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І. Общие положения 

1. Основная образовательная программа начального общего образования 

Частного образовательного учреждения средней общеобразовательной Частной 

интегрированной школы (далее ООП НОО) предназначена для обеспечения 

образовательной деятельности школы на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее ФГОС НОО), утвержденного приказом Министерства просвещения 

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

Министерством юстиции Российской Федерации 5 июля 2021 г., 

регистрационный № 64100) с изменениями, внесенными приказом 

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

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 августа 

2022 г., регистрационный № 69676). 

2. ООП НОО Частной интегрированной школы (далее – школа) разработана в 

соответствии  

 с ФГОС НОО, утверждённым приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286; 

 с федеральной основной общеобразовательной программой начального 

общего образования (далее – ФОП НОО), утвержденной приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 г. №372 

«Об утверждении федеральной образовательной программы начального 

общего образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 12 июля 2023 г., регистрационный № 74229).  

3. Содержание ООП НОО представлено учебно-методической документацией 

(учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), рабочая программа воспитания, 

календарный план воспитательной работы), определяющей объём и содержание 

образования уровня начального общего образования, и планируемые результаты 

освоения образовательной программы в Частном образовательном учреждении 

средней общеобразовательной Частной интегрированной школе. 

4. При разработке ООП НОО предусмотрено непосредственное применение при 

реализации обязательной части ООП НОО федеральных рабочих программ по 

учебным предметам: «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий 

мир». 

5. Целевой раздел ООП НОО включает три раздела:  

 целевой,  

 содержательный,  

 организационный. 

6. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП НОО, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. 

7. Целевой раздел ООП НОО включает: 
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 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО.  

8. Пояснительная записка целевого раздела ООП НОО раскрывает: 

 цели реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО к результатам освоения обучающимися 

программы начального общего образования; 

 принципы формирования и механизмы реализации ООП НОО, в том числе 

посредством реализации индивидуальных учебных планов; 

 общую характеристику ООП НОО. 

9. Содержательный раздел ООП НОО включает следующие программы, 

ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов: 

 рабочие программы учебных предметов; 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

 рабочую программу воспитания. 

10. Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО и разработаны на основе 

требований ФГОС НОО к результатам освоения программы начального общего 

образования. 

11. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

содержит: 

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

 характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся. 

12. Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся 

определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего 

образования. 

13. Рабочая программа воспитания направлена на сохранение и укрепление 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, к которым 

относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 

высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет 

духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России.  

14. Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности 

обучающихся, в том числе укрепление психического здоровья и физическое 
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воспитание, достижение ими результатов освоения программы начального 

общего образования. 

15. Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой школой совместно с семьей и 

другими институтами воспитания. 

16. Организационный раздел ООП НОО определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия 

реализации программы начального общего образования и включает: 

 учебный план; 

 календарный учебный график;  

 план внеурочной деятельности; 

 календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и 

проводятся школой или в которых школа принимает участие в учебном году 

или периоде обучения; 

 систему условий реализации АООП НОО. 

II. Целевой раздел 

17. Пояснительная записка 

17.1. ООП НОО является основным документом, определяющим содержание 

общего образования, а также регламентирующим образовательную 

деятельность школы в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете 

установленного ФГОС НОО соотношения обязательной части программы и 

части, формируемой участниками образовательного процесса. 

17.2. Целями реализации ООП НОО являются: 

 обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина 

 Российской Федерации 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 образовательного процесса с учётом целей, содержания и 

планируемых результатов начального общего образования, отраженных 

 в ФГОС HOO; 

 создание условий для свободного развития каждого обучающегося с 

учётом его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; 

 организация деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных 

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

особом внимании и поддержке. 

17.3. Достижение поставленных целей реализации ООП НОО предусматривает 

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

нравственное воспитание, интеллектуальное развитие, становление 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению 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 ООП НОО всеми 

обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающиеся с ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, 

студий и других, организацию общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся и их родителей (законных представителей), 

 педагогических работников в проектировании и развитии социальной 

среды школы. 

17.4. ООП НОО учитывает следующие принципы: 

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

предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым 

результатам и условиям обучения на уровне начального общего 

образования; 

2) принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 

школы ООП НОО характеризует право получения образования на родном 

языке из числа языков народов Российской Федерации и отражает 

механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах 

внеурочной деятельности; 

3) принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: программа 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной 

деятельности, предусматривает механизмы формирования всех 

компонентов 

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

контроль и самоконтроль); 

4) принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает 

возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и 

учебных планов для обучения детей с особыми способностями, 
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потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

5) принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает 

связь и динамику в формировании знаний, умений и способов 

деятельности, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению по 

образовательным программам основного общего образования, единые 

подходы между их обучением и развитием на уровнях начального общего 

и основного общего образования; 

6) принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает 

связь урочной и внеурочной деятельности, разработку мероприятий, 

направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и 

познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного 

отношения к действительности; 

7) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 

деятельности не допускается использование технологий, которые могут 

нанести вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, 

приоритет использования здоровьесберегающих педагогических 

технологий.  
 

Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий 

соответствуют требованиям, предусмотренным санитарными правилами 

нормами СанПиН 1.2.3685–21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утверждёнными постановлением Главного государственного 

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

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 

2021 г., регистрационный № 62296), с изменениями, внесенными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 декабря 2022 г. № 24 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 9 марта 2023 г., регистрационный No 72558), 

действующими до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические нормативы), и 

санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утверждёнными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 

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

(далее – Санитарно-эпидемиологические 

требования). 

17.5. ООП НОО учитывает возрастные и психологические особенности 

обучающихся. Наиболее адаптивным сроком освоения ООП НОО является 

четыре года. Общий объём аудиторной работы обучающихся за четыре учебных 

года составляет не менее 2954 академических часов и не более 3345 

академических часов в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 
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предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

17.6. В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся школа разрабатывает индивидуальные учебные планы, в том 

числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы 

начального общего образования в порядке, установленном локальными 

нормативными актами. При формировании индивидуальных учебных планов, в 

том числе для ускоренного обучения, объём дневной и недельной учебной 

нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий, расписание 

занятий, объём домашних заданий соответствуют требованиям, 

предусмотренным Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 
 

18. Планируемые результаты освоения ООП НОО 

18.1. Планируемые результаты освоения ООП НОО соответствуют 

современным целям начального общего образования, представленным во ФГОС 

НОО как система личностных, метапредметных и предметных достижений 

обучающегося. 

18.2. Личностные результаты освоения ООП НОО 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. 

18.3. 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 программы начального общего образования обучающиеся 

овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-

символическими средствами, которые помогают обучающимся применять 

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

 

19. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП НОО 

19.1. Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших ООП 

НОО, является ФГОС НОО независимо от формы получения начального общего 

образования и формы обучения. Таким образом, ФГОС НОО определяет 

основные требования к образовательным результатам обучающихся и средствам 

оценки их достижения. 
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19.2. Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования 

в школе и служит основой при разработке соответствующего локального акта. 

19.3. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основными функциями являются ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения ООП HOO и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

19.4. 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 школы, мониторинговых 

исследований муниципального, регионального и федерального уровней; 

 опенка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности школы как основа аккредитационных 

процедур. 

19.5. Основным объектом системы оценки, eë содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися ООП НОО. 

19.6. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

19.7. Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику; 

 текущую и тематическую оценки; итоговую оценку; 

 промежуточную аттестацию; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

19.8. Внешняя оценка включает: 

 независимую оценку качества подготовки обучающихся, 

 итоговую аттестацию. 

19.9. В соответствии с ФГОС НОО система оценки школы реализует следующие 

подходы к оценке образовательных достижений: 

 системно-деятельностный,  

 уровневый,  

 комплексный. 

19.10. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в 
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оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

19.11. Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

служит основой для организации индивидуальной работы с обучающимися. Он 

реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

19.12. Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса, выступает 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного 

материала. 

19.13. Комплексный подход к оценке образовательных реализуется через: 

 оценку предметных и метапредметных результатов; 

 использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и 

для итоговой оценки: использование контекстной информации (об 

особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и другие) для 

интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 

 использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга, в том числе оценок творческих работ, 

наблюдения; 

 использование форм работы, обеспечивающих возможность включения 

обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, 

самооценка, взаимооценка); 

 использование мониторинга динамических показателей освоения умений 

и знаний, в том числе формируемых с использованием информационно-

коммуникационных (цифровых) технологий. 

19.14. Целью оценки личностных достижений обучающихся является 

получение общего представления о воспитательной деятельности школы и её 

влиянии на коллектив обучающихся. 

19.15. При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических 

норм и правил взаимодействия с обучающимся с учётом его индивидуально-

психологических особенностей развития. 

19.16. Личностные достижения обучающихся, освоивших ООП НОО, включают 

две группы результатов: 

 основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и 

социально значимые качества личности; 
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 готовность обучающихся саморазвитию, мотивация к познанию и 

обучению, активное участие в социально значимой деятельности. 

19.17. Учитывая особенности групп личностных результатов, учитель 

осуществляет оценку следующих качеств: 

 наличие и характеристика мотива познания и учения; 

 наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать 

учебные действия; 

 способность осуществлять самоконтроль и самооценку. 

19.18. Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку 

достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, которые отражают 

совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий. 

19.19. Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом 

освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

19.20. Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

 познавательных универсальных учебных действий;  

 коммуникативных универсальных учебных действий;  

 регулятивных универсальных учебных действий. 

19.21. Овладение познавательными универсальными учебными действиями 

предполагает формирование и оценку у обучающихся базовых логических 

действий, базовых исследовательских действий, умений работать с 

информацией. 

19.22. Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает 

формирование у обучающихся умений: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного учителем 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. 

19.23. Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает 

формирование у обучающихся умений: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

 (ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 
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 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть – целое, причина – следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

19.24. Работа с информацией как одно из познавательных универсальных 

учебных действий обеспечивает сформированность у обучающихся умений: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её 

проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

 (законных представителей), несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее – Интернет); 

 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации.  

19.25. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

предполагает формирование и оценку у обучающихся таких групп умений, как 

общение и совместная деятельность.  

19.26. Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивает сформированность у обучающихся умений: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; признавать возможность существования 

разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

 повествование); 

 подготавливать небольшие публичные выступления; 
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 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

19.27. Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных 

учебных действий обеспечивает сформированность у обучающихся умений:  

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с использованием 

предложенных образцов. 

19.28. Овладение регулятивными универсальными учебными действиями 

согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся 

умений самоорганизации (планировать действия по решению учебной задачи 

для получения результата, выстраивать последовательность выбранных 

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

деятельности, корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок). 

19.29. Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

учителем в ходе текущей и промежуточной оценки по учебному предмету, так и 

администрацией школы в ходе мониторинга. В текущем учебном процессе 

отслеживается способность обучающихся разрешать учебные ситуации и 

выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, 

коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном 

преподавании. 

19.30. В ходе мониторинга проводится оценка сформированности 

универсальных учебных действий. Содержание и периодичность мониторинга 

устанавливаются решением педагогического совета школы. Инструментарий 

для оценки сформированности универсальных учебных действий строится на 

межпредметной основе и включает диагностические материалы по оценке 

функциональной грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

19.31. Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное 

обучение. 
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19.32. Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется 

через оценку достижения обучающимися планируемых результатов по 

отдельным учебным предметам. 

19.33. Основным предметом оценки результатов освоения ООП НОО в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО является способность к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

19.34. Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется 

учителем в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и 

итогового контроля. 

19.35. Особенности оценки предметных результатов по отдельным учебным 

предметам фиксируются в рабочих программах учебных предметов. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

включает: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

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

устно (письменно), практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учётом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

19.36. Стартовая диагностика проводится администрацией школы с целью 

оценки готовности к обучению на уровне начального общего образования. 

19.36.1. Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает как 

основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений 

обучающихся. Объектом оценки в рамках стартовой диагностики является 

сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к 

овладению чтением, грамотой и счётом. 

19.36.2. Стартовая диагностика может проводиться педагогическими 

работниками с целью оценки готовности к изучению отдельных учебных 

предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием 

для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

19.37. Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

 

19.37.1. Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и 

направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную 

оценочную деятельность) и диагностической, способствующей выявлению и 

осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. 
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19.37.2. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании по учебному предмету. 

19.37.3. В текущей оценке используются различные формы и методы проверки 

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

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

продвижения и другие) с учётом особенностей учебного предмета. 

19.37.4. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса. 

19.38. Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения 

обучающимися тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

19.39. Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со 2 

класса, в конце каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному 

предмету. 

19.40. Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в классном журнале. 

19.41. Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий, является 

основанием для перевода обучающихся в следующий класс. 

19.42. Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки школы и 

складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по 

учебному предмету. Предметом итоговой оценки является способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

построенные на основном содержании учебного предмета с учётом 

формируемых метапредметных действий. 
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III. Содержательный раздел 

20. Рабочие программы учебных предметов 

20.1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык». 

 

«Русский язык» для 1 класса начального общего образования 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. №286 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». (Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

05.07.2021 г., регистрационный № 64100.)  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 г.  № 569 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования». (Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

17.08.2022 г., регистрационный № 69676.) 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 г. № 372 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12.07.2023 г., 

регистрационный № 74229). 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» (предметная область «Русский язык и 

литературное чтение») на уровне начального общего образования составлена на основе 

Требований к результатам освоения программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС 

НОО), Федеральной образовательной программы начального общего образования (далее – ФОП 

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

«Русский язык»), а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в 

федеральной рабочей программе воспитания. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ ЯЗЫК" 

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

развитии обучающегося. 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 младших школьников, 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. 

Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии функциональной 

грамотности младших школьников, особенно таких её компонентов, как языковая, комму

никативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. 

 Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных 

возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в различных 

сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации младшего школьника. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 
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межличностное и социальное взаимодействие, участвует в формировании самосознания и 

мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, культ

урных традиций, истории русского народа и других народов России. Свободное владение языком, 

умение выбирать нужные языковые средства во многом определяют возможность адекватного 

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

человека областях. 

 Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных 

социокультурных и духовнонравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм пове

дения, в том числе речевого, что способствует формированию внутренней позиции личности. 

Личностные достижения младшего школьника непосредственно связаны с осознанием языка как 

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

личностными результатами являются развитие устойчивого познавательного интереса к изучению 

русского языка, формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ ЯЗЫК" 

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий 

на материале русского языка станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также 

будут востребованы в жизни. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

—  приобретение 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; пони

мание роли русского языка как языка межнационального общения; осознание правильной 

устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

—  овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудированием, 

говорением, чтением, письмом; 

—  овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: 

фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах 

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

деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, 

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

—  использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка 

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

речевого этикета; 

—  развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

русскому языку является признание равной значимости работы по изучению системы языка и 

работы по совершенствованию речи обучающихся. Языковой материал призван сформировать 

первоначальные представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм 

русского литературного языка, орфографических и пунктуационных правил. 

 

Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на решение практической 

задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков использования 

усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и правил речевого этикета в 

процессе устного и письменного общения. 

 

Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным 

предметом «Литературное чтение». 
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», в 1 классе — 165 ч.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Обучение грамоте 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, 

материалам собственных игр, занятий, наблюдений. Понимание текста при его прослушивании и 

при самостоятельном чтении вслух. 

Слово и предложение 

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

порядка. 

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

Фонетика 

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

звуков в слове и  количества звуков. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими 

звуками. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели звукового 

состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. Различение гласных и согласных 

звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Определение места ударения. Слог как минимальная произносительная единица. Количество 

слогов в слове. 

Ударный слог. 

Графика 

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

гласных как показатель твёрдости — мягкости согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий 

знак как показатель мягкости предшествующего со гласного звука в конце слова. 

Последовательность букв в русском алфавите. 

Письмо 

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

требования, которые необходимо соблюдать во время письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, аккуратным 

почерком. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

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

произношением. Приемы и последовательность правильного списывания текста. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение гласных после 

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

начале предложения, в именах собственных (имена людей, клички животных); перенос слов по 

слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения.  Цели и ситуации общения. 

Фонетика 

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

безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие согласные звуки, 

их различение. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. Слог. 
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Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые случаи, без стечения 

согласных). 

Графика 

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

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

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

согласного звука в конце слова. Установление соотношения звукового и буквенного состава слова 

в словах типа стол, конь. Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак 

переноса. Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование 

алфавита для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия 

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

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 

учебнике). 

Лексика 

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

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

Синтаксис 

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

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

вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из набора форм слов. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: 

—  раздельное написание слов в предложении; 

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

людей, кличках животных; 

—  перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

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

щу; —  сочетания чк, чн; 

—  слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

—  знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 

Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (ознакомление). 

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

(чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи). Нормы 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). Составление небольших рассказов на основе наблюдений.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение русского языка в 1 классе способствует на пропедевтическом уровне работе над рядом 

метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

сформированы следующие личностные новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 

—    становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение русского 

языка, отражающего историю и культуру страны; 

—    осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России; 

—    осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с текстами на уроках русского 

языка; 

—    проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе 

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

—    первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений, в том числе отраженных в текстах, с которыми идет работа на уроках 

русского языка; 

духовно-нравственного воспитания: 

—    осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

—    проявление сопереживания, уважения и доброжелатель ности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

—    неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического  и  

морального вреда  другим  людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 

средств языка); 

эстетического воспитания: 

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

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

—    стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в 

искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
—   соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной 

информации в процессе языкового образования; 

—   бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения; 

трудового воспитания: 

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

из текстов, с которыми идет работа на уроках русского языка), интерес к различным 

профессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, с которыми идет работа на 

уроках русского языка; 

 экологического воспитания: 

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

—    неприятие действий, приносящих вред природе; 

ценности научного познания: 

—    первоначальные представления о научной картине мира, в том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира; 
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—  познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, 

активность и самостоятельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

—    сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: определять отличительные особенности 

гласных и согласных звуков; твердых и мягких согласных звуков; 

—    сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей: 

определять совпадения и расхождения в звуковом и буквенном составе слов; 

—    устанавливать основания для сравнения звукового состава слов: выделять признаки 

сходства и различия; 

—    характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных звуков; 

твердых согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих согласных звуков; слов с 

заданным звуком. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

—    проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, подбирать 

слова к модели; 

—    формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 

—    проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

—    использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

—    выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой 

информации, для уточнения; 

—    согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

—    распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

—    соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (информации о написании и 

произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

 

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

соответствии с учебной задачей; 

—    понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

—    воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

—    проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения нормы 

речевого этикета; 

—    признавать возможность существования разных точек зрения; 

—    корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
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—    строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

соответствии с речевой ситуацией; 

—    готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о 

результатах наблюдения, выполненного миниисследования, проектного задания. 

—    подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

—    планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

—    выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

—    устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

—    корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических 

ошибок; 

—    соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

—    находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

—    сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

—    формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;—    ответственно 

выполнять свою часть работы. 

—    принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

—    проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

—    ответственно выполнять свою часть работы. 

—    оценивать свой вклад в общий результат; 

—    выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

—    различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

—    вычленять звуки из слова; 

—    различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный звук [й’] и 
гласный звук [и]); 

—    различать ударные и безударные гласные звуки; 

—    различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); 

—   различать понятия «звук» и «буква»; 

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

стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

—    обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в конце 

слова; 

—    правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последовательности 

букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

—    писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы, 

соединения букв, слова; 

21



—    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 + гласн

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

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

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

объёмом не более 25 слов; 

—    писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из  3—5  слов, 

тексты  объёмом  не  более 20 слов, правописание которых не расходится с произношением; 

—    находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

—    понимать прослушанный текст; 

—   читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и пауз в 

соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

—    находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

—    составлять предложение из набора форм слов; 

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

наблюдениям; —    использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

1 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1. Обучение грамоте 

1.1 
Слово и 

предложение 
 5     

1.2 Фонетика  23     

1.3 Письмо  70     

1.4 Развитие речи  2     

Итого по разделу  100   

Раздел 2. Систематический курс 

2.1 
Общие сведения о 

языке 
 1     

2.2 Фонетика  4     

2.3 Графика  4     

2.4 
Лексика и 

морфология 
 12     

2.5 Синтаксис  5     

2.6 
Орфография и 

пунктуация 
 14     

2.7 Развитие речи  10     

Итого по разделу  50   

Резервное время  15     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 165   0   0   
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 

Дата 

изучения  
 

Электронные 

цифровые 

образовательн

ые ресурсы  
 

Всего  
 

Контроль

ные 

работы  
 

Практически

е работы  
 

1 

Различение 

предложения и 

слова 

 1    

01.09.2023 

 

2 

Работа с 

предложением: 

выделение слов, 

изменение их 

порядка 

 1    

04.09.2023 

 

3 

Составление 

предложения из 

слов 

 1    

05.09.2023 

 

4 

Различение 

слова и 

обозначаемого 

им предмета 

 1    

06.09.2023 

 

5 

Слово как 

объекта 

изучения, 

материала для 

анализа 

 1    

07.09.2023 

 

6 

Звуки речи 

Интонационное 

выделение звука 

в слове 

 1    

08.09.2023 

 

7 

Определяем 

самый частый 

звук в 

стихотворении 

 1    

11.09.2023 

 

8 

Различаем 

первые звуки в 

словах 

 1    

12.09.2023 

 

9 

Устанавливаем 

последовательно

сть звуков в 

слове 

 1    

13.09.2023 

 

10 

Сравниваем 

слова, 

различающиеся 

одним звуком 

 1    

14.09.2023 

 

11 

Проводим 

параллельные 

линии 

 1    

15.09.2023 

 

12 

Отрабатываем 

параллельные 

линии 

 1    

18.09.2023 
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13 

Ориентируемся 

на рабочей 

строке 

 1    

19.09.2023 

 

14 
Пишем элементы 

букв 
 1    

20.09.2023 
 

15 
Особенность 

гласных звуков 
 1    

21.09.2023 
 

16 

Отрабатываем 

письмо 

элементов букв 

 1    

22.09.2023 

 

17 

Письмо 

строчной и 

заглавной букв 

А, а 

 1    

23.09.2022 

 

18 

Закрепление 

написания 

строчной и 

заглавной букв 

А, а 

 1    

25.09.2023 

 

19 

Письмо 

строчной и 

заглавной букв 

Я, я 

 1    

26.09.2023 

 

20 

Слогообразующа

я функция 

гласных звуков 

 1    

27.09.2023 

 

21 

Закрепление 

написания 

строчной и 

заглавной Я, я 

 1    

28.09.2023 

 

22 

Письмо 

строчной и 

заглавной букв 

О, о 

 1    

29.09.2023 

 

23 

Закрепление 

написания 

строчной и 

заглавной букв 

О, о 

 1    

02.10.2023 

 

24 

Письмо 

строчной и 

заглавной букв 

Ё, ё 

 1    

03.10.2023 

 

25 

Отрабатываем 

умение 

определять 

количества 

слогов в слове 

 1    

04.10.2023 

 

26 

Закрепление 

написания 

строчной и 

заглавной букв 

 1    

05.10.2023 
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Ё, ё 

27 

Письмо 

строчной и 

заглавной букв 

У, у 

 1    

06.10.2023 

 

28 

Закрепление 

написания 

строчной и 

заглавной букв 

У, у 

 1    

16.10.2023 

 

29 

Письмо 

строчной и 

заглавной букв 

Ю, ю 

 1    

17.10.2023 

 

30 

Звуковой анализ 

слов, работа со 

звуковыми 

моделями слов 

 1    

18.10.2023 

 

31 

Закрепление 

написания 

строчной и 

заглавной букв 

Ю, ю 

 1    

19.10.2023 

 

32 

Письмо 

строчной и 

заглавной букв 

Э, э 

 1    

20.10.2023 

 

33 

Закрепление 

написания 

строчной и 

заглавной букв 

Э, э 

 1    

23.10.2023 

 

34 

Письмо 

строчной и 

заглавной букв 

Е, е 

 1    

24.10.2023 

 

35 

Построение 

моделей 

звукового 

состава слов 

 1    

25.10.2023 

 

36 

Закрепление 

написания 

строчной и 

заглавной букв 

Е, е 

 1    

26.10.2023 

 

37 
Письмо 
строчной буквы 

ы 

 1    
27.10.2023 

 

38 

Письмо 

строчной и 

заглавной букв 

И, и 

 1    

30.10.2023 
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39 

Закрепление 

написания 

строчной и 

заглавной букв 

И, и 

 1    

31.10.2021 

 

40 

Повторяем 

особенности 

гласных звуков 

 1    

01.11.2023 

 

41 

Сравниваем 

начертания 

изученных букв, 

обозначающих 

гласные звуки 

 1    

02.11.2023 

 

42 

Пишем буквы, 

обозначающие 

гласные звуки 

 1    

03.11.2023 

 

43 

Письмо 

строчной и 

заглавной букв 

М, м 

 1    

07.11.2023 

 

44 

Закрепление 

написания 

строчной и 

заглавной букв 

М, м 

 1    

08.11.2023 

 

45 

Звуковой анализ 

слов, работа со 

звуковыми 

моделями слов 

 1    

09.11.2023 

 

46 

Письмо 

строчной и 

заглавной букв 

Н, н 

 1    

10.11.2023 

 

47 

Закрепление 

написания 

строчной и 

заглавной букв 

Н, н 

 1    

13.11.2023 

 

48 

Письмо 

строчной и 

заглавной букв 

Р, р 

 1    

14.11.2023 

 

49 

Закрепление 

написания 

строчной и 

заглавной букв 

Р, р 

 1    

15.11.2023 

 

50 

Особенность 

согласных 

звуков, 

обозначаемых 

изучаемыми 

 1    

16.11.2023 
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буквами: 

непарные 

звонкие 

51 

Письмо 

строчной и 

заглавной букв 

Л, л 

 1    

17.11.2023 

 

52 

Закрепление 

написания 

строчной и 

заглавной букв 

Л, л 

 1    

27.11.2023 

 

53 

Письмо 

строчной и 

заглавной букв 

Й, й 

 1    

28.11.2023 

 

54 

Закрепление 

написания 

строчной и 

заглавной букв 

Й, й 

 1    

29.11.2023 

 

55 

Звуковой анализ 

слов, работа со 

звуковыми 

моделями слов 

 1    

30.11.2023 

 

56 

Письмо 

строчной и 

заглавной букв 

Г, г 

 1    

01.12.2023 

 

57 

Закрепление 

написания 

строчной и 

заглавной букв 

Г, г 

 1    

04.12.2023 

 

58 

Письмо 

строчной и 

заглавной букв 

К, к 

 1    

05.12.2023 

 

59 

Закрепление 

написания 

строчной и 

заглавной букв 

К, к 

 1    

06.12.2023 

 

60 

Подбор слов, 

соответствующи

х заданной 

модели 

 1    

07.12.2023 

 

61 

Письмо 

строчной и 

заглавной букв З, 

з 

 1    

08.12.2023 

 

62 Закрепление  1    11.12.2023  
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написания 

строчной и 

заглавной букв З, 

з 

63 

Письмо 

строчной и 

заглавной букв 

С, с 

 1    

12.12.2023 

 

64 

Закрепление 

написания 

строчной и 

заглавной букв 

С, с 

 1    

13.12.2023 

 

65 

Особенность 

согласных 

звуков, 

обозначаемых 

изучаемыми 

буквами: парные 

по звонкости-

глухости 

согласные 

 1    

14.12.2023 

 

66 

Письмо 

строчной и 

заглавной букв 

Д, д 

 1    

15.12.2023 

 

67 

Закрепление 

написания 

строчной и 

заглавной букв 

Д, д 

 1    

18.12.2023 

 

68 

Письмо 

строчной и 

заглавной букв 

Т, т 

 1    

19.12.2023 

 

69 

Закрепление 

написания 

строчной и 

заглавной букв 

Т, т 

 1    

20.12.2023 

 

70 

Тренируемся 

подбирать слова, 

соответствующи

е заданной 

модели 

 1    

21.12.2023 

 

71 

Письмо 

строчной и 

заглавной букв 

Б, б 

 1    

22.12.2023 

 

72 

Закрепление 

написания 

строчной и 

 1    

25.12.2023 
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заглавной букв 

Б, б 

73 

Письмо 

строчной и 

заглавной букв 

П, п 

 1    

26.12.2023 

 

74 

Закрепление 

написания 

строчной и 

заглавной букв 

П, п 

 1    

27.12.2023 

 

75 

Отрабатываем 

умение 

проводить 

звуковой анализ 

 1    

28.12.2023 

 

76 

Письмо 

строчной и 

заглавной букв 

В, в 

 1    

29.12.2023 

 

77 

Закрепление 

написания 

строчной и 

заглавной букв 

В, в 

 1    

09.01.2024 

 

78 

Письмо 

строчной и 

заглавной букв 

Ф, ф 

 1    

10.01.2024 

 

79 

Закрепление 

написания 

строчной и 

заглавной букв 

Ф, ф 

 1    

11.01.2024 

 

80 

Различаем 

звонкие и глухие 

согласные 

 1    

12.01.2024 

 

81 

Письмо 

строчной и 

заглавной букв 

Ж, ж 

 1    

13.01.2024 

 

82 

Закрепление 

написания 

строчной и 

заглавной букв 

Ж, ж 

 1    

15.01.2024 

 

83 

Письмо 
строчной и 

заглавной букв 

Ш, ш 

 1    

16.01.2024 

 

84 

Закрепление 

написания 

строчной и 

 1    

17.01.2024 

 

30



заглавной букв 

Ш, ш 

85 
Особенности 

шипящих звуков 
 1    

18.01.2024 
 

86 

Письмо 

строчной и 

заглавной букв 

Ч, ч 

 1    

19.01.2024 

 

87 

Закрепление 

написания 

строчной и 

заглавной букв 

Ч, ч 

 1    

22.01.2024 

 

88 

Письмо 

строчной и 

заглавной букв 

Щ, щ 

 1    

23.01.2024 

 

89 

Закрепление 

написания 

строчной и 

заглавной букв 

Щ, щ 

 1    

24.01.2024 

 

90 

Особенность 

согласных 

звуков, 

обозначаемых 

изучаемыми 

буквами: 

непарные глухие 

 1    

25.01.2024 

 

91 

Письмо 

строчной и 

заглавной букв 

Х, х 

 1    

26.01.2024 

 

92 

Закрепление 

написания 

строчной и 

заглавной букв 

Х, х 

 1    

29.01.2024 

 

93 

Письмо 

строчной и 

заглавной букв 

Ц, ц 

 1    

30.01.2024 

 

94 

Закрепление 

написания 

строчной и 

заглавной букв 

Ц, ц 

 1    

31.02.2024 

 

95 

Твёрдые и 

мягкие 

согласные звуки 

 1    

01.02.2024 

 

96 
Обобщаем 

знания о 
 1    

02.02.2024 
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согласных 

звуках 

97 

Письмо 

строчной буквы 

ь 

 1    

05.02.2024 

 

98 

Письмо 

строчной буквы 

ъ 

 1    

06.02.2024 

 

99 

Совместное 

составление 

небольших 

рассказов о 

любимых играх 

 1    

07.02.2024 

 

100 

Совместное 

составление 

небольших 

рассказов о 

любимом дне 

 1    

08.02.2024 

 

101 

Резервный урок. 

Отработка 

написания букв, 

написание 

которых 

вызывает 

трудности у 

учащихся класса 

 1    

09.02.2024 

 

102 

Резервный урок. 

Отработка 

написания букв, 

написание 

которых 

вызывает 

трудности у 

учащихся класса 

 1    

12.02.2024 

 

103 

Резервный урок. 

Отработка 

написания букв, 

написание 

которых 

вызывает 

трудности у 

учащихся класса 

 1    

13.02.2024 

 

104 

Резервный урок. 

Отрабатываем 

умение 

определять 

количество 

слогов в слове 

 1    

14.02.2024 

 

105 

Резервный урок. 

Раздельное 

написание слов в 

предложении 

 1    

15.02.2024 
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106 

Резервный урок. 

Как правильно 

записать 

предложение 

 1    

16.02.2024 

 

107 

Резервный урок. 

Введение 

алгоритма 

списывания 

предложений 

 1    

26.02.2024 

 

108 

Резервный урок. 

Когда нужен 

перенос слова 

 1    

27.02.2024 

 

109 

Резервный урок. 

Перенос слов со 

строки на строку 

 1    

28.02.2024 

 

110 

Резервный урок. 

Объяснительное 

письмо под 

диктовку слов 

 1    

29.02.2024 

 

111 

Резервный урок. 

Объяснительное 

письмо под 

диктовку слов 

 1    

01.03.2024 

 

112 

Резервный урок. 

Объяснительное 

письмо под 

диктовку слов и 

предложений 

 1    

04.03.2024 

 

113 

Резервный урок. 

Как составить 

предложение из 

набора слов 

 1    

05.03.2024 

 

114 

Резервный урок. 

Составление из 

набора форм 

слов 

предложений 

 1    

06.03.2024 

 

115 

Резервный урок. 

Объяснительная 

запись под 

диктовку текста 

 1    

07.03.2024 

 

116 

Язык как 

основное 

средство 

человеческого 

общения. 

 1    

11.03.2024 

 

117 

Звуки речи. 

Гласные и 

согласные звуки, 

их различение 

 1    

12.03.2024 

 

118 
Гласные ударные 

и безударные. 
 1    

13.03.2024 
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Ударение в слове 

119 

Слог. 

Определение 

количества 

слогов в слове. 

Ударный слог. 

Деление слов на 

слоги 

 1    

14.03.2024 

 

120 

Согласные 

звуки: 

систематизация 

знаний 

 1    

15.03.2024 

 

121 
Функции букв е, 

ё, ю, я 
 1    

18.03.2024 
 

122 

Установление 

соотношения 

звукового и 

буквенного 

состава слова 

 1    

19.03.2024 

 

123 Алфавит  1    20.03.2024  

124 

Использование 

алфавита для 

упорядочения 

списка слов 

 1    

21.03.2024 

 

125 
Слово как 

единица языка 
 1    

22.03.2024 
 

126 

Слова, 

называющие 

предметы 

 1    

25.03.2024 

 

127 

Слова, 

отвечающие на 

вопросы кто?, 

что? 

 1    

26.03.2024 

 

128 

Слова, 

называющие 

признака 

предмета 

 1    

27.03.2024 

 

129 

Слова, 

отвечающие на 

вопросы какой?, 

какая? какое?, 

какие? 

 1    

28.03.2024 

 

130 

Слова, 

называющие 

действия 

предмета 

 1    

29.03.2024 

 

131 

Слова, 

отвечающие на 

вопросы что 

делать?, что 

сделать? 

 1    

01.04.2024 

 

132 Отрабатываем  1    02.04.2024  
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умение задать 

вопрос к слову 

133 
Наблюдаем за 

значениями слов 
 1    

03.04.2024 
 

134 

Общее 

представление о 

родственных 

словах 

 1    

04.04.2024 

 

135 
Слова, близкие 

по значению 
 1    

05.04.2024 
 

136 

Наблюдение за 

словами, 

близкими по 

значению, в 

тексте 

 1    

15.04.2024 

 

137 

Предложение 

как единица 

языка 

 1    

16.04.2024 

 

138 

Слово и 

предложение: 

сходство и 

различие 

 1    

17.04.2024 

 

139 

Установление 

связи слов в 

предложении 

при помощи 

смысловых 

вопросов 

 1    

18.04.2024 

 

140 

Составление 

предложений из 

набора форм 

слов 

 1    

19.04.2024 

 

141 

Восстановление 

деформированны

х предложений 

 1    

22.04.2024 

 

142 

Отработка 

алгоритма 

списывания 

текста 

 1    

23.04.2024 

 

143 

Обучение 

приемам 

самопроверки 

после 

списывания 

текста 

 1    

24.04.2024 

 

144 

Учимся 

запоминать 

слова с 

непроверяемыми 

гласными и 

согласными 

 1    

25.04.2024 

 

145 Правила  1    26.04.2024  
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оформления 

предложений: 

прописная буква 

в начале и знак в 

конце 

предложения 

146 

Знаки 

препинания в 

конце 

предложения: 

точка, 

вопросительный 

и 

восклицательны

й знаки 

 1    

29.04.2024 

 

147 

Прописная буква 

в именах 

собственных: в 

именах и 

фамилиях 

людей. 

Прописная буква 

в именах 

собственных: в 

кличках 

животных 

 1    

30.04.2024 

 

148 

Отработка 

правила 

переноса слов 

 1    

06.05.2024 

 

149 

Гласные после 

шипящих в 

сочетаниях жи, 

ши (в положении 

под ударением) 

 1    

07.05.2024 

 

150 

Закрепление 

правописания 

гласных после 

шипящих в 

сочетаниях жи, 

ши 

 1    

08.05.2024 

 

151 

Гласные после 

шипящих в 

сочетаниях ча, 

ща, чу, щу 

 1    

10.05.2024 

 

152 

Закрепление 
правописания 

гласных после 

шипящих в 

сочетаниях ча, 

ща, чу, щу 

 1    

13.05.2024 

 

153 
Правописание 

сочетаний чк, чн 
 1    

14.05.2024 
 

154 Закрепление  1    15.05.2024  
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правописания 

слов с 

сочетаниями чк, 

чн 

155 
Объяснительный 

диктант 
 1    

16.05.2024 
 

156 

Речь как 

основная форма 

общения между 

людьми 

 1    

17.05.2024 

 

157 
Ситуации 

общения 
 1    

20.05.2024 
 

158 

Речевой этикет: 

ситуация 

знакомства 

 1    

21.05.2024 

 

159 

Речевой этикет: 

ситуация 

извинения 

 1    

22.05.2024 

 

160 

Речевой этикет: 

ситуация 

обращение с 

просьбой 

 1    

23.05.2024 

 

161 

Речевой этикет: 

ситуация 

благодарности 

 1    

24.05.2024 

 

162 
Текст как 

единица речи 
 1    

27.05.2024 
 

163 

Восстановление 

деформированно

го текста 

 1    

28.05.2024 

 

164 

Составление 

небольших 

устных рассказов 

 1    

29.05.2024 

 

165 

Составление 

небольших 

устных рассказов 

на основе 

наблюдений 

 1    

30.05.2024 

 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 165   0   0   

 

 

 

 

  

37



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Канакина В.П., Горецкий В.Г., Русский язык. Учебник. 1 класс. Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение»; 

Прописи. В 4-х ч. / Горецкий В.Г., Федосова Н.А.– М.: Просвещение, 2022. 

Рабочая тетрадь по обучению грамоте в 2х частях /Тихомирова., 2022 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Яценко И. Ф., Поурочные разработки по русскому языку к УМК В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого 

"Школа России" 1 класс, МОСКВА "ВАКО" 2021. 

Словари по русскому языку. 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ. 

Электронное приложение к учебнику «Азбука», 1 класс (Диск CD-ROM), автор В.Г. Горецкий. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://resh.edu.ru https://resh.uchi.ru/ https://education.yandex.ru https://resh.edu.ru/subject/13/2/ 

Сайт «Я иду на урок начальной школы»: http://nsc.1september.ru/urok 

Электронная версия журнала «Начальная школа»: http://nsc.1september.ru/index.php 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»: http://festival.1september.ru 

Методические пособия и рабочие программы учителям начальной школы: http://nachalka.com 

Сетевое сообщество педагогов: http://rusedu.net 

Учитель портал: http://www.uchportal.ru  
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе по 

русскому языку. 

Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

1. Классная магнитная доска. 

2. Настенная доска с приспособлением для крепления картинок. 

3. Колонки  

4. Компьютер 
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Приложение 1 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ФОП НОО 

Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся, освоивших ООП НОО, является ФГОС НОО 

независимо от формы получения начального общего образования и формы обучения. Таким 

образом, ФГОС НОО определяет основные требования к образовательным результатам 

обучающихся и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации и 

служит основой при разработке образовательной организацией соответствующего локального 

акта. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными 

функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения ФОП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

 оценка образовательных достижений, обучающихся на различных этапах обучения как 
основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 
процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися ФОП НОО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику; 

 текущую и тематическую оценку; 

 портфолио; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 
Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с 

целью оценки готовности к обучению на уровне начального общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает как основа (точка 

отсчета) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. Объектом оценки в 

рамках стартовой диагностики является сформированность предпосылок учебной деятельности, 

готовность к овладению чтением, грамотой и счетом. 

Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работниками с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 

процесса. 

Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения обучающегося в 

освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся 

существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 
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В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учетом особенностей 

учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения обучающимися 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

Внешняя оценка включает: 

 независимую оценку качества образования; 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 
В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений: 

 Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений, обучающихся 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности 

обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых 

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

 Уровневый подход к оценке образовательных достижений, обучающихся служит 
важнейшей основой для организации индивидуальной работы с обучающимися. Он 

реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. Уровневый подход к оценке образовательных 

достижений, обучающихся реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже 

базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, 

отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего учебного материала. 

 Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

 оценку предметных и метапредметных результатов; 

 использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

 использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 
друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том 

числе исследовательских) и творческих работ; 

 использование форм работы, обеспечивающих возможность включения 
обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

 использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в 

том числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных 

(цифровых) технологий. 

Целью оценки личностных достижений, обучающихся является получение общего 

представления о воспитательной деятельности образовательной организации и ее влиянии на 

коллектив обучающихся. 

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и правил 

взаимодействия с обучающимся с учетом его индивидуально-психологических особенностей 

развития. 

Личностные достижения обучающихся, освоивших ФОП НОО, включают две группы 

результатов: 
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 основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и социально 
значимые качества личности; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и обучению, активное 
участие в социально значимой деятельности. 

Учитывая особенности групп личностных результатов, педагогический работник может 

осуществлять только оценку следующих качеств: 

 наличие и характеристика мотива познания и учения; 

 наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные действия; 

 способность осуществлять самоконтроль и самооценку. 
Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, целесообразно 

интегрировать с заданиями по оценке метапредметных регулятивных универсальных учебных 

действий. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения ФОП НОО, которые отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности: 

 познавательных универсальных учебных действий; 

 коммуникативных универсальных учебных действий; 

 регулятивных универсальных учебных действий. 
Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает 

формирование и оценку у обучающихся базовых логических действий, базовых 

исследовательских действий, умения работать с информацией. 

 Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование у 
обучающихся следующих умений: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 
объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 
предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 
непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает формирование у 

обучающихся следующих умений: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 
основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 
основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 
особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - 

следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 
или сходных ситуациях; 

Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 
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 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 
представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 
соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями предполагает 

формирование и оценку у обучающихся таких групп умений, как общение и совместная 

деятельность. 

Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 
сформированность у обучающихся следующих умений: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 
дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 
коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
Овладение регулятивными универсальными учебными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся умений самоорганизации 

(планировать действия по решению учебной задачи для получения результата, выстраивать 

последовательность выбранных действий) и самоконтроля (устанавливать причины успеха 

(неудач) в учебной деятельности, корректировать свои учебные действия для преодоления 

ошибок). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим 

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

образовательной организации в ходе мониторинга. В текущем учебном процессе отслеживается 

способность обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие 

владения познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в 

предметном преподавании. 

В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универсальных учебных 

действий. Содержание и периодичность мониторинга устанавливаются решением педагогического 

совета образовательной организации. Инструментарий для оценки сформированности 

универсальных учебных действий строится на межпредметной основе и может включать 
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диагностические материалы по оценке функциональной грамотности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется через оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки предметных результатов освоения ООП НОО в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и 

способах действий, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов освоения ООП НОО используются критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность: 

 Обобщенный критерий "знание и понимание" включает знание и понимание роли 
изучаемой области знания или вида деятельности в различных контекстах, знание и 

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

 Обобщенный критерий "применение" включает: 

 использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных 

действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

 использование специфических для предмета способов действий и видов 
деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

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

деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

 Обобщенный критерий "функциональность" включает осознанное использование 
приобретенных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется педагогическим 

работником в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со второго класса, в конце 

каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в классном 

журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

и универсальных учебных действий, является основанием для перевода обучающихся в 

следующий класс. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации и 

складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету. Предметом 

итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, построенные на основном содержании предмета с учетом формируемых 

метапредметных действий. 

 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету должно 

включать: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 
способов оценки (например, текущая (тематическая); устно (письменно), практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости - с 

учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 
Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с целью 
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оценки готовности к обучению на уровне начального общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчета) 

для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. Объектом оценки в рамках 

стартовой диагностики является сформированность предпосылок учебной деятельности, 

готовность к овладению чтением, грамотой и счетом. 

Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работниками с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 

процесса. 

Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения обучающегося в 

освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся 

существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учетом особенностей 

учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения обучающимися тематических 

планируемых результатов по учебному предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со второго класса, в конце 

каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в классном 

журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий, является основанием для перевода обучающихся в следующий 

класс. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации и 

складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету. Предметом 

итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, построенные на основном содержании предмета с учетом формируемых 

метапредметных действий. 

 

Критерии оценивания по русскому языку 

При выявлении уровня развития умений и навыков по русскому языку необходимо 
учитывать развитие каллиграфического навыка, знаний, умений и навыков по орфографии, 

уровень сформированности устной речи. 

Высокому уровню развития каллиграфического навыка письма соответствует письмо с 
правильной каллиграфией. Допускается 1 негрубый недочёт. 

Повышенному уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, если 

имеется 1 существенный недочёт (несоблюдение наклона, равного расстояния между буквами и 

словами, пропорций букв по высоте и ширине и др.) и 1–2 негрубых недочёта. 

Среднему уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, если имеется 2-

3 существенных недочёта (несоблюдение наклона, равного расстояния между буквами и словами, 

пропорций букв по высоте и ширине и др.) и 2-3 негрубых недочёта. 

Ниже среднего уровня развития каллиграфического навыка соответствует письмо, которое в 

целом не соответствует многим из перечисленных выше требований, небрежное, неразборчивое, с 

помарками. 
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К числу негрубых недочётов относятся: частичные искажения формы букв; несоблюдение 

точных пропорций по высоте заглавных и строчных букв; выход за линию рабочей строки; 

наличие нерациональных соединений; отдельные случаи несоблюдения наклона. 

Высокому уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует письмо 

без ошибок. 

Повышенному уровню развития знаний, умений и навыков соответствует письмо, при 

котором число ошибок не превышает 2, и работа содержит не более 2-3 недочётов. 

Среднему уровню развития знаний, умений и навыков соответствует письмо, при котором 

число ошибок не превышает 5, и работа содержит не более 3–4 недочётов. 

Ниже среднего уровня развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует 

письмо, в котором число ошибок и недочётов превышает указанное количество.  

Высокому уровню развития устной речи соответствуют полные, правильные, связанные, 

последовательные ответы ученика без недочётов или допускается не более одной неточности в 

речи. 

Повышенному уровню развития устной речи соответствуют ответы, близкие к требованиям, 

удовлетворяющим для оценки оптимального уровня, но ученик допускает неточности в речевом 

оформлении ответов. 

Среднему уровню развития устной речи соответствуют неполные, недостаточно 

последовательные ответы ученика, допускает неточности в употреблении слов и построении 

предложений. 

Ниже среднего уровня развития устной речи соответствуют ответы, когда ученик отвечает 

неполно, по наводящим вопросам, затрудняется самостоятельно подтвердить правило примерами, 

излагает материал несвязно. 
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Приложение 2 

Мониторинг качества достижения планируемых результатов 

 

 

 

  

Название модуля Форма контроля 

 Входная диагностика 

Текст, предложение, диалог Проверочная работа 

 Слово Проверочная работа 

Слово и слог. Ударение Проверочная работа 

Слово и слог 

Слово и слог. Ударение Проверочная работа 

Перенос слова 

Звуки и буквы Тест и безударные гласные 

Звуки и буквы 

 

Проверочная работа. 

Ударные и безударные гласные 

Звуки и буквы Проверочный диктант 

Согласные звуки и буквы 

Звуки и буквы Проверочный диктант 

Шипящие согласные звуки 

Звуки и буквы Проверочный диктант. 

Заглавная буква в словах 

 Итоговая проверочная работа 

  Комплексная работа 
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Приложение 3 

Слова-термины 

 

 Предложение и слово. Слово и предложение. Построение предложения.  

 Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные; буквы, их обозначающие.       Ударение. 

Гласные ударные и безударные. Слоги. Перенос слов.  

       Большая буква в именах собственных. Большая буква в именах, отчествах, фамилиях 

людей, кличках животных, названиях географических объектов. 

       Алфавит. Правописание согласных звуков. Твердые и мягкие, звонкие и глухие 

согласные звуки. Парные согласные в конце слова. Шипящие согласные звуки. Буквосочетания 

жи-ши, ча- ща, чу-щу, чк, чн, щн.  

        Грамматика. Части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол. 

Словосочетание. Предлог. Родственные слова. Корень слова.  

        Предложения и текст. Разновидности предложений по цели высказывания. 

Восклицательные предложения. Оформление предложений.  

        Грамматика. Родственные слова и корень слова. Корень слова.  

 Секреты речи. Пословицы и поговорки. Их смысл Слова, близкие по значению. 

Междометия. Фразеологизмы.  

 

 

 

  

48



Приложение 4 

Учебные проекты 

1. Творческий проект «Живая азбука» 

2. «Сказочная страничка» (Выбираем! Рассказываем! Иллюстрируем!) 

                  Конечно, это условные учебные мини-проекты, имеющие свою структуру: сформулирован 

замысел проекта, выбирается способ его реализации, представляется результат. Организация 

проектной деятельности должна поддерживать интерес к изучаемому материалу, к 

самостоятельной учебнопрактической деятельности и способствовать включению 

первоклассников в активный познавательный процесс, в ходе которого младшие школьники 

пока ещё под руководством учителя и родителей собирают необходимую информацию, 

обсуждают оформление результатов — подготовленного продукта проектной деятельности, 

принимают участие в его презентации. 

 

Предмет, 

класс 

Продолжительность 

(даты начала и 

окончания проекта) 

Название 

проекта 

Тип проекта  

по количеству 

участников: 

индивидуальный, 

парный, 

групповой 

Продукт,  

который будет 

создан 

Русский 

язык 

1 класс 

 

Март 

(2 недели) 

 

 

 

 

 

 

Апрель  

(2 недели) 

Проект 

«Скороговорки».  

 

 

 

 

 

Проект 

«Сказочная 

страничка»  

 

Индивидуально – 

групповой  

 

 

 

 

 

Парный 

Создание 

иллюстрированного 

сборника 

скороговорок. 

 

 

 

Презентация сказок, 

в названии которых 

встречаются 

изученные правила 

письма 
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Приложение 5 

Темы творческих работ(заданий) 

1. Составление текста по рисунку и опорным словам. 

2. Наблюдение над словом, как средством создания словесно – художественного 

образа.  

3. Коллективное составление содержания основной части сказки. 

4. Составление устного рассказа по рисунку и опорным словам. 

5. Восстановление текста с нарушенным порядком предложений. 
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Приложение 6 

Темы рефератов, исследований, выступлений 

 

1. Азбука загадок. 

2. Азбука Морзе. 

3. Вежливые слова. 

4. Веселый алфавит. 

5. Всех скороговорок не переговоришь и не перевыговоришь. 

6. Имена в алфавите. 

7. История возникновения письменной речи. 

8. Пальчиковая азбука. 

9. Рисуночное письмо. 

10. Русский язык - твой помощник. 

 

 

. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(Идентификатор 175494) 

учебного предмета «Русский язык» 

для 2 класса начального общего образования на 2023-2024 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» (предметная 

область «Русский язык и литературное чтение») на уровне начального 

общего образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО), Федеральной образовательной программы 

начального общего образования (далее – ФОП НОО), Федеральной рабочей 

программы по учебному предмету «Русский язык» (далее – ФРП «Русский 

язык»), а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в 

федеральной рабочей программе воспитания.  
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» 
 

На уровне начального общего образования изучение русского языка 

имеет особое значение в развитии обучающегося. Приобретённые знания, 

опыт выполнения предметных и универсальных учебных действий на 

материале русского языка станут фундаментом обучения на уровне 

основного общего образования, а также будут востребованы в жизни.  

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

формирует умения извлекать и анализировать информацию из различных 

текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. Изучение русского 

языка является основой всего процесса обучения на уровне начального 

общего образования, успехи в изучении этого предмета во многом 

определяют результаты обучающихся по другим учебным предметам. 

Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии 

функциональной грамотности обучающихся, особенно таких её компонентов, 

как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная 

грамотность.  
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Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его 

выразительных возможностей, развитие умения правильно и эффективно 

использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения 

способствуют успешной социализации обучающегося. Русский язык, 

выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие, способствует формированию 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского 

народа и других народов России. Свободное владение языком, умение 

выбирать нужные языковые средства во многом определяют возможность 

адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в 

различных жизненно важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 

традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, 

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

способствует формированию внутренней позиции личности. Личностные 

достижения обучающегося непосредственно связаны с осознанием языка как 

явления национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения 

народа. Значимыми личностными результатами являются развитие 

устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, 

формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка.  
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

1) приобретение обучающимися первоначальных представлений о 

многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о 

языке как одной из главных духовнонравственных ценностей народа; 

понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 

осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека; 

2) овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка: аудирование, говорение, чтение, письмо; 

3) овладение первоначальными научными представлениями о системе 

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

синтаксис; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

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

грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

4) использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

5) развитие функциональной грамотности, готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 

образованию. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых 

результатов обучения русскому языку является признание равной 

значимости работы по изучению системы языка и работы по 

совершенствованию речи обучающихся. Языковой материал призван 

сформировать первоначальные представления о структуре русского языка, 

способствовать усвоению норм русского литературного языка, 

орфографических и пунктуационных правил. 

Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на 

решение практической задачи развития всех видов речевой деятельности, 

отработку навыков использования усвоенных норм русского литературного 

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

письменного общения. 

Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются 

совместно с учебным предметом «Литературное чтение». 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

 

Число часов, отведённых на изучение «Русского языка во 2 классе –170 ч. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Обучение грамоте[1] 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов на основе собственных игр, занятий. 

Слово и предложение 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. 

Фонетика 

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

анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели звукового 

состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. Различение 

гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих. Определение места ударения. Слог как 

минимальная произносительная единица. Количество слогов в слове. 

Ударный слог. 

Графика[2] 

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

русской графики. Буквы гласных как показатель твёрдости — мягкости 

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

мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 

Последовательность букв в русском алфавите. 

Письмо 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски. Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать 

во время письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо 

разборчивым, аккуратным почерком. Понимание функции небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знака переноса. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Приёмы и последовательность правильного списывания 

текста. 

Орфография и пунктуация[3] 

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

стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 
 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

 

2 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры. Первоначальные представления о многообразии 

языкового пространства России и мира. Методы познания языка: 

наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; 

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

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

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

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

(повторение изученного в 1 классе). 

Парные и непарные по твёрдости ‑ мягкости согласные звуки. 

Парные и непарные по звонкости ‑ глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный ‑ согласный; гласный 

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

согласный звонкий ‑ глухой, парный ‑ непарный. 

Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце 

и в середине слова; разделительный. Использование на письме 

разделительных ъ и ь. 

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

я (в начале слова и после гласных). 

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

Использование знания алфавита при работе со словарями. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак 

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

изученного). 

Орфоэпия[4] 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка (на 

ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). Использование 

отработанного перечня слов (орфоэпического словаря учебника) для решения 

практических задач. 
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Лексика 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова 

(общее представление). Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) 

слова. Признаки однокоренных (родственных) слов. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с 

помощью окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

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

(наблюдение). 

Морфология 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы 

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

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

сделать?» и другие), употребление в речи. 

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы 

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

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые 

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

Синтаксис 

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

Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие 

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

слов предложения (логическое ударение). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные, побудительные предложения. 

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): 

восклицательные и невосклицательные предложения. 

Орфография и пунктуация 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена 

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

предложения; перенос слов со строки на строку (без учёта морфемного 

членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении 
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под ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн (повторение правил 

правописания, изученных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные 

способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря учебника 

для определения (уточнения) написания слова. Контроль и самоконтроль при 

проверке собственных и предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: 

разделительный мягкий знак; 

сочетания чт, щн, нч; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества 

людей, клички животных, географические названия; 

раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения собственного мнения). Умение вести 

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

другое). Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение 

норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и 

бытового общения. Умение договариваться и приходить к общему решению 

в совместной деятельности при проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление 

устного рассказа с опорой на личные наблюдения и на вопросы. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; 

последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной 

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

предложенным текстам. Последовательность частей текста (абзацев). 

Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности 

(первичное ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 
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Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на 

основе информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста 

вслух с соблюдением правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-45 слов с 

опорой на вопросы. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение русского языка во 2 классе направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения предмета «Русский язык» у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе 

через изучение русского языка, отражающего историю и культуру 

страны; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, понимание роли русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения 

народов России; 

 осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и 

будущему своей страны и родного края, в том числе через 

обсуждение ситуаций при работе с текстами на уроках русского 

языка; 

 проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в 

том числе на основе примеров из текстов, с которыми идёт работа на 

уроках русского языка; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственноэтических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений, в том числе отражённых в текстах, с 

которыми идёт работа на уроках русского языка; 

духовно-нравственного воспитания: 

 осознание языка как одной из главных духовно-нравственных 

ценностей народа;  
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 признание индивидуальности каждого человека с опорой на 

собственный жизненный и читательский опыт; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том 

числе с использованием адекватных языковых средств для 

выражения своего состояния и чувств; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям (в том числе 

связанного с использованием недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности 

русского языка как средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде 

дополнительной информации в процессе языкового образования; 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого 

самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения; 

трудового воспитания: 

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

благодаря примерам из текстов, с которыми идёт работа на уроках 

русского языка), интерес к различным профессиям, возникающий 

при обсуждении примеров из текстов, с которыми идёт работа на 

уроках русского языка; 

экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с 

текстами; 

 неприятие действий, приносящих вред природе; 

ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира, в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из 

составляющих целостной научной картины мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании, в том числе 
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познавательный интерес к изучению русского языка, активность и 

самостоятельность в его познании. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения русского языка у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, 

предложения, тексты), устанавливать основания для сравнения 

языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический 

признак, лексическое значение и другое); устанавливать аналогии 

языковых единиц; 

 объединять объекты (языковые единицы) по определённому 

признаку; 

 определять существенный признак для классификации языковых 

единиц (звуков, частей речи, предложений, текстов); 

классифицировать языковые единицы; 

 находить в языковом материале закономерности и противоречия на 

основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; 

анализировать алгоритм действий при работе с языковыми 

единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе 

языковых единиц; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и 

практической задачи на основе предложенного алгоритма, 

формулировать запрос на дополнительную информацию; 

 устанавливать причинноследственные связи в ситуациях 

наблюдения за языковым материалом, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения 

языкового объекта, речевой ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать 

наиболее целесообразный (на основе предложенных критериев); 
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 проводить по предложенному плану несложное лингвистическое 

миниисследование, выполнять по предложенному плану проектное 

задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведённого наблюдения за языковым 

материалом (классификации, сравнения, исследования); 

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь для 

получения запрашиваемой информации, для уточнения; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном 

виде информацию в предложенном источнике: в словарях, 

справочниках; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа 

её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей, законных представителей) правила информационной 

безопасности при поиске информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (информации о написании и 

произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о 

синонимах слова); 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

 понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде 

таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления лингвистической информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалоги и дискуссии; 

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

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и 

групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного 

миниисследования, проектного задания; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоконтроля как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

 устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей 

по выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, 

находить орфографическую и пунктуационную ошибку; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности 

одноклассников, объективно оценивать их по предложенным 

критериям. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 
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 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы.  
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 осознавать язык как основное средство общения; 

 характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам: согласный парный (непарный) по твёрдости (мягкости); 

согласный парный (непарный) по звонкости (глухости); 

 определять количество слогов в слове; делить слово на слоги (в том 

числе слова со стечением согласных); 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова, в 

том числе с учётом функций букв е, ё, ю, я; 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак 

в середине слова; 

 находить однокоренные слова; 

 выделять в слове корень (простые случаи); 

 выделять в слове окончание; 

 выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, 

понимать их значения и уточнять значение по учебным словарям; 

выявлять случаи употребления синонимов и антонимов (без 

называния терминов); 

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

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

сделать?» и другие; 

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

«какое?», «какие?»; 

 определять вид предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске; 

 находить место орфограммы в слове и между словами на изученные 

правила; 

 применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания 

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

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроверяемые 
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гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, 

кличках животных, географических названиях; раздельное написание 

предлогов с именами существительными, разделительный мягкий 

знак; 

 правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и 

предложения, тексты объёмом не более 50 слов; 

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

предложения, тексты объёмом не более 45 слов с учётом изученных 

правил правописания; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим 

словарями учебника; 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2-4 

предложения на определённую тему, по наблюдениям) с 

соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

 формулировать простые выводы на основе прочитанного 

(услышанного) устно и письменно (1-2 предложения); 

 составлять предложения из слов, устанавливая между ними 

смысловую связь по вопросам; 

 определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

 составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

 писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-

45 слов с опорой на вопросы; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; 

использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 2 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Общие сведения о языке  1     

2 Фонетика и графика  6     

3 Лексика   10     

4 Состав слова  14     

5 Морфология  19     

6 Синтаксис  8     

7 Орфография и пунктуация  50   8    

8 Развитие речи  30     

Резервное время  32   5    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  170   13   0   
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 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 2 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Язык как явление национальной 

культуры. Многообразие языкового 

пространства России и мира 

 1      

2 
Различение звуков и букв. Различение 

ударных и безударных гласных звуков 
 1      

3 
Парные и непарные по твёрдости - 

мягкости согласные звуки 
 1      

4 
Парные и непарные по звонкости - 

глухости согласные звуки 
 1      

5 Функции мягкого знака  1      

6 
Использование на письме 

разделительных ъ и ь 
 1      

7 

Деление слов на слоги. Использование 

знания алфавита при работе со 

словарями 

 1      

8 
Резервный урок по разделу фонетика: 

учимся характеризовать звуки 
 1      

9 
Резервный урок по разделу фонетика: 

различаем звуки и буквы 
 1      

10 Слово и его значение  1      

11 Значение слова в словаре  1      
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12 Однозначные и многозначные слова  1      

13 Значение слова в словаре и тексте  1      

14 
Многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слова 
 1      

15 Синонимы  1      

16 Синонимы в тексте  1      

17 Антонимы  1      

18 
Наблюдение за использованием 

антонимов 
 1      

19 
Обобщение знаний по разделу 

«Лексика» 
 1      

20 
Резервный урок по разделу лексика: 

работаем с толковым словарем 
 1      

21 
Резервный урок по разделу лексика: 

проверочная работа 
 1   1     

22 Резервный урок по разделу лексика  1      

23 Окончание как изменяемая часть слова  1      

24 
Изменение формы слова с помощью 

окончания 
 1      

25 
Различение изменяемых и 

неизменяемых слов 
 1      

26 
Однокоренные (родственные) слова. 

Корень слова 
 1      

27 
Признаки однокоренных (родственных) 

слов. Корень слова 
 1      

28 Корень как часть слова  1      

29 Корень как общая часть родственных  1      
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слов 

30 Корень слова: обобщение знаний  1      

31 Суффикс как часть слова   1      

32 Значения суффиксов  1      

33 Приставка как часть слова (наблюдение)  1      

34 Роль суффиксов и приставок  1      

35 Состав слова: систематизация знаний  1      

36 Состав слова: обобщение  1      

37 
Резервный урок по разделу состав слова: 

корни с чередованием согласных 
 1      

38 
Резервный урок по разделу состав слова: 

как образуются слова  
 1      

39 
Резервный урок по разделу состав слова: 

проверочная работа 
 1   1     

40 Имя существительное как часть речи  1      

41 Имя существительное: значение  1      

42 
Имя существительное : вопросы 

(«кто?», «что?»),  
 1      

43 
Имя существительное: изменение по 

числам 
 1      

44 Число имён существительных  1      

45 
Имя существительное: употребление в 

речи 
 1      

46 Глагол как часть речи  1      

47 Глагол: значение  1      

48 
Глагол: вопросы «что делать?», «что 

сделать?» и др. 
 1      
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49 
Единственное и множественное число 

глаголов 
 1      

50 Обобщение знаний о глаголе  1      

51 Имя прилагательное как часть речи  1      

52 Имя прилагательное: значение  1      

53 
Связь имени прилагательного с именем 

существительным 
 1      

54 
Обобщение знаний об имени 

прилагательном 
 1      

55 
Предлог. Отличие предлогов от 

приставок 
 1      

56 
Наиболее распространённые предлоги: 

в, на, из, без, над, до, у, о, об и др. 
 1      

57 Части речи: систематизация знаний  1      

58 Части речи: обобщение  1      

59 
Резервный урок по разделу морфология: 

части речи 
 1      

60 

Резервный урок по разделу морфология: 

изменение по числам имен 

существительных  

 1      

61 
Резервный урок по разделу морфология: 

роль имён существительных в тексте  
 1      

62 
Резервный урок по разделу морфология: 

роль глаголов в тексте  
 1      

63 
Резервный урок по разделу морфология: 

роль имён прилагательных в тексте  
 1      

64 Резервный урок по разделу морфология:  1      
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выполняем проектное задание  

65 
Резервный урок по разделу морфология: 

выполняем проектное задание  
 1      

66 Предложение как единица языка  1      

67 Предложение и слово  1      

68 

Наблюдение за выделением в устной 

речи одного из слов предложения 

(логическое ударение) 

 1      

69 
Восклицательные и невосклицательные 

предложения 
 1      

70 
Виды предложений по цели 

высказывания 
 1      

71 
Повествовательные, вопросительные, 

побудительные предложения 
 1      

72 Связь слов в предложении  1      

73 Предложение: систематизация знаний  1      

74 
Резервный урок по разделу синтаксис: 

связь слов в предложении 
 1      

75 
Резервный урок по разделу синтаксис: 

установление связи слов в предложении 
 1      

76 
Повторение алгоритма списывания 

текста 
 1      

77 
Гласные после шипящих в сочетаниях 

жи, ши (в положении под ударением) 
 1      

78 
Гласные после шипящих в сочетаниях 

ча, ща, чу, щу 
 1      

79 Сочетания чк, чн, чт, щн, нч  1      
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80 Перенос слов по слогам  1      

81 Перенос слов по слогам: закрепление  1      

82 
Диктант на изученные правила (гласные 

после шипящих, сочетания чк, чн, чт) 
 1   1     

83 
Употребление прописной и строчной 

буквы 
 1      

84 Списывание текста. Словарный диктант  1   1     

85 

Прописная буква в именах собственных: 

имена, фамилии, отчества людей, 

клички животных 

 1      

86 
Прописная буква в именах собственных: 

географические названия 
 1      

87 

Объяснительный диктант на изученные 

правила (гласные после шипящих, 

прописная буква) 

 1      

88 
Единообразное написание гласных в 

корне 
 1      

89 
Обозначение буквой безударного 

гласного звука в корне слова 
 1      

90 

Способы проверки написания буквы, 

обозначающей безударный гласный звук 

в корне слова 

 1      

91 Списывание текста. Словарный диктант  1   1     

92 
Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне 
 1      

93 
Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне: закрепление 
 1      

94 Объяснительный диктант: учимся  1      
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обозначать безударные гласные в корне 

слова 

95 Непроверяемые гласные в корне слова  1      

96 

Правописание слов с проверяемыми и 

непроверяемыми безударными 

гласными в корне слова 

 1      

97 
Диктант на изученные правила 

(безударные гласные в корне слова) 
 1   1     

98 
Работа над ошибками, допущенными в 

диктанте 
 1      

99 
Обозначение парных по звонкости-

глухости согласных в корне слова 
 1      

100 

Правописание слов с парным по 

звонкости-глухости согласным в корне 

слова  

 1      

101 
Способы проверки согласных в корне 

слова 
 1      

102 

Отработка правописания слов с парным 

по глухости звонкости согласным в 

корне слова 

 1      

103 
Учимся писать буквы согласных в корне 

слова 
 1      

104 
Объяснительный диктант: учимся 

писать буквы согласных в корне слова 
 1      

105 
Учимся писать буквы гласных и 

согласных в корне слова 
 1      

106 
Диктант на изученные орфограммы в 

корне слова 
 1   1     
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107 
Работа над ошибками, допущенными в 

диктанте 
 1      

108 
Наблюдение за правописанием 

суффиксов имён существительных 
 1      

109 
Наблюдение за правописанием 

суффиксов имён прилагательных 
 1      

110 
Наблюдение за правописанием 

приставок 
 1      

111 Списывание текста. Словарный диктант  1   1     

112 

Различные способы решения 

орфографической задачи в зависимости 

от места орфограммы в слове 

 1      

113 

Отработка способов решения 

орфографической задачи в зависимости 

от места орфограммы в слове 

 1   1     

114 
Диктант на изученные правила 

(орфограммы корня) 
 1      

115 
Работа над ошибками, допущенными в 

диктанте 
 1      

116 
Раздельное написание предлогов с 

именами существительными 
 1      

117 

Раздельное написание предлогов с 

именами существительными: 

закрепление 

 1      

118 
Правописание слов с разделительным 

мягким знаком 
 1      

119 
Отработка правописания слов с 

разделительным мягким знаком 
 1      
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120 

Отработка правописания слов с 

разделительным мягким знаком и 

другими изученными орфограммами 

 1      

121 
Правописание слов с орфограммами в 

значимых частях слов: систематизация 
 1      

122 
Правописание слов с орфограммами в 

значимых частях слов: обобщение 
 1      

123 
Отработка правописания слов с 

орфограммами в значимых частях слов 
 1      

124 
Повторение правописания слов с 

орфограммами в значимых частях слов 
 1      

125 Контрольный диктант  1   1     

126 

Резервный урок по разделу орфография: 

отработка орфограмм, вызывающих 

трудности 

 1      

127 

Резервный урок по разделу орфография: 

отработка орфограмм, вызывающих 

трудности 

 1      

128 

Резервный урок по разделу орфография: 

отработка орфограмм, вызывающих 

трудности 

 1      

129 

Резервный урок по разделу орфография: 

отработка орфограмм, вызывающих 

трудности 

 1      

130 

Резервный урок по разделу орфография: 

отработка орфограмм, вызывающих 

трудности 

 1      

131 Резервный урок по разделу орфография:  1   1     
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проверочная работа 

132 
Резервный урок по разделу орфография: 

проверочная работа 
 1   1     

133 
Выбор языковых средств для ответа на 

заданный вопрос 
 1      

134 
Выбор языковых средств для выражения 

собственного мнения 
 1      

135 

Выбор языковых средств для ведения 

разговора: начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание 

и т. п. 

 1      

136 Диалогическая форма речи  1      

137 

Умение договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности при проведении парной и 

групповой работы 

 1      

138 
Составление устного рассказа по 

репродукции картины  
 1      

139 
Составление устного рассказа по 

репродукции картины  
 1      

140 
Составление устного рассказа с опорой 

на личные наблюдения и вопросы 
 1      

141 Текст  1      

142 

Признаки текста: смысловое единство 

предложений в тексте; 

последовательность предложений в 

тексте; выражение в тексте законченной 

мысли 

 1      
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143 Тема текста  1      

144 Основная мысль  1      

145 Заглавие текста  1      

146 
Подбор заголовков к предложенным 

текстам. 
 1      

147 
Отработка умения подбирать заголовки 

к предложенным текстам 
 1      

148 
Последовательность частей текста 

(абзацев). 
 1      

149 
Корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений 
 1      

150 

Отработка умения корректировать 

тексты с нарушенным порядком 

предложений 

 1      

151 
Корректирование текстов с нарушенным 

порядком абзацев 
 1      

152 
Отработка умения корректировать 

тексты с нарушенным порядком абзацев 
 1      

153 Текст-описание  1      

154 Особенности текстов-описаний  1      

155 Текст-повествование  1      

156 Особенности текстов-повествований  1      

157 
Различение текстов-описаний и текстов-

повествований 
 1      

158 Текст-рассуждение  1      

159 Особенности текстов-рассуждений  1      

160 Знакомство с жанром поздравления  1      
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161 

Подробное изложение 

повествовательного текста объёмом 

30—45 слов с опорой на вопросы 

 1      

162 

Подробное изложение 

повествовательного текста объёмом 

30—45 слов с опорой на вопросы 

 1      

163 
Резервный урок по разделу развитие 

речи: составляем план текста 
 1      

164 
Резервный урок по разделу развитие 

речи: составляем план текста 
 1      

165 

Резервный урок по разделу развитие 

речи: пишем текст по предложенному 

плану 

 1      

166 
Резервный урок по разделу развитие 

речи: учимся сочинять текст-описание 
 1      

167 

Резервный урок по разделу развитие 

речи: учимся сочинять текст-

повествование 

 1      

168 

Резервный урок по разделу развитие 

речи: учимся сочинять текст-

рассуждение 

 1      

169 
Резервный урок по разделу развитие 

речи: подробное изложение текста 
 1      

170 
Резервный урок по разделу развитие 

речи: проверочная работа 
 1   1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 170   13   0   

  

78



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Русский язык (в 2 частях), 2 класс/ Канакина В.., Горецкий В.Г., 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 Тихомирова Е.М. Русский язык рабочая тетрадь 1-2 части к учебнику 

В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого, МОСКВА "ЭКЗАМЕН" 2022  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 Яценко И.Ф., Поурочные разработки по русскому языку к УМК В.П. 

Канакиной, В.Г. Горецкого "Школа России" 2 класс, МОСКВА "ВАКО" 

2021. 

 Словари по русскому языку. 

 Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ. 

 Максимук Н.Н., Яценко И.Ф. Сборник диктантов и проверочных работ 

по русскому языку. М.: ВАКО, 2022 

  

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

 https://resh.edu.ru/subject/13/2/ 

 Сайт «Я иду на урок начальной школы»: http://nsc.1september.ru/urok 

 Электронная версия журнала «Начальная школа»: 

http://nsc.1september.ru/index.php 
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 Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»: 

http://festival.1september.ru 

 Методические пособия и рабочие программы учителям начальной 

школы: http://nachalka.com 

 Сетевое сообщество педагогов: http://rusedu.net 

 Учитель портал: http://www.uchportal.ru 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

(ID 163929)  

 учебного предмета «Русский язык» для обучающихся в 3 классе 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

Нормативная правовая основа для разработки рабочих программ в 

2023–2024 учебном году  

  

Начальное общее образование  

1. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 г. №286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

(Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

05.07.2021 г., регистрационный № 64100.)   

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.07.2022 г.  № 569 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования». (Зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 17.08.2022 г., регистрационный № 69676.)  

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 

2023 г. № 372 «Об утверждении федеральной образовательной 

программы начального общего образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 12.07.2023 г., 

регистрационный № 74229).  

  

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» (предметная 

область «Русский язык и литературное чтение») на уровне начального общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Федеральной 

образовательной программы начального общего образования, Федеральной 

рабочей программы по учебному предмету «Русский язык», а также 

ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в федеральной 

рабочей программе воспитания.   

81



 

  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК»  

  

На уровне начального общего образования изучение русского языка 

имеет особое значение в развитии обучающегося. Приобретённые знания, 

опыт выполнения предметных и универсальных учебных действий на 

материале русского языка станут фундаментом обучения на уровне основного 

общего образования, а также будут востребованы в жизни.   

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

формирует умения извлекать и анализировать информацию из различных 

текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. Изучение русского 

языка является основой всего процесса обучения на уровне начального общего 

образования, успехи в изучении этого предмета во многом определяют 

результаты обучающихся по другим учебным предметам.  

Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии 

функциональной грамотности обучающихся, особенно таких её компонентов, 

как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная 

грамотность.   

Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его 

выразительных возможностей, развитие умения правильно и эффективно 

использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения 

способствуют успешной социализации обучающегося. Русский язык, 

выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие, способствует формированию 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского 

народа и других народов России. Свободное владение языком, умение 

выбирать нужные языковые средства во многом определяют возможность 

адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в 

различных жизненно важных для человека областях.  

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 

традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, 

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

способствует формированию внутренней позиции личности. Личностные 

достижения обучающегося непосредственно связаны с осознанием языка как 
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явления национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения 

народа. Значимыми личностными результатами являются развитие 

устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, 

формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка.   

  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

  

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:  

1) приобретение обучающимися первоначальных представлений о 

многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о 

языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 

осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека;  

2) овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка: аудирование, говорение, чтение, письмо;  

3) овладение первоначальными научными представлениями о 

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

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

употребления в речи; использование в речевой деятельности норм 

современного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета;  

4) использование в речевой деятельности норм современного 

русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета;  

5) развитие функциональной грамотности, готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 

образованию.  

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых 

результатов обучения русскому языку является признание равной значимости 

работы по изучению системы языка и работы по совершенствованию речи 

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

русского литературного языка, орфографических и пунктуационных правил.  

Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на 

решение практической задачи развития всех видов речевой деятельности, 

отработку навыков использования усвоенных норм русского литературного 

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

письменного общения.  

Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются 

совместно с учебным предметом «Литературное чтение».  

  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ  

  

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», – 675 (5 часов 

в неделю в каждом классе): в 1 классе – 165 ч, во 2–4 классах – по 170 ч.   
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

  

3 КЛАСС  

  

Сведения о русском языке  

Русский язык как государственный язык Российской Федерации.  

Методы познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент.  

Фонетика и графика  

Звуки русского языка: гласный (согласный); гласный ударный 

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

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

твёрдого знаков, условия использования на письме разделительных мягкого и 

твёрдого знаков (повторение изученного).  

Соотношение  звукового  и  буквенного  состава  в 

 словах  с разделительными ь и ъ, в словах с непроизносимыми 

согласными.  

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами.  

Орфоэпия[4]  

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка (на 

ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике).  

Использование орфоэпического словаря для решения практических 

задач.  

Лексика  

Повторение: лексическое значение слова.  

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова 

(ознакомление).  

Состав слова (морфемика)  

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 
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(ознакомление). Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса.  Морфология  

Части речи.  

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

Имена существительные единственного и множественного числа. Имена 

существительные мужского, женского и среднего рода. Падеж имён 

существительных. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Изменение имён существительных по падежам и числам 

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

существительные одушевлённые и неодушевлённые.  

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

Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного. Изменение имён прилагательных по родам, числам и 

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

прилагательных.  

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их 

употребление в речи. Использование личных местоимений для устранения 

неоправданных повторов в тексте.  

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

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

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

Частица не, её значение.  

Синтаксис  

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) 

вопросов связи между словами в предложении. Главные члены предложения ‑ 

подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на 

виды). Предложения распространённые и нераспространённые.  

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

без союзов.  

Орфография и пунктуация  

Орфографическая зоркость как осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки, различные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; 

контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов 

(повторение и применение на новом орфографическом материале).  

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова.  
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Правила правописания и их применение: разделительный 

твёрдый знак; непроизносимые согласные в корне слова; 

мягкий знак после шипящих на конце имён 

существительных; безударные гласные в падежных 

окончаниях имён существительных (на  

уровне наблюдения); безударные гласные в падежных окончаниях имён 

прилагательных (на  

уровне наблюдения); раздельное написание предлогов с личными 

местоимениями; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом  

словаре учебника); раздельное написание частицы 

не с глаголами.  

Развитие речи  

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, 

извинение, благодарность, отказ и другое Соблюдение норм речевого этикета 

и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Речевые 

средства, помогающие: формулировать и аргументировать собственное 

мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности; контролировать (устно координировать) 

действия при проведении парной и групповой работы.  

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком.  

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

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

корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев.  

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному 

плану. Связь предложений в тексте с помощью личных местоимений, 

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

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и 

создание собственных текстов заданного типа.  

Жанр письма, объявления.  

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному 

плану.  

Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации 

применения.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

  

Изучение русского языка на уровне начального общего образования 

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного предмета.  

  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

  

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

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

гражданско-патриотического воспитания:  

• становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через 

изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны;  

• осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, понимание роли русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения 

народов России;  

• осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и 

будущему своей страны и родного края, в том числе через обсуждение 

ситуаций при работе с текстами на уроках русского языка;  

• проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том 

числе на основе примеров из текстов, с которыми идёт работа на 

уроках русского языка;  

• первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственноэтических нормах поведения и правилах межличностных 

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

на уроках русского языка;  

духовно-нравственного воспитания:  

• осознание языка как одной из главных духовно-нравственных 

ценностей народа;   

• признание индивидуальности каждого человека с опорой на 

собственный жизненный и читательский опыт;  

• проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том 

числе с использованием адекватных языковых средств для выражения 

своего состояния и чувств;  
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• неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям (в том числе 

связанного с использованием недопустимых средств языка);  

эстетического воспитания:  

• уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов;  

• стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности 

русского языка как средства общения и самовыражения;  

физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия:  

• соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде 

дополнительной информации в процессе языкового образования;  

• бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого 

самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения;  

трудового воспитания:  

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

благодаря примерам из текстов, с которыми идёт работа на уроках 

русского языка), интерес к различным профессиям, возникающий при 

обсуждении примеров из текстов, с которыми идёт работа на уроках 

русского языка; экологического воспитания:  

• бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с 

текстами;  

• неприятие действий, приносящих вред природе; ценности научного 

познания:  

• первоначальные представления о научной картине мира, в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из 

составляющих целостной научной картины мира;  

• познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании, в том числе 

познавательный интерес к изучению русского языка, активность и 

самостоятельность в его познании.  
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

  

В результате изучения русского языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность.   

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий:  

• сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, 

тексты), устанавливать основания для сравнения языковых единиц 

(частеречная принадлежность, грамматический признак, лексическое 

значение и другое); устанавливать аналогии языковых единиц;  

• объединять  объекты  (языковые  единицы)  по 

 определённому признаку;  

• определять существенный признак для классификации языковых 

единиц (звуков, частей речи, предложений, текстов); 

классифицировать языковые единицы;  

• находить в языковом материале закономерности и противоречия на 

основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; 

анализировать алгоритм действий при работе с языковыми единицами, 

самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых 

единиц;  

• выявлять недостаток информации для решения учебной и 

практической задачи на основе предложенного алгоритма, 

формулировать запрос на дополнительную информацию;  

• устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения 

за языковым материалом, делать выводы.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий:  

• с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения 

языкового объекта, речевой ситуации;  

• сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать 

наиболее целесообразный (на основе предложенных критериев);  

• проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини 

исследование, выполнять по предложенному плану проектное 
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задание; формулировать выводы и подкреплять их доказательствами 

на основе результатов проведённого наблюдения за языковым 

материалом (классификации, сравнения, исследования); 

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала;  

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий:  

• выбирать источник получения информации: нужный словарь для 

получения запрашиваемой информации, для уточнения;  

• согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках;  

• распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её 

проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику);  

• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей, законных представителей) правила информационной 

безопасности при поиске информации в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» (информации о написании и 

произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о 

синонимах слова);  

• анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей;  

• понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде 

таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления лингвистической информации.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий:  

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде;  

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалоги и дискуссии;  

• признавать возможность существования разных точек зрения;  

• корректно и аргументированно высказывать своё мнение;  
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• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование) в соответствии с речевой ситуацией;  

• готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и 

групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини 

исследования, проектного задания;  

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

тексту выступления.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 

действий:  

• планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата;  

• выстраивать последовательность выбранных действий.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоконтроля как части регулятивных универсальных учебных 

действий:  

• устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности;  

• корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок;  

• соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей 

по выделению, характеристике, использованию языковых единиц;  

• находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, 

находить орфографическую и пунктуационную ошибку;  

• сравнивать результаты своей деятельности и деятельности 

одноклассников, объективно оценивать их по предложенным 

критериям.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности:  

• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков;  

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы;  
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• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты;  

• ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в 

общий результат;  

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы.   

  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

  

3 КЛАСС  

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:  

• объяснять значение русского языка как государственного языка 

Российской Федерации;  

• характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в 

слове по заданным параметрам;  

• производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; 

без транскрибирования);  

• определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в 

словах; устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в 

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

ь, ъ, в словах с непроизносимыми согласными;  

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

различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без 

называния термина); различать однокоренные слова и синонимы;  

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс;  

• выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать 

синонимы и антонимы к словам разных частей речи;  

• распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении 

(простые случаи);  

• определять значение слова в тексте;  

• распознавать имена существительные; определять грамматические 

признаки имён существительных: род, число, падеж; склонять в 

единственном числе имена существительные с ударными 

окончаниями;  

• распознавать имена прилагательные; определять грамматические 

признаки имён прилагательных: род, число, падеж;  
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• изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в 

единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом имён 

существительных;  

• распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы 

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

глаголов: форму времени, число, род (в прошедшем времени); 

изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем времени 

‑ по родам;  

• распознавать личные местоимения (в начальной форме);  

• использовать личные местоимения для устранения неоправданных 

повторов в тексте;  

• различать предлоги и приставки;  

• определять вид предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске;  

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения;  

• распознавать распространённые и нераспространённые предложения;  

• находить место орфограммы в слове и между словами на изученные 

правила; применять изученные правила правописания, в том числе 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные в 

корне слова; разделительный твёрдый знак; мягкий знак после 

шипящих на конце имён существительных; не с глаголами; раздельное 

написание предлогов со словами;  

• правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 

слов;  

• писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом 

изученных правил правописания;  

• находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки;  

• понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную 

информацию;  

• формулировать устно и письменно на основе прочитанной 

(услышанной) информации простые выводы (1-2 предложения);  

• строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3-5 

предложений на определённую тему, по результатам наблюдений) с 

соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; создавать 

небольшие устные и письменные тексты (2-4 предложения), 
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содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, 

с использованием норм речевого этикета;  

• определять связь предложений в тексте (с помощью личных 

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

• определять ключевые слова в тексте;  

• определять тему текста и основную мысль текста;  

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

или предложений их смысловое содержание;  

• составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать 

текст;  

• писать подробное изложение по заданному, коллективно или 

самостоятельно составленному плану;  

• объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать 

изученные понятия в процессе решения учебных задач;  

• уточнять значение слова с помощью толкового словаря.  

  

95



 

  

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

3 КЛАСС   

№ п/п   

  

Наименование разделов и тем 

программы   

  

Количество часов   Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы   
Всего   

  

Контрольные  
работы   

  

Практические  
работы   

  

1  Общие сведения о языке   1       
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/7f410de8  

2  Фонетика и графика   2       
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/7f410de8  

3  Лексика    5       
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/7f410de8  

4  Состав слова   9       
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/7f410de8  

5  Морфология   43       
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/7f410de8  

6  Синтаксис   13       
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/7f410de8  

7  Орфография и пунктуация   50       
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/7f410de8  

8  Развитие речи   30       
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/7f410de8  

Резервное время   17    5       

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ   170    5    0     
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

  3 КЛАСС   

№  

п/п   

  

Тема урока   

  

Количество часов   
Дата  

изучения   

  

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы   Всего   

  

Контрольные  

работы   

  

Практические  

работы   

  

1  
Русский язык как государственный 

язык Российской Федерации   1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f841ebc8  

2  
Характеристика звуков русского 

языка    1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f841fb4a  

3  
Соотношение звукового и 

буквенного состава слов    1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f841fb4a  

4  Лексическое значение слова   1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f841f168  

5  Работаем с толковыми словарями   1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f841f938  

6  
Наблюдаем за значениями слов в 

тексте   1           

7  
Прямое и переносное значение 

слова   1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f841f50a  

8  Устаревшие слова   1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f841f35c  
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9  

Однокоренные (родственные) слова; 

признаки однокоренных  
(родственных) слов  

 1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f8421238  

10  
Различение однокоренных слов и 

слов с омонимичными корнями   1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f8421800  

11  
Однокоренные слова и формы 

одного и того же слова.   1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f842163e  

12  
Окончание как изменяемая часть 

слова.   1           

13  Нулевое окончание   1           

14  
Корень, приставка, суффикс — 

значимые части слова.   1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f84219d6  

15  

Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, 

суффикса  

 1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f8421c24  

16  Состав слова: обобщение   1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f8421e54  

17  

Резервный урок по разделу состав 

слова: проектное задание "Семья 

слов"  
 1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f84222d2  

18  Части речи   1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f84284ac  
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19  

Имя существительное: общее 

значение, вопросы, употребление в 

речи  
 1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f8428aec  

20  
Имена существительные мужского, 

женского и среднего рода   1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f84291f4  

21  Род имён существительных   1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f84293ca  

22  Число имён существительных   1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f84296c2  

23  Имена существительные 

единственного и множественного 

числа. 

 1           

24  
Изменение имён существительных 

по числам   1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f8429ec4  

25  Падеж имён существительных   1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f842a086  

26  
Падеж имён существительных:  
именительный падеж   1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f842a23e  

27  
Падеж имён существительных:  
родительный падеж   1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f842b152  

28  
Падеж имён существительных:  
дательный падеж   1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f842b878  

29  
Падеж имён существительных:  
винительный падеж   1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f842a23e  
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30  
Падеж имён существительных:  
творительный падеж   1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f842ba62  

31  
Падеж имён существительных:  
предложный падеж   1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f842bd28  

32  
Изменение имён существительных 

по падежам и числам (склонение).   1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f842bf44  

33  
Имена существительные 1, 2, 3го 

склонения.   1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f842c110  

34  
Имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые.   1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f842c750  

35  
Обобщение знаний об имени 

существительном   1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f842e56e  

36  Имя прилагательное: общее 

значение, вопросы, употребление в 

речи 

 1         Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f842e758  

37  

Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени 

существительного  
 1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f842f036  

38  
Изменение имён прилагательных 

по родам   1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f842eb5e  

39  
Изменение имён прилагательных по 

числам   1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f842edb6  

40  
Изменение имён прилагательных 

по падежам   1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f842f3a6  

100

https://m.edsoo.ru/f842ba62
https://m.edsoo.ru/f842ba62
https://m.edsoo.ru/f842ba62
https://m.edsoo.ru/f842ba62
https://m.edsoo.ru/f842ba62
https://m.edsoo.ru/f842ba62
https://m.edsoo.ru/f842ba62
https://m.edsoo.ru/f842ba62
https://m.edsoo.ru/f842ba62
https://m.edsoo.ru/f842ba62
https://m.edsoo.ru/f842ba62
https://m.edsoo.ru/f842ba62
https://m.edsoo.ru/f842ba62
https://m.edsoo.ru/f842bd28
https://m.edsoo.ru/f842bd28
https://m.edsoo.ru/f842bd28
https://m.edsoo.ru/f842bd28
https://m.edsoo.ru/f842bd28
https://m.edsoo.ru/f842bd28
https://m.edsoo.ru/f842bd28
https://m.edsoo.ru/f842bd28
https://m.edsoo.ru/f842bd28
https://m.edsoo.ru/f842bd28
https://m.edsoo.ru/f842bd28
https://m.edsoo.ru/f842bd28
https://m.edsoo.ru/f842bd28
https://m.edsoo.ru/f842bf44
https://m.edsoo.ru/f842bf44
https://m.edsoo.ru/f842bf44
https://m.edsoo.ru/f842bf44
https://m.edsoo.ru/f842bf44
https://m.edsoo.ru/f842bf44
https://m.edsoo.ru/f842bf44
https://m.edsoo.ru/f842bf44
https://m.edsoo.ru/f842bf44
https://m.edsoo.ru/f842bf44
https://m.edsoo.ru/f842bf44
https://m.edsoo.ru/f842bf44
https://m.edsoo.ru/f842bf44
https://m.edsoo.ru/f842c110
https://m.edsoo.ru/f842c110
https://m.edsoo.ru/f842c110
https://m.edsoo.ru/f842c110
https://m.edsoo.ru/f842c110
https://m.edsoo.ru/f842c110
https://m.edsoo.ru/f842c110
https://m.edsoo.ru/f842c110
https://m.edsoo.ru/f842c110
https://m.edsoo.ru/f842c110
https://m.edsoo.ru/f842c110
https://m.edsoo.ru/f842c110
https://m.edsoo.ru/f842c110
https://m.edsoo.ru/f842c750
https://m.edsoo.ru/f842c750
https://m.edsoo.ru/f842c750
https://m.edsoo.ru/f842c750
https://m.edsoo.ru/f842c750
https://m.edsoo.ru/f842c750
https://m.edsoo.ru/f842c750
https://m.edsoo.ru/f842c750
https://m.edsoo.ru/f842c750
https://m.edsoo.ru/f842c750
https://m.edsoo.ru/f842c750
https://m.edsoo.ru/f842c750
https://m.edsoo.ru/f842c750
https://m.edsoo.ru/f842e56e
https://m.edsoo.ru/f842e56e
https://m.edsoo.ru/f842e56e
https://m.edsoo.ru/f842e56e
https://m.edsoo.ru/f842e56e
https://m.edsoo.ru/f842e56e
https://m.edsoo.ru/f842e56e
https://m.edsoo.ru/f842e56e
https://m.edsoo.ru/f842e56e
https://m.edsoo.ru/f842e56e
https://m.edsoo.ru/f842e56e
https://m.edsoo.ru/f842e56e
https://m.edsoo.ru/f842e56e
https://m.edsoo.ru/f842e56e
https://m.edsoo.ru/f842e758
https://m.edsoo.ru/f842e758
https://m.edsoo.ru/f842e758
https://m.edsoo.ru/f842e758
https://m.edsoo.ru/f842e758
https://m.edsoo.ru/f842e758
https://m.edsoo.ru/f842e758
https://m.edsoo.ru/f842e758
https://m.edsoo.ru/f842e758
https://m.edsoo.ru/f842e758
https://m.edsoo.ru/f842e758
https://m.edsoo.ru/f842e758
https://m.edsoo.ru/f842e758
https://m.edsoo.ru/f842f036
https://m.edsoo.ru/f842f036
https://m.edsoo.ru/f842f036
https://m.edsoo.ru/f842f036
https://m.edsoo.ru/f842f036
https://m.edsoo.ru/f842f036
https://m.edsoo.ru/f842f036
https://m.edsoo.ru/f842f036
https://m.edsoo.ru/f842f036
https://m.edsoo.ru/f842f036
https://m.edsoo.ru/f842f036
https://m.edsoo.ru/f842f036
https://m.edsoo.ru/f842f036
https://m.edsoo.ru/f842eb5e
https://m.edsoo.ru/f842eb5e
https://m.edsoo.ru/f842eb5e
https://m.edsoo.ru/f842eb5e
https://m.edsoo.ru/f842eb5e
https://m.edsoo.ru/f842eb5e
https://m.edsoo.ru/f842eb5e
https://m.edsoo.ru/f842eb5e
https://m.edsoo.ru/f842eb5e
https://m.edsoo.ru/f842eb5e
https://m.edsoo.ru/f842eb5e
https://m.edsoo.ru/f842eb5e
https://m.edsoo.ru/f842eb5e
https://m.edsoo.ru/f842eb5e
https://m.edsoo.ru/f842edb6
https://m.edsoo.ru/f842edb6
https://m.edsoo.ru/f842edb6
https://m.edsoo.ru/f842edb6
https://m.edsoo.ru/f842edb6
https://m.edsoo.ru/f842edb6
https://m.edsoo.ru/f842edb6
https://m.edsoo.ru/f842edb6
https://m.edsoo.ru/f842edb6
https://m.edsoo.ru/f842edb6
https://m.edsoo.ru/f842edb6
https://m.edsoo.ru/f842edb6
https://m.edsoo.ru/f842edb6
https://m.edsoo.ru/f842f3a6
https://m.edsoo.ru/f842f3a6
https://m.edsoo.ru/f842f3a6
https://m.edsoo.ru/f842f3a6
https://m.edsoo.ru/f842f3a6
https://m.edsoo.ru/f842f3a6
https://m.edsoo.ru/f842f3a6
https://m.edsoo.ru/f842f3a6
https://m.edsoo.ru/f842f3a6
https://m.edsoo.ru/f842f3a6
https://m.edsoo.ru/f842f3a6
https://m.edsoo.ru/f842f3a6
https://m.edsoo.ru/f842f3a6
https://m.edsoo.ru/f842f3a6
https://m.edsoo.ru/f842f3a6


 

  

41  Склонение имён прилагательных   1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f842fbda  

42  Значение имён прилагательных   1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f8430526  

43  
Наблюдение за значениями имён 

прилагательных   1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f8430710  

44  
Значение имён прилагательных:  
обобщение   1           

45  
Местоимение (общее 

представление)   1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f84313a4  

46  Личные местоимения   1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f8431746  

47  
Как изменяются личные 

местоимения   1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f843191c  

48  
Употребление личных 

местоимений в речи   1           

49  Использование личных 

местоимений для устранения 

неоправданных повторов в тексте 

 1         Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84321b4  

50  
Глагол: общее значение, вопросы, 

употребление в речи.   1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f8432768  

51  
Значение и употребление глаголов 

в речи   1           

52  Неопределённая форма глагола   1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f8432a1a  
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53  Изменение глаголов по числам   1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f8432d80  

54  Настоящее время глаголов   1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f843303c  

55  Будущее время глаголов   1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f8433500  

56  Прошедшее время глаголов   1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f843337a  

57  
Род глаголов в прошедшем 

времени   1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f8434072  

58  Частица не, её значение   1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f84343e2  

59  
Части речи: систематизация 

изученного в 3 классе   1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f84287ae  

60  Части речи: обобщение   1           

61  
Резервный урок по разделу 

морфология: отработка темы   1           

62  
Резервный урок по разделу 

морфология: отработка темы   1           

63  Резервный урок по разделу   1           

 

 морфология: отработка темы       

64  
Резервный урок по разделу 

морфология: проверочная работа   1    1         
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65  Предложение   1           

66  Виды предложений   1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f8423826  

67  
Обобщение знаний о видах 

предложений   1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f8428268  

68  Связь слов в предложении   1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f8423682  

69  Главные члены предложения   1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f8423d3a  

70  Подлежащее   1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f84248ca  

71  Сказуемое   1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f8424a96  

72  Подлежащее и сказуемое   1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f8424532  

73  
Второстепенные члены 

предложения   1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f84252c0  

74  
Предложения распространённые и 

нераспространённые   1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f8426be8  

75  Однородные члены предложения   1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f8426dd2  

76  
Однородные члены предложения с 

союзами и, а, но   1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f8426f80  

77  
Однородные члены предложения 

без союзов   1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f8426f80  
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78  
Резервный урок по разделу 

синтаксис: отработка темы   1           

79  
Резервный урок по разделу 

синтаксис: отработка темы   1           

80  

Повторение изученных 

орфографических правил: гласные 

после шипящих, буквосочетания  

чк, чн, чт, щн, нч  

 1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f842009a  

81  

Повторяем правописание 

проверяемых безударных гласных 

в корне слова  
 1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f8428c7c  

82  

Повторяем правописание парных по 

звонкости-глухости согласных в  

корне слова   

 1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f8422494  

83  

Повторяем правописание 

проверяемых и непроверяемых 

безударных гласных в корне слова  
 1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f8425cca  

84  
Повторяем правописание слов с 

разделительным мягким знаком    1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f8423f9c  

85  Правописание суффиксов   1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f842b42c  

86  
Закрепляем правописание 

суффиксов   1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f842b648  

87  Правописание приставок   1           
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88  
Закрепляем правописание 

приставок   1           

89  
Закрепляем правописание 

суффиксов и приставок   1           

 

90  
Объясняющий диктант: повторение 

правил правописания    1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f8425ea0  

91  

Наблюдаем за знаками препинания 

в предложениях с однородными 

членами, не соединёнными 

союзами  

 1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f84276d8  

92  

Наблюдаем за знаками препинания 

в предложениях с однородными 

членами, соединёнными 

повторяющимися союзами и, или  

 1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f8427d36  

93  

Правописание слов с двумя 

безударными гласными в корне 

слова  
 1           

94  

Закрепление способов проверки 

написания слов с двумя 

безударными гласными в корне 

слова  

 1           

95  
Правописание слов с двумя 

корнями   1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f8426080  
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96  
Наблюдение за соединительными 

гласными о, е    1           

97  

Наблюдение за обозначением 

буквами непроизносимых 

согласных в корне слова  
 1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f842da88  

98  
Непроизносимые согласные в 

корне слова   1           

99  
Отработка написания 

непроизносимых согласных в   1           

 

 корне слова       

100  

Объяснительный диктант:  
отрабатываем написание слов с  
орфограммами корня  

 1           

101  
Правописание слов с удвоенными 

согласными   1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f842a6b2  

102  
Отработка правописания слов с 

удвоенными согласными   1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f842a6b2  

103  
Продолжаем учиться писать 

приставки: пишем приставки    1           

104  Разделительный твёрдый знак   1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f8424190  
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105  
Мягкий знак после шипящих на 

конце имён существительных   1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f8429906  

106  

Закрепляем правило «Мягкий знак 

после шипящих на конце имён 

существительных»  
 1           

107  

Отрабатываем правило «Мягкий 

знак после шипящих на конце имён 

существительных»  
 1           

108  

Наблюдение за правописанием 

безударных окончаний имён 

существительных 1-го склонения  
 1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f842c32c  

109  

Правописание безударных 

окончаний имён существительных 

1-го склонения  
 1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f842c53e  

110  
Наблюдение за правописанием 

безударных окончаний имён   1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f842c958  

 

 существительных 2-го склонения       

111  

Правописание безударных 

окончаний имён существительных 

2-го склонения  
 1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f842cb2e  

112  

Наблюдение за правописанием 

безударных окончаний имён 

существительных 3-го склонения  
 1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f842d240  
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113  

Правописание безударных 

окончаний имён существительных 

3-го склонения  
 1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f842d47a  

114  

Правописание окончаний имён 

существительных во 

множественном числе  
 1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f842e38e  

115  

Правописание безударных 

окончаний имён существительных:  
систематизация знаний  

 1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f842d682  

116  

Правописание безударных 

окончаний имён существительных:  

обобщение  
 1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f842d894  

117  

Объяснительный диктант 

(безударные гласные в падежных 

окончаниях имён 

существительных)  

 1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f842e974  

118  

Наблюдение за правописанием 

окончаний имён прилагательных в 

единственном числе  
 1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f842fa4a  

119  
Наблюдение за правописанием 

окончаний имён прилагательных во 

множественном числе 
 1           

120  

Правописание окончаний имён 

прилагательных в единственном и 

во множественном числе  
 1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f842fea0  
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121  
Обобщение знаний о написании 

окончаний имён прилагательных   1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f842fea0  

122  

Обобщение знаний о написании 

окончаний имён существительных и 

имён прилагательных  
 1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f84321b4  

123  
Правописание местоимений с 

предлогами    1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f843233a  

124  Правописание местоимений   1           

125  

Наблюдение за написанием 

окончаний глаголов в прошедшем 

времени  
 1           

126  Правописание глаголов   1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f8433af0  

127  
Правописание частицы не с 

глаголами   1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f8434784  

128  

Повторяем правописание слов с 

изученными в 1-3 классах 

орфограммами в корне, приставках, 

окончаниях   

 1           

129  

Повторяем правописание слов с 

изученными в 1-3 классах 

орфограммами  
 1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f8434c84  

130  
Резерный урок по разделу 

орфография: отработка орфограмм,   1           
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 вызывающих трудности       

131  

Резервный урок по разделу 

орфография: отработка орфограмм,  
вызывающих трудности  

 1           

132  

Резервный урок по разделу 

орфография: отработка орфограмм,  
вызывающих трудности  

 1           

133  

Резервный урок по разделу 

орфография: отработка орфограмм,  

вызывающих трудности  
 1           

134  

Резервный урок по разделу 

орфография: отработка орфограмм,  

вызывающих трудности  
 1           

135  

Резервный урок по разделу 

орфография: проверочная работа 

по теме "Правописание слов с 

орфограммами в корне"  

 1    1         

136  

Резервный урок по разделу 

орфография: проверочная работа 

по теме "Правописание безударных 

падежных окончаний имен 

существительных"  

 1    1         

110



 

  

137  

Резервный урок по разделу 

орфография: проверочная работа 

по теме "Правописание безударных 

падежных окончаний имен 

прилагательных"  

 1    1         

138  Резервный урок по разделу 

орфография: проверочная работа 

"Чему мы научились на уроках 

правописания в 3 классе" 

 1    1         

139  

Вспоминаем нормы речевого 

этикета: приглашение, просьба, 

извинение, благодарность, отказ   
 1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f8434a54  

140  

Повторение и продолжение работы 

с текстом, начатой во 2 классе:  
признаки текста  

 1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f84228ae  

141  

Повторение и продолжение работы 

с текстом, начатой во 2 классе:  
тема текста, основная мысль текста  

 1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f8422d40  

142  

Повторение и продолжение работы 

с текстом, начатой во 2 классе:  
заголовок  

 1           

143  Определение типов текстов   1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f8423038  

144  

Отработка умения определять тип 

текста (повествование, описание, 

рассуждение)   
 1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f8422ac0  
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145  
Определение типов текстов:  
обобщение   1           

146  

Корректирование текстов с 

нарушенным порядком 

предложений   
 1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f84239ca  

147  
Корректирование текстов с 

нарушенным порядком абзацев   1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f8423b6e  

148  Знакомство с жанром письма   1         Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8427142  

149  Учимся писать письма    1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f84250e0  

150  Пишем поздравительную открытку   1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f8430904  

151  Знакомство с жанром объявления   1           

152  Ключевые слова в тексте   1           

153  План текста   1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f8423272  

154  Составление плана текста   1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f8424f28  

155  
Продолжаем учиться составлять 

план текста   1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f84234ca  

156  
Изложение текста с опорой на 

коллективно составленный план    1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f842900a  

157  
Изложение текста с опорой на 

коллективно составленный план    1           
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158  
Изложение текста с опорой на 

коллективно составленный план    1           

159  
Изложение текста с опорой на 

самостоятельно составленный план    1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f842900a  

160  
Написание текста по заданному 

плану   1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f8426238  

161  
Наблюдение за связью 

предложений в тексте   1           

162  

Наблюдение за связью 

предложений в тексте с помощью 

личных местоимений, синонимов, 

союзов и, а, но 

 1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f8431fd4  

163  

Наблюдение за связью 

предложений в тексте с помощью 

союзов и, а, но  
 1           

164  
Создание собственных текстов 

повествований   1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f8433cda  

165  
Создание собственных текстов 

описаний   1           

166  
Создание собственных текстов 

рассуждений   1           

167  

Как помочь вести диалог человеку, 

для которого русский язык не 

является родным  
 1         

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f841ef10  
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168  
Ознакомительное чтение: когда оно 

нужно    1         
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/f843157a  

169  
Резервный урок по разделу 

развитие речи: работаем с текстами   1           

170  
Резервный урок по разделу 

развитие речи: работаем с текстами   1           

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО  
ПРОГРАММЕ   170    5    0   
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 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА  

• Русский язык (в 2 частях), 3 класс/ Канакина В.П., Горецкий В.Г., Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение»  

Тихомирова Е.М. Русский язык рабочая тетрадь 1-2 части к учебнику В.П. 

Канакиной, В.Г. Горецкого, М.: "ЭКЗАМЕН" 2023;  

 Русский язык. Проверочные и контрольные работы по русскому языку. 3 класс. 

Т.Н. Максимова. - М.: «ВАКО», 2023.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  

Яценко И. Ф., Поурочные разработки по русскому языку к УМК В.П.  

Канакиной, В.Г. Горецкого "Школа России" 3 класс, МОСКВА "ВАКО" 2022.  

 Словари  по  русскому  языку.  

 Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ.  

Максимук Н.Н., Яценко И.Ф. Сборник диктантов и проверочных работ по 

русскому языку. М.: ВАКО, 2023  

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ  

https://resh.edu.ru https://resh.uchi.ru/ https://education.yandex.ru 

https://resh.edu.ru/subject/13/2/  

 Сайт «Я иду на урок начальной школы»: http://nsc.1september.ru/urok  

 Электронная версия журнала «Начальная школа»: 

http://nsc.1september.ru/index.php  

 Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»:  

http://festival.1september.ru  

 Методические пособия и рабочие программы учителям начальной школы: 

http://nachalka.com  
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 Сетевое сообщество педагогов: http://rusedu.net  

 Учитель портал: http://www.uchportal.ru  

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f8411f90  

  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

 Таблицы  к  основным разделам  грамматического  материала,  

содержащегося в программе по русскому языку.  

Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с  

тематикой  

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ  

1. Классная магнитная доска.  

2. Настенная доска с приспособлением для крепления картинок.  

3. Колонки   

4. Компьютер  
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Приложение 1  

СИСТЕМА ОЦЕНКИ  

ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

Критерии оценивания  

В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых 

результатов освоения программы по русскому языку должны учитываться 

психологические возможности младшего школьника, нервно-психические 

проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных 

реакций ребенка.  

Оценивать диагностические и стандартизированные работы следует в 

соответствии с уровнем освоения третьеклассниками программы по русскому 

языку. 70% сделанных верно заданий означает, что «стандарт выполнен».  

Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета 

предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения 

русскому языку в третьем классе. Объектом оценки предметных результатов 

служит способность третьеклассников решать учебнопознавательные и учебно-

практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных достижений 

ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 

уровня и его превышение.  

На формирование универсальных учебных действий направлена 

оценочная деятельность ученика:   

- самооценка (сам оценивает свои знания);  

- взаимооценка (осуществляется при работе в паре);  

- прогностическая оценка (оценивают свои знания и умения 

перед выполнением задания: Как я справлюсь?).  

Оценочная деятельность позволяет учителю и ученику определять 

уровень усвоения учебного материала и выявить западающие проблемы, а затем 

наметить индивидуальную и групповую коррекционную работу.  

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса 

оценки достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по русскому языку. 
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Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких 

уровней формируемых учебных действий.  

  Текущий  контроль  по  русскому  языку 

 осуществляется  в письменной и в устной форме. Письменные работы 

для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в форме 

самостоятельной работы или словарного диктанта. Работы для текущего 

контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых 

осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения.  

Тематический контроль по русскому языку проводится в письменной 

форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: 

проверка безударных гласных в корне слова, парных согласных, определение 

частей речи и др. Проверочные работы позволяют проверить, например, знания 

правил проверки безударных гласных, главных членов предложений и др. В этом 

случае для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько 

вариантов работы, на выполнение которой отводится 5-6 минут урока.  

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты 

наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, 

текущих, диагностических и итоговых стандартизированных контрольных 

работ.  

Основные виды письменных работ по русскому языку: списывание, 

диктанты (объяснительные, предупредительные, зрительные, творческие, 

контрольные, словарные и т.д.), обучающие изложения и сочинения. В конце 

года проводится итоговая диагностическая работа на межпредметной основе. 

Одной из ее целей является оценка предметных и метапредметных результатов 

освоения программы по русскому языку во втором классе: способность решать 

учебно-практические и учебно-познавательные задачи, сформированность 

обобщённых способов деятельности, коммуникативных и информационных 

умений.  

Объём письменных работ в 3 классе.  

Орфографические пятиминутки и словарные диктанты  

1 полугодие -10 -15 слов 2 

полугодие – 12 – 15 слов  

Контрольные диктанты  

1 полугодие – 45 – 55 слов  
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2 полугодие – 55 - 60 слов Письмо 

по памяти  

От двух четверостиший стихотворной формы до 30 – 35 слов текста в 

прозаической форме.  

Проверочное списывание и контрольное списывание  

1 полугодие – 50 – 60 слов  

2 полугодие – 60 – 65 слов  

Связность письма равна 2 - 3 (4) буквам.   

Скорость письма в конце года - 35 – 45 букв в минуту.  

Диктант  

  Диктант  служит  средством  проверки  орфографических 

 и пунктуационных умений и навыков.  

  Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на 

возможность их выполнения  всеми детьми. Каждый текст включает 

достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа 

всех слов диктанта). Слова на не изученные к данному моменту правила 

заранее выписываются на доске или проговариваются орфографически. 

Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых 

находится на стадии изучения.   

 Тексты контрольных диктантов должны включать орфограммы, 

определенные "Минимумом начального общего образования", "Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта": правописание 

безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, непроизносимых 

согласных, удвоенных согласных; правописание безударных падежных 

окончаний имен существительных и прилагательных, безударных личных 

окончаний глаголов; правописание не с глаголами; правописание сочетаний жи-

ши. ча-ща, чу-щу, чк-чн; употребление прописной буквы в начале предложения, 

в именах собственных; Употребление разделительных ь и ъ, ь после шипящих на 

конце имен существительных и глаголов.  

    

  

Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных диктантов:  

  

Класс  1 полугодие  2 полугодие  

3  45- 55 слов  55- 65 слов  
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Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки  

   Ошибки:  

− нарушения правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, 

перестановки, замены, вставки лишних букв в словах;  

− неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг 

которых очерчен программой каждого класса (слова с  

непроверяемым написанием);  

− отсутствие изученных знаков препинания в тексте;  

− наличие ошибок на изученные правила орфографии.  

Недочеты:  

− отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее 

предложение написано с большой буквы;  

− отсутствие красной строки;  

− неправильное написание одного слова (при наличии в работе 

нескольких таких слов) на одно и то же правило.  

Грамматическое задание  

  Грамматическое  задание  есть  средство  проверки  степени 

понимания  учащимися  изучаемых  грамматических  явлений, 

 умения производить простейший языковой анализ слов и предложений.   

   Характеристика цифровой отметки (оценки):  

"5" ("отлично") - выполнено без ошибок.  

"4" ("хорошо") - правильно выполнено не менее 3/4 заданий.  

"3" ("удовлетворительно") - правильно выполнено не менее 1/2 заданий.  

"2" ("плохо") - правильно выполнено менее 1/2 заданий.  

Словарный диктант  

   Примерное количество слов для словарных диктантов:  

3 класс - 10 -12 слов;  

   Характеристика цифровой отметки (оценки):  

"5" ("отлично") - без ошибок.  

"4" ("хорошо") - 1 ошибка.  

"3" ("удовлетворительно") - 2-3 ошибки.  

"2" ("плохо") - 4 и более ошибок.  
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Контрольное списывание  

  Контрольное  списывание  -  способ  проверки 

 усвоенных орфографических и пунктуационных правил, 

сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение 

списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы 

предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть 

текста.  

Для контрольных списываний предлагаются тексты с пропущенными 

знаками препинания. Количество слов в текстах списываний и диктантов 

одинаково.  

     Характеристика цифровой отметки (оценки):  

"5" ("отлично") - работа выполнена без ошибок;  

"4" ("хорошо") - 1-2 исправления или 1 

ошибка; "3" ("удовлетворительно") - 2-3 

ошибки; "2" ("плохо") - 4 ошибки и более.  

Изложение  

 Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка 

письменной речи; умения понимать и передавать основное содержание текста 

без пропусков существенных моментов; умения организовать письменный 

пересказ, соблюдая правила родного языка.  

 Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с 

четкой сюжетной линией. Количество слов в текстах на 15-20 больше, чем в 

диктанте.  

 При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту 

передачи основного содержания текста, на наличие пропусков существенных 

моментов в тексте, на искажения при передаче авторского замысла, на 

отсутствие главной части повествования.  

   Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение  

оценки  

   Ошибки:  

− существенные отступления от авторского текста при написании 

изложения, искажающие смысл произведения;  

− отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, 

отраженных в авторском тексте;  

− употребление слов в не свойственном им значении (в изложении).  
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Недочеты:  

− отсутствие красной строки;  

− незначительные нарушения логики событий авторского текста при 

написании изложения.  

Рекомендуется оценивать изложение одной отметкой - только за 

содержание. Грамотность проверяется, но не оценивается, так как на начальном 

этапе формирования навыка связной письменной речи очень важно, чтобы дети 

сосредоточили все свое внимание на передаче содержания текста и его речевом 

оформлении.   

   Характеристика цифровой отметки (оценки):  

"5" ("отлично") - правильно и последовательно (без пропусков 

существенных моментов) воспроизведено содержание авторского текста; нет 

фактических ошибок; правильно построены предложения и употреблены слова 

(допускается не более одной речевой неточности).  

"4" ("хорошо") - содержание передано правильно и достаточно точно; в 

построении предложений и употреблении слов нет существенных недостатков; 

имеются отдельные фактические и речевые неточности (допускается не более 

трех речевых недочетов в содержании и построении текста).  

"3" ("удовлетворительно") - допущено существенное отклонение от 

авторского текста; допущены нарушения в последовательности изложения 

мыслей; есть недочеты в построении предложений и употреблении слов 

(допускается не более пяти речевых недочетов в содержании и построении 

текста).  

"2" ("плохо") - допущено существенное искажение авторского текста 

(упущены важные события, отсутствует главная часть); много фактических 

неточностей; нарушена последовательность изложения мыслей; имеет место 

употребление слов в не свойственном им значении; допущено более шести 

речевых недочетов и ошибок в содержании и построении текста.  

Сочинение  

"5" ("отлично") - логически последовательно раскрыта тема, правильно 

построены предложения и употреблены слова (допускается не более одной 

речевой неточности), нет фактических ошибок.  

"4" ("хорошо") - последовательно раскрыта тема, но имеются 

незначительные нарушения последовательности изложения мыслей; в 

построении предложений и употреблении слов нет существенных недостатков, 
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имеются отдельные фактические и речевые неточности (допускается не более 

трех речевых недочетов в содержании и построении текста).  

"3" ("удовлетворительно") - имеются существенные отступления от темы, 

есть недочеты в построении предложений и употреблении слов (допускается не 

более пяти речевых недочетов в содержании и построении текста).  

  Создание небольшого текста (сочинения) не включается в 

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу, поэтому 

отрицательные отметка за сочинение не выставляется.  
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Приложение 2  

  

  

Темы учебных проектов  

  

Предмет, 

класс  

Продолжительность  

(даты начала и окончания 

проекта)  

Название проекта  

Тип проекта по 

количеству  

участников:  
индивидуальный, парный,  

групповой  

Продукт,  

который будет создан  

3 класс 

Русский 

язык  

Две недели  

(октябрь)  

«Рассказ о слове»  

  

Индивидуальный, парный, 

групповой  

Сборник рассказов  

3 класс 

Русский 

язык  

Две недели  

(декабрь)  

 «Семья слов».  

  

Индивидуальный, парный, 

групповой  

Альбом   

3 класс  

Русский 

язык  

Две недели  

(апрель)  

«Имена прилагательные в 

загадках»  

Индивидуальный, парный, 

групповой  

Сборник загадок  

41  
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Приложение 3  

Описание оценки предметных результатов по 

литературному чтению в 3 классе.  

  

Учебный материал по литературному чтению распределен на модули. 

В курсе литературное чтение 3 класса 13 модулей. График контрольных 

мероприятий по итогам каждого модуля представлен в таблице 1.  

Таблица 1  

График контрольных мероприятий  

№  

модуля  
Название модуля  

Количество 

часов  Форма контроля  
Дата 

проведения  

  1 семестр      01.09.23- 
07.10.23  

1.    Общие сведения о языке  1  -    

2.    Фонетика и графика  2  Проверочная работа    

3.    Лексика   5  Контрольная работа    

4.    Состав слова  9  Контрольная работа    

  2-3 семестр      16.10.23- 
30.12.23  

5.    Морфология  43  Контрольная работа    

6.    Синтаксис   13  Контрольная работа    

  4-5 семестр      26.02.24- 
06.04.24  

7.    Орфография и пунктуация  50  Контрольная работа    

  6 семестр      15.04.24- 
31.05.24  

8.    Развитие речи   30  Контрольная работа    

9.    Резерв   17      
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Приложение 4  

  

Слова-термины  

- речь и язык;  

- текст;  

- словосочетания;  

- предложение;  

- омонимы;  

- фразеологизмы;  

- слово и слог;  

- корень слова;  

- окончание;  

- приставка;  

- суффикс;  

- основа;  

- предлог;  

- имя существительное;  

- имя прилагательное;  - местоимение.   

- глагол.  

  

  

Приложение 5 

Темы творческих работ(заданий)  
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Состав слова Задание 

1.  

На группировку слов по составу (к, к+ок.).  

Север, утро, даль, золото, мороз, города, дождь, хлеб, дуб, ум, июль.  

Инструкция 1  

1.Прочитайте, распределите слова в две группы по составу слова.  

Инструкция 2  

1.В один столбик выпишите слова. Которые состоят из корня, в другой – слова. 

Которые состоят из корня и окончания.  

Инструкция 3  

1.Для того, чтобы найти корень. Нужно подобрать, к слову, несколько 

родственных слов и выделить в них общую часть.  

Задание 2.  

На группировку слов по составу слова (к, к+с, п+к).  

Город, городок, пригород, флаг, флажок, поезд, бег, разбег, лесник.  

Задание 3.  

На группировку слов по составу (к+ок, п+к+с, п+к+с+ок).  

Пути, спутник, посадка, возы, перевозка, поединок, грузы, разгрузка, подпасок.  

  

  

Задание 4.  

На подбор по образцу данных слов.  

Час, полёт, стебелёк.  

На подбор по образцу данных слов:  

Инструкция 1  

1. Прочитайте слова. К каждому слову подберите и запишите по два слова с 

таким же составом: час, полёт, стебелёк.  

Инструкция 2  

1) Прочитай слова.  

2.Разбери слова по составу слова.  

3. Подбери к каждому слову ещё два слова с таким же составом.  

Запиши свои слова.  

Инструкция 3  

1) Слово час состоит из корня. Подбери два слова, состоящие из корня, и запиши 

их.  

2. Слово полёт состоит из корня и приставки. Подбери два слова, состоящие из 

корня и приставки. Запиши их.  
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3. Слово стебелёк состоит из корня и суффикса. Подбери два слова, состоящие 

из корня и суффикса, и запиши их. Задание 5.  

На самостоятельный подбор слов по заданным схемам (в количестве, указанном 

учителем), например, к, п+к и т.д. Задание 6.  

Инструкция 1  

1. Прочитайте. Распределите все слова в четыре группы. Выпишите каждую 

группу в отдельный столбик.  

Цвет, цветной, лёд, ледяной, маленький, удаленький, грусть, грустный, осенний, 

зимний.  

Полёт, грузчик, побег, носик, дворик, поход, лётчик, вынес, домик, мостик, 

отнёс, столик, снёс.  

Надпишите сокращенно над каждым столбиком, что обозначают слова  

(предмет, действие, признак).  

  

Приложение 6 

Темы рефератов, исследований, выступлений  

  

1. «Русский язык в названиях магазинов».  

2. «Ты или Вы»  

3. «Удивительный мир фразеологизмов»  

4. «Характер и почерк»  

5. «Что связывает конфетный фантик и русский язык»  

6. «Почему слова стали словарными»  

7. «Мои любимые слова»  

8. «В мире незнакомых слов»  

9. «Утерянные буквы русского алфавита»  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(ID 170619) 

учебного предмета «Русский язык» 

для обучающихся 4 класса 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативная правовая основа для разработки рабочих программ 

в 2023–2024 учебном году 

Начальное общее образование 

1. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021г. №286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

(Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

05.07.2021 г., регистрационный № 64100.)  

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 

г.  № 569 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования». 

(Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

17.08.2022 г., регистрационный № 69676.) 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 

2023 г. № 372 «Об утверждении федеральной образовательной 

программы начального общего образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 12.07.2023 г., 

регистрационный № 74229). 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» (предметная 

область «Русский язык и литературное чтение») на уровне начального 

общего образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ - ФГОС НОО), Федеральной 

образовательной программы начального общего образования (от 31.05.2021 

г. № 286 – ФОП НОО), Федеральной рабочей программы по учебному 

предмету «Русский язык» (от 16.11.2022 г. № 992 – ФРП «Русский язык»), а 

также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в 

федеральной рабочей программе воспитания.  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» 

 

На уровне начального общего образования изучение русского языка 

имеет особое значение в развитии обучающегося. Приобретённые знания, 

опыт выполнения предметных и универсальных учебных действий на 

материале русского языка станут фундаментом обучения на уровне 

основного общего образования, а также будут востребованы в жизни.  

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

формирует умения извлекать и анализировать информацию из различных 

текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. Изучение русского 

языка является основой всего процесса обучения на уровне начального 

общего образования, успехи в изучении этого предмета во многом 

определяют результаты обучающихся по другим учебным предметам. 

Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии 

функциональной грамотности обучающихся, особенно таких её компонентов, 

как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная 

грамотность.  

Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его 

выразительных возможностей, развитие умения правильно и эффективно 

использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения 

способствуют успешной социализации обучающегося. Русский язык, 

выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие, способствует формированию 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского 

народа и других народов России. Свободное владение языком, умение 

выбирать нужные языковые средства во многом определяют возможность 

адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в 

различных жизненно важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 

традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, 

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

способствует формированию внутренней позиции личности. Личностные 

достижения обучающегося непосредственно связаны с осознанием языка как 

явления национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения 

народа. Значимыми личностными результатами являются развитие 

устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, 

формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка.  
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ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

1) приобретение обучающимися первоначальных представлений о 

многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о 

языке как одной из главных духовнонравственных ценностей народа; 

понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 

осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека; 

2) овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка: аудирование, говорение, чтение, письмо; 

3) овладение первоначальными научными представлениями о системе 

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

синтаксис; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи; использование в речевой деятельности норм 

современного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

4) использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

5) развитие функциональной грамотности, готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 

образованию. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых 

результатов обучения русскому языку является признание равной 

значимости работы по изучению системы языка и работы по 

совершенствованию речи обучающихся. Языковой материал призван 

сформировать первоначальные представления о структуре русского языка, 

способствовать усвоению норм русского литературного языка, 

орфографических и пунктуационных правил. 

Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на 

решение практической задачи развития всех видов речевой деятельности, 

отработку навыков использования усвоенных норм русского литературного 

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

письменного общения. 
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Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются 

совместно с учебным предметом «Литературное чтение». 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

 

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», – 675 (5 

часов в неделю в каждом классе): в 1 классе – 165 ч, во 2–4 классах – по 170 

ч. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

4 КЛАСС 

 

Сведения о русском языке 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы 

познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини 

исследование, проект. 

Фонетика и графика 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове 

по заданным параметрам. Звукобуквенный разбор слова (по отработанному 

алгоритму). 

Орфоэпия[4] 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы 

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

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном 

перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при 

определении правильного произношения слов. 

Лексика 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в 

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

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые 

случаи). 

Состав слова (морфемика) 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса 

(повторение изученного). 

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи 

(ознакомление). 
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Морфология 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме 

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

ожерелье во множественном числе; а также кроме собственных имён 

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

склонения (повторение изученного). Несклоняемые имена существительные 

(ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от 

формы имени существительного (повторение). Склонение имён 

прилагательных во множественном числе. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 

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

местоимений. 

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

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

спряжения глаголов. 

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

речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). 

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

Частица не, её значение (повторение). 

Синтаксис 

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

сходства и различий; виды предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные и побудительные); виды предложений 

по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные); связь 

между словами в словосочетании и предложении (при помощи смысловых 

вопросов); распространённые и нераспространённые предложения 

(повторение изученного). 

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

одиночным союзом и. Интонация перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные 

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

предложения (без называния терминов). 

Орфография и пунктуация 

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

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 
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орфографической ошибки; различные способы решения орфографической 

задачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль при проверке 

собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом 

орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

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

ожерелье во множественном числе, а также кроме собственных имён 

существительных на -ов, -ин, -ий); 

безударные падежные окончания имён прилагательных; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица 

единственного числа; 

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

безударные личные окончания глаголов; 

знаки препинания в предложениях с однородными членами, 

соединёнными союзами и, а, но и без союзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых 

(наблюдение). 

Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора 

(наблюдение). 

Развитие речи 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: 

ситуации устного и письменного общения (письмо, поздравительная 

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

основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; 

выборочный устный пересказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. 

Изучающее чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в 

тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

Ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей. 

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

«Обучение грамоте» из Федеральной рабочей программы «Русский язык», 
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которое прописывается в предмете «Русский язык», остальное содержание 

прописывается в рабочей программе предмета «Литературное чтение». 

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

на этот раздел отдельные часы не предусмотрены 

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

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

отдельные часы не предусмотрены 

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

разделах курса, поэтому на этот раздел отдельные часы не предусмотрены 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение русского языка на уровне начального общего образования 

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного предмета. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

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

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе 

через изучение русского языка, отражающего историю и культуру 

страны; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, понимание роли русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения 

народов России; 

 осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и 

будущему своей страны и родного края, в том числе через 

обсуждение ситуаций при работе с текстами на уроках русского 

языка; 

 проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в 

том числе на основе примеров из текстов, с которыми идёт работа на 

уроках русского языка; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственноэтических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений, в том числе отражённых в текстах, с 

которыми идёт работа на уроках русского языка; 

духовно-нравственного воспитания: 

 осознание языка как одной из главных духовно-нравственных 

ценностей народа;  

 признание индивидуальности каждого человека с опорой на 

собственный жизненный и читательский опыт; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том 

числе с использованием адекватных языковых средств для 

выражения своего состояния и чувств; 
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 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям (в том числе 

связанного с использованием недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности 

русского языка как средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде 

дополнительной информации в процессе языкового образования; 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого 

самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения; 

трудового воспитания: 

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

благодаря примерам из текстов, с которыми идёт работа на уроках 

русского языка), интерес к различным профессиям, возникающий 

при обсуждении примеров из текстов, с которыми идёт работа на 

уроках русского языка; 

экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с 

текстами; 

 неприятие действий, приносящих вред природе; 

ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира, в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из 

составляющих целостной научной картины мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании, в том числе 

познавательный интерес к изучению русского языка, активность и 

самостоятельность в его познании. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 
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универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, 

предложения, тексты), устанавливать основания для сравнения 

языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический 

признак, лексическое значение и другое); устанавливать аналогии 

языковых единиц; 

 объединять объекты (языковые единицы) по определённому 

признаку; 

 определять существенный признак для классификации языковых 

единиц (звуков, частей речи, предложений, текстов); 

классифицировать языковые единицы; 

 находить в языковом материале закономерности и противоречия на 

основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; 

анализировать алгоритм действий при работе с языковыми 

единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе 

языковых единиц; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и 

практической задачи на основе предложенного алгоритма, 

формулировать запрос на дополнительную информацию; 

 устанавливать причинноследственные связи в ситуациях 

наблюдения за языковым материалом, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения 

языкового объекта, речевой ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать 

наиболее целесообразный (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное лингвистическое 

миниисследование, выполнять по предложенному плану проектное 

задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведённого наблюдения за языковым 

материалом (классификации, сравнения, исследования); 
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формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь для 

получения запрашиваемой информации, для уточнения; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном 

виде информацию в предложенном источнике: в словарях, 

справочниках; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа 

её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей, законных представителей) правила информационной 

безопасности при поиске информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (информации о написании и 

произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о 

синонимах слова); 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

 понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде 

таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления лингвистической информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалоги и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 
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 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и 

групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного 

миниисследования, проектного задания; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоконтроля как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

 устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей 

по выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, 

находить орфографическую и пунктуационную ошибку; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности 

одноклассников, объективно оценивать их по предложенным 

критериям. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 
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 выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы.  
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 
 

 осознавать многообразие языков и культур на территории 

Российской Федерации, осознавать язык как одну из главных 

духовно-нравственных ценностей народа; 

 объяснять роль языка как основного средства общения; 

 объяснять роль русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения; 

 осознавать правильную устную и письменную речь как показатель 

общей культуры человека; 

 проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом); 

 подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к 

предложенным словам антонимы; 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, 

определять значение слова по контексту; 

 проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми 

морфемами; составлять схему состава слова; соотносить состав слова 

с представленной схемой; 

 устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в 

объёме изученного) по комплексу освоенных грамматических 

признаков; 

 определять грамматические признаки имён существительных: 

склонение, род, число, падеж; проводить разбор имени 

существительного как части речи; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в 

единственном числе), число, падеж; проводить разбор имени 

прилагательного как части речи; 

 устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; 

определять грамматические признаки глаголов: спряжение, время, 

лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в прошедшем 

времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор 

глагола как части речи; 
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 определять грамматические признаки личного местоимения в 

начальной форме: лицо, число, род (у местоимений 3го лица в 

единственном числе); использовать личные местоимения для 

устранения неоправданных повторов в тексте; 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске; 

 различать распространённые и нераспространённые предложения; 

 распознавать предложения с однородными членами; составлять 

предложения с однородными членами; использовать предложения с 

однородными членами в речи; 

 разграничивать простые распространённые и сложные предложения, 

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

бессоюзные сложные предложения без называния терминов); 

составлять простые распространённые и сложные предложения, 

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

бессоюзные сложные предложения без называния терминов); 

 производить синтаксический разбор простого предложения; 

 находить место орфограммы в слове и между словами на изученные 

правила; 

 применять изученные правила правописания, в том числе: 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); безударные падежные 

окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -

ий, -ие, -ия, на -ья типа гостья, на ье типа ожерелье во 

множественном числе, а также кроме собственных имён 

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

имён прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце 

глаголов в форме 2го лица единственного числа; наличие или 

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

личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с 

однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 

 правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом 

изученных правил правописания; 

 находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки 

на изученные правила, описки; 
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 осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит 

общение); выбирать адекватные языковые средства в ситуации 

общения; 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4-6 

предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную 

интонацию, нормы речевого взаимодействия; 

 создавать небольшие устные и письменные тексты (3-5 

предложений) для конкретной ситуации письменного общения 

(письма, поздравительные открытки, объявления и другие); 

 определять тему и основную мысль текста; самостоятельно 

озаглавливать текст с опорой на тему или основную мысль; 

 корректировать порядок предложений и частей текста; 

 составлять план к заданным текстам; 

 осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

 осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

 писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным 

темам; 

 осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; 

формулировать устно и письменно простые выводы на основе 

прочитанной (услышанной) информации; интерпретировать и 

обобщать содержащуюся в тексте информацию; осуществлять 

ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; 

использовать изученные понятия; 

 уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том 

числе из числа верифицированных электронных ресурсов, 

включённых в федеральный перечень. 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

4 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Общие сведения о языке  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411da6 

2 Фонетика и графика  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411da6 

3 Лексика   5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411da6 

4 Состав слова  5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411da6 

5 Морфология  43    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411da6 

6 Синтаксис  16    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411da6 

7 Орфография и пунктуация  50    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411da6 

8 Развитие речи  30    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411da6 

Резервное время  18   4    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  170   4   0   
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 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 4 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Русский язык как язык 

межнационального общения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8434f36 

2 
Характеристика звуков русского 

языка  
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f843639a 

3 
Соотношение звукового и 

буквенного состава слов  
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84364e4 

4 

Повторяем лексику: наблюдаем за 

использованием в речи синонимов 

и антонимов  

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8436818 

5 

Повторяем лексику: наблюдаем за 

использованием в речи устаревших 

слов  

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa250646 

6 
Наблюдаем за использованием в 

речи фразеологизмов  
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f843698a 

7 Учимся понимать фразеологизмы  1      

8 
Учимся использовать 

фразеологизмы  
 1      

9 Повторяем состав слова  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8436b10 

10 Основа слова   1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8436caa 
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11 Неизменяемые слова: состав слова  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8436ffc 

12 
Значение наиболее употребляемых 

суффиксов изученных частей речи  
 1      

13 
Отрабатываем разбор слова по 

составу 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8445a70 

14 
Имена существительные 1, 2, 3го 

склонения  
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8436e12 

15 
Падежные окончания имён 

существительных 1 склонения  
 1      

16 
Падежные окончания имён 

существительных 2 склонения  
 1      

17 
Падежные окончания имён 

существительных 3 склонения  
 1      

18 

Особенности падежных окончаний 

имён существительных в дательном 

и предложном падеже 

 1      

19 

Особенности падежных окончаний 

имён существительных в 

родительном и винительном падеже 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f843a800 

20 
Несклоняемые имена 

существительные 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8439ff4 

21 
Морфологический разбор имени 

существительного  
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f843ac10 

22 
Имя прилагательное. Значение и 

употребление имён прилагательных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8438276 

23 
Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8437fb0 
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существительного 

24 Склонение имён прилагательных   1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f843b818 

25 

Особенности склонения имён 

прилагательных во множественном 

числе  

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f843c984 

26 
Морфологический разбор имени 

прилагательного  
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f843caec 

27 Местоимение  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f843cc40 

28 

Личные местоимения 1го и 3го 

лица единственного и 

множественного числа 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f843cda8 

29 Склонение личных местоимений  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f843cefc 

30 Глагол как часть речи  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f843d866 

31 

Различение глаголов, отвечающих 

на вопросы «что делать?» и «что 

сделать?»  

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f843dce4 

32 Неопределенная форма глагола  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f843f210 

33 Личные формы глагола  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25110e 

34 
Спряжение глаголов: изменение по 

лицам и числам 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f843f7c4 

35 I и II спряжение глаголов  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8440408 
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36 
Личные окончания глаголов I и II 

спряжения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f844052a 

37 

Глаголы 2-го лица настоящего и 

будущего времени в единственном 

числе 

 1      

38 
Способы определения I и II 

спряжения глаголов 
 1      

39 
Отработка способов определения I 

и II спряжения глаголов 
 1      

40 Настоящее время глагола  1      

41 Прошедшее время глагола  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f844168c 

42 Будущее время глагола  1      

43 
Повелительное наклонение глагола: 

наблюдение 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8441e2a 

44 
Образование повелительного 

наклонения глагола 
 1      

45 
Особенности разбора глаголов по 

составу слова 
 1      

46 Глагол в словосочетании  1      

47 Глагол в предложении  1      

48 Обобщение знаний о глаголе  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8442b90 

49 Морфологический разбор глагола  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8442cb2 

50 Частица не, её значение   1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f843db72 

51 Наречие: значение, вопросы,  1     Библиотека ЦОК 
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употребление в речи https://m.edsoo.ru/f844304a 

52 Как образуются наречия   1      

53 Наречие: обобщение знаний  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8443180 

54 Союз как часть речи  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa250cea 

55 
Союзы и, а, но в простых и 

сложных предложениях 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84445f8 

56 
Обобщение: самостоятельные и 

служебные части речи 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84383ca 

57 

Резервный урок по разделу 

морфология: отработка темы "Имя 

существительное" 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa250a60 

58 

Резервный урок по разделу 

морфология: отработка темы "Имя 

прилагательное" 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa250a60 

59 

Резервный урок по разделу 

морфология: отработка темы 

"Глагол"  

 1      

60 

Резервный урок по разделу 

морфология: отработка темы 

"Глагол"  

 1      

61 

Резервный урок по разделу 

морфология: отработка темы 

"Глагол"  

 1      

62 
Резервный урок по разделу 

морфология: тема "Числительное" 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f844369e 

63 Резервный урок по разделу  1      
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морфология: тема "Числительное" 

64 
Резервный урок по разделу 

морфология: проверочная работа 
 1   1     

65 
Повторение: слово, сочетание слов 

(словосочетание) и предложение 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa251244 

66 

Связь между словами в 

предложении (при помощи 

смысловых вопросов) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2513de 

67 

Виды предложений по цели 

высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные 

 1      

68 

Виды предложений по 

эмоциональной окраске: 

восклицательные и 

невосклицательные 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8435af8 

69 
Распространённые и 

нераспространённые предложения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8435c42 

70 

Предложения с однородными 

членами: без союзов, с союзами а, 

но, с одиночным союзом и. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8438e60 

71 

Интонация перечисления в 

предложениях с однородными 

членами. 

 1      

72 
Предложение и словосочетание: 

сходство и различие 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8443b1c 

73 Словосочетание  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8443c3e 

74 Связь слов в словосочетании  1     Библиотека ЦОК 
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https://m.edsoo.ru/f8443ee6 

75 
Связь слов в словосочетании: 

обобщение 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8443dc4 

76 Простое и сложное предложение  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f844436e 

77 Сложные предложения  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84444d6 

78 
Сложные предложения с союзами 

и, а, но 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84448dc 

79 Сложные предложения без союзов  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8444f3a 

80 
Предложения с прямой речью 

после слов автора 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84453f4 

81 

Резервный урок по разделу 

синтаксис: отработка темы 

"Предложения с обращениями" 

 1      

82 

Резервный урок по разделу 

синтаксис: синтаксический анализ 

предложения 

 1      

83 

Резервный урок по разделу 

синтаксис: повторяем всё, что 

узнали о синтаксисе 

 1      

84 
Правила правописания, изученные 

в 1-3 классах 
 1      

85 
Повторение правил правописания, 

изученных в 1—3 классах 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84378da 

86 
Правописание падежных 

окончаний имён существительных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84371d2 
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1 склонения  

87 

Правописание падежных 

окончаний имён существительных 

2 склонения  

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8437344 

88 

Правописание падежных 

окончаний имён существительных 

3 склонения  

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84374ac 

89 

Правописание падежных 

окончаний имён существительных 

в родительном и винительном 

падеже  

 1      

90 

Правописание падежных 

окончаний имён существительных 

в дательном и предложном падеже 

 1      

91 

Правописание падежных 

окончаний имён существительных 

в творительном падеже 

 1      

92 

Падежные окончания имён 

существительных множественного 

числа в дательном, творительном, 

предложном падежах 

 1      

93 

Правописание падежных 

окончаний имён существительных 

во множественном числе 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f843a67a 

94 

Безударные падежные окончания 

имён существительных: 

систематизация  

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8437c72 

95 Безударные падежные окончания  1      
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имён существительных: обобщение  

96 
Правописание суффиксов имён 

существительных 
 1      

97 
Правописание падежных 

окончаний имён прилагательных  
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f843c42a 

98 

Правописание падежных 

окончаний имён прилагательных в 

единственном числе 

 1      

99 

Правописание падежных 

окончаний имён прилагательных во 

множественном числе 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f843c7c2 

100 

Безударные падежные окончания 

имён прилагательных: 

систематизация 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8438122 

101 
Безударные падежные окончания 

имён прилагательных: обобщение 
 1      

102 
Правописание суффиксов имён 

прилагательных 
 1      

103 
Правописание личных 

местоимений 
 1      

104 
Раздельное написание личных 

местоимений с предлогами 
 1      

105 
Правописание глаголов на -ться и –

тся 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f843fcd8 

106 
Отрабатываем правописание 

глаголов на -ться и –тся 
 1      

107 
Мягкий знак после шипящих на 

конце глаголов в форме 2го лица 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f843fa44 
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единственного числа 

108 

Отрабатываем правописание 

глаголов в форме 2го лица 

единственного числа 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f843f90e 

109 

Отрабатываем правило 

определения спряжения глаголов с 

безударными личными 

окончаниями  

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8440732 

110 
Правописание безударных личных 

окончаний глаголов 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f844087c 

111 

Отрабатываем правописание 

безударные личные окончания 

глаголов 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8441d08 

112 

Отрабатываем правописание 

безударные личные окончания 

глаголов-исключений 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84410a6 

113 
Безударные личные окончания 

глаголов: трудные случаи 
 1      

114 

Отрабатываем трудные случаи 

написания безударных личных 

окончаний глаголов 

 1      

115 
Безударные личные окончания 

глаголов: систематизация 
 1      

116 
Безударные личные окончания 

глаголов: обобщение 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84412f4 

117 Правописание суффиксов глаголов  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f844157e 

118 Правописание глаголов с  1      
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орфограммами в суффиксах  

119 
Правописание глаголов в 

прошедшем времени 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f844179a 

120 

Отрабатываем правописание 

суффиксов и окончаний глаголов в 

прошедшем времени 

 1      

121 
Изученные правила правописания 

глаголов: систематизация 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f844219a 

122 
Отрабатываем изученные правила 

правописания глаголов  
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8442a6e 

123 
Мягкий знак на конце наречий 

после шипящих 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8443298 

124 

Отрабатываем орфограмму 

«Мягкий знак на конце наречий 

после шипящих» 

 1      

125 
Наблюдаем за правописанием 

числительных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84437ca 

126 

Знаки препинания в предложениях 

с одно родными членами, 

соединёнными союзами и, а, но 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8439018 

127 

Знаки препинания в предложениях 

с одно родными членами, 

соединёнными союзом и 

 1      

128 

Знаки препинания в предложениях 

с одно родными членами, 

соединёнными союзами и, а, но 

 1      

129 
Знаки препинания в предложениях 

с одно родными членами без 
 1      
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союзов 

130 

Знаки препинания в предложениях 

с одно родными членами, 

соединёнными союзами и, а, но, и 

без союзов 

 1      

131 

Наблюдаем за знаками препинания 

в сложном предложении, 

состоящем из двух простых 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84451ba 

132 

Пробуем ставить знаки препинания 

в сложном предложении, 

состоящем из двух простых 

 1      

133 

Наблюдение за знаками 

препинания в предложении с 

прямой речью после слов автора 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84456e2 

134 

Резервный урок по разделу 

орфография: отработка орфограмм, 

вызывающих трудности 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa251adc 

135 

Резервный урок по разделу 

орфография: отработка орфограмм, 

вызывающих трудности 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa251c12 

136 

Резервный урок по разделу 

орфография: проверочная работа на 

тему "Безударные личные 

окончания глаголов" 

 1   1     

137 

Резервный урок по разделу 

орфография: проверочная работа по 

теме "Чему мы научились на 

уроках правописания в 4 классе" 

 1   1     

156

https://m.edsoo.ru/f84451ba
https://m.edsoo.ru/f84456e2
https://m.edsoo.ru/fa251adc
https://m.edsoo.ru/fa251c12


138 
Речь: диалогическая и 

монологическая  
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f843508a 

139 Речевая культура диалога  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8435378 

140 
Ситуации устного и письменного 

общения  
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84351f2 

141 

Вспоминаем, как написать письмо, 

поздравительную открытку, 

объявление  

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f843d6f4 

142 Нормы речевого этикета  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84354ea 

143 
Можно ли по-разному читать один 

и тот же текст? 
 1      

144 
Чем изучающее чтение отличается 

от ознакомительного чтения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f843f67a 

145 Текст: тема и основная мысль  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f843565c 

146 Текст: заголовок   1      

147 
Подбираем заголовки, отражающие 

тему или основную мысль текста 
 1      

148 Вспоминаем типы текстов  1      

149 

Различаем тексты-повествования, 

тексты-описания и тексты-

рассуждения 

 1      

150 Текст. Образные языковые средства  1      

151 Текст. Структура текста  1      

152 Текст. План текста  1      

153 Пишем собственный текст по  1      
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предложенному заголовку 

154 
Пишем текст по предложенному 

плану 
 1      

155 Как сделать текст интереснее   1      

156 Редактируем предложенный текст  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f843966c 

157 
Учимся пересказывать: подробный 

устный пересказ текста 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84401e2 

158 

Учимся пересказывать: 

выборочный устный пересказ 

текста 

 1      

159 
Учимся пересказывать: подробный 

письменный пересказ текста 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8441466 

160 
Сочинение как вид письменной 

работы 
 1      

161 
Пишем сочинение-отзыв по 

репродукции картины  
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8441f4c 

162 Пишем подробный пересказ текста  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f843aabc 

163 
Пишем сочинение-повествование 

на тему 
 1      

164 Пишем сжатый пересказ текста  1      

165 
Пишем сочинение-описание на 

тему 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f843b67e 

166 Пишем подробный пересказ текста  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84418c6 

167 
Пишем сочинение-рассуждение на 

тему 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f843bd72 
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168 
Резервный урок по разделу 

развитие речи: работаем с текстами 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84401e2 

169 
Резервный урок по разделу 

развитие речи: работаем с текстами 
 1      

170 
Резервный урок по разделу 

развитие речи: проверочная работа 
 1   1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 170   4   0   
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Русский язык (в 2 частях), 4 класс/ Канакина В.П., Горецкий В.Г., 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение»  

Рабочая тетрадь. Тихомирова 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Русский язык. Рабочие программы: Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, 

 М. В. Бойкина и др. — М.: Просвещение, 2021 

 2. Канакина В. П. Русский язык. 4 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. — М.: Просвещение, 

2021 

 3. Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс : учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / В. П. Кана- кина. — М.: 

Просвещение, 2021 

 4. Канакина В. П. Русский язык. Методическое пособие с поу- рочными 

разработками. 4 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций. / В. 

П. Канакина. — М.: Просвещение, 2021 

 5. Канакина В. П. Русский язык. Сборник диктантов и твор- 

 ческих работ. 3—4 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций 
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/ В. П. Канакина, Г. С. Щёголева. — М.: Просве- щение, 2021 

 6. Канакина В. П. Русский язык. Тетрадь учебных достижений. 

 4 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций. / В. П. Ка- накина. 

— М.: Просвещение, 2021 

 7. Канакина В. П. Русский язык. Проверочные работы. 4 класс : 

 учеб. пособие для общеобразоват. организаций. / В. П. Канаки- на. — М.: 

Просвещение, 2021 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

https://resh.edu.ru/ https://uchi.ru/ 

 Методические пособия и рабочие программы учителям начальной школы: 

http://nachalka.com Каталог учебных изданий, электронного оборудования и 

электронных образовательных ресурсов для общего образования 

http://www.ndce.edu.ru 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru 

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f8411f90 
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ПРИЛОЖЕНИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Приложение №1  

СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДМЕТА 

Критерии оценивания 

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта, при оценке итоговых результатов освоения 

программы по предметам должны учитываться психологические возможности 

младшего школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе 

контроля, ситуативность эмоциональных реакций ребенка. 

 Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета 

предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы, которая: 

● является современным педагогическим инструментом 

сопровождения развития и оценки достижений учащихся, 

ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования; 

● реализует одно из основных положений федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования 

второго поколения - формирование универсальных учебных действий; 

● позволяет учитывать возрастные особенности развития 

универсальных учебных действий учащихся младших классов; лучшие 

достижения Российской школы на этапе начального обучения; а также 
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педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

● предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в 

оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 

оптимистического прогнозирования. 

Критериями оценивания являются: 

1) соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов, обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС; 

2) динамика результатов предметной обученности, формирования 

универсальных учебных действий. 

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки 

достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и 

итоговых стандартизированных работ по учебным предметам. Остальные 

работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие 

успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. 

Оценка усвоения знаний осуществляется через выполнение школьником 

продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, текстовых заданий 

электронного приложения к учебнику, в самостоятельных и проверочных 

работах.  

 Текущий контроль по русскому языку осуществляется в письменной и в 

устной форме. Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже 

одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или словарного 

диктанта. Работы для текущего контроля состоят из нескольких однотипных 

заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только 

одного определенного умения. 

Тематический контроль по русскому языку проводится в письменной форме. 

Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: 

проверка безударных гласных в корне слова, парных согласных, определение 

частей речи и др.  
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Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты 

наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, 

текущих, диагностических и итоговых стандартизированных контрольных 

работ. 

Основные виды письменных работ по русскому языку: списывание, диктанты 

(объяснительные, предупредительные, зрительные, творческие, контрольные, 

словарные и т.д.), обучающие изложения и сочинения. В конце года 

проводится итоговая комплексная проверочная работа на межпредметной 

основе. Одной из ее целей является оценка предметных и метапредметных 

результатов освоения программы по русскому языку в четвертом классе: 

способность решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

сформированность обобщённых способов деятельности, коммуникативных и 

информационных умений. 

Итоговый контроль в формах: 

● тестирование; 

● контрольная работа. 

Для мониторинга метапредметных результатов используются проверочные и 

тренировочные задания. Они помогают ученику оценить, насколько грамотно 

он умеет понимать инструкции, анализировать разные ситуации; осознавать, 

что предметные знания пригодятся ему не только при решении учебных 

заданий, но и при решении жизненных задач. 

Используемая в школе система оценки, ориентирована на стимулирование 

стремления обучающихся к объективному контролю, а не сокрытию своего 

незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и 

конструктивной самооценке. 

На формирование универсальных учебных действий направлена оценочная 

деятельность ученика: 

- самооценка (сам оценивает свои знания) 

- взаимооценка (осуществляется при работе в паре) 
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-прогностическая оценка (оценивают свои знания и умения перед выполнением 

задания: Как я справлюсь?) 

Оценочная деятельность позволяет учителю и ученику определять уровень 

усвоения учебного материала и выявить западающие проблемы, а затем 

наметить индивидуальную и групповую коррекционную работу. 

Выделить динамику образовательных достижений учащихся помогает 

использование технологических карт по предметам. Все отслеживаемые 

результаты представлены на базовом уровне. Технологические карты хранятся 

в портфолио учащихся. 

Особенности организации контроля по русскому языку 

Контроль за уровнем достижений, учащихся по русскому языку проводится в 

форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных 

списываний, изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных 

умений и навыков. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность 

их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество 

изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). 

Текст не должен иметь слова на не изученные к данному моменту правила или 

такие слова заранее выписываются на доске. Нецелесообразно включать в 

диктанты и слова, правописание которых находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, 

адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика 

текста должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни 

детей, родной стране, путешествиях и т.п. Предложения должны быть просты 

по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2 – 8 слов с 

включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе 

(однородные члены предложения). 
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Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания 

учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить 

простейший языковой анализ слов и предложений. 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются 

контрольные работы, в содержание которых вводится не более 2 видов 

грамматического разбора. 

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное 

задание повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и 

эрудиции. 

Контрольное списывание, как и диктант, – способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и 

навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, 

обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать 

части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными 

знаками препинания. 

Изложение (учащее) проверяет, как идет формирование навыка письменной 

речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без 

пропусков существенных моментов; умение организовать письменный 

пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой 

сюжетной линией. Постепенно можно использовать тексты с несложными 

описаниями – пейзажа, портрета и т.п. 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на 

установление уровня сформированности умения использовать свои знания в 

нестандартных учебных ситуациях. 

      Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение 

оценки. 

      Ошибки: 

● нарушение правил написания слов, включая грубые случаи 
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пропуска, перестановки, замены и вставки лишних букв в словах; 

● неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг 

которых очерчен программой каждого класса (слова с 

непроверяемыми написаниями); 

● отсутствие изученных знаков препинания в тексте {в конце 

предложения и заглавной буквы в начале предложения); 

● наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

● существенные отступления от авторского текста при написании 

изложения, искажающие смысл произведения; 

● отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, 

отраженных в авторском тексте; 

● употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

              Недочеты: 

● отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее 

предложение написано с большой буквы; отсутствие «красной» 

строки; 

● неправильное написание одного слова (при наличии в работе 

нескольких таких слов) на одно и то же правило; 

● незначительные нарушения логики событий авторского текста при 

написании изложения. 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность 

ее выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку 

(за исключением такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается 

только последнее написание. Оформление работы также не должно влиять на 

оценку, ибо в таком случае проверяющий может быть недостаточно 

объективным. При оценивании работы учитель принимает во внимание 

каллиграфический навык. 

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, 

но и характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере 

влияет на оценку, чем ошибки на изученные орфограммы. 
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При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту 

передачи основного содержания текста, на наличие пропусков существенных 

моментов в тексте, на искажения при передаче авторского замысла, на 

отсутствие главной части повествования. 

Оценка письменных работ по русскому языку. 

 Диктант 

 Объем диктанта: 

● 4-й класс – 1-3 семестр – 58-77 слов. 4-6 семестр – 76-93 слова. 

● «5» - за работу, в которой нет ошибок и исправлений орфограмм, работа 

написана аккуратно, четко, письмо в целом соответствует требованиям 

каллиграфии, допускаются единичные случаи отступления от норм 

каллиграфии, а также одно исправление (вставка пропущенной буквы, 

исправление неточно написанной буквы и т. п.). 

● «4» - за работу, в которой допущено не более 2 орфографических 

(фонетико-графических) ошибок и 1 пунктуационной или 1 

орфографической и 2 пунктуационных ошибок, работа выполнена 

аккуратно, но имеются незначительные отклонения от норм каллиграфии, 

допускается по одному исправлению любого характера. 

● «3» - за работу, в которой допущено от 3 до 5 орфографических 

(фонетико-графических) ошибок в следующих возможных вариантах: а) 3 

орфографических и 2-3 пунктуационные, б) 4 орфографических и 2 

пунктуационные, в) 5 орфографических и 1 пунктуационная ошибка; 

работа выполнена небрежно, имеются существенные отклонения от норм 

каллиграфии, допускается дополнительно по одному исправлению 

любого характера. 

● «2» - за работу, в которой допущено более 5 орфографических (фонетико-

графических) ошибок, работа выполнена небрежно, имеется много 

серьёзных отклонений от норм каллиграфии. 

 Ошибкой в диктанте следует считать: 

● нарушение правил орфографии при написании слов; 
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● пропуск и искажение букв в словах; 

● замену слов; 

● отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

● неправильное написание слов, которые н проверяются правилом 

(словарные слова). 

За ошибку в диктанте не считаются: 

● ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались; 

● единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово 

следующего предложения написано с заглавной буквы; 

● единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 

 За одну ошибку в диктанте считаются: 

● два исправления; 

● две пунктуационные ошибки; 

● повторение ошибок в одном и том же слове. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

● повторение одной и той же буквы в слове; 

● недописанное слово; 

● перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая 

опущена; 

● дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

Примечание. 

● При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь 

правильность ее выполнения.  

● При оценивании работы учитель принимает во внимание 

каллиграфический навык. 

● При оценивании работы принимается во внимание не только количество, 

но и характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере 

влияет на оценку, чем ошибки на изученное правило, в особенности на 

давно изученные орфограммы 

 Грамматическое задание 
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● «5» – без ошибок. 

● «4» – правильно выполнено не менее З/4 заданий. 

● «3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

● «2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

 Контрольное списывание 

● «5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет 

исправлений. 

● «4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка и 1-2 исправления. 

● «3» – за работу, в которой допущены 2-3 ошибки и 1-2 исправления. 

● «2» – за работу, в которой допущены 4 и более ошибок. 

Словарный диктант 

Объем: 

4-й класс – 12-15 слов. 

● «5» – без ошибок. 

● «4» – 1 ошибка и 1 исправление. 

● «3» – 2 ошибки и 1 исправление. 

● «2» – 3 – 5 ошибок. 

 Тест 

● «5» – верно выполнено более 3/4 заданий.  

● «4» – верно выполнено 3/4 заданий.  

● «3» – верно выполнено 1/2 заданий.  

● «2» – верно выполнено менее 1/2 заданий. 

Сочинение и изложение 

 Любое сочинение и изложение 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. 

 Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением 

случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по 
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литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 

оценкой по литературе. 

Изложение 

Отметка за содержание и речевое оформление: 

● «5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст. 

● «4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, 

имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности. 

● «3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены 

отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в 

построении 2-3 предложений, беден словарь. 

● «2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск 

важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена 

последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между 

частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь. 

 

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 

● «5» – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление. 

● «4» – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 исправление. 

● «3» – имеются 3-6 орфографические ошибки и 1-2 исправления. 

● «2» – имеются более 6 орфографических ошибок. 

Сочинение 

Отметка за содержание и речевое оформление: 

● «5» – логически последовательно раскрыта тема. 

● «4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, 

имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности. 

● «3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 

предложений, беден словарь. 

● «2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных 

эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена 
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последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между 

частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь. 

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 

● «5» – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление. 

● «4» – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 исправление. 

● «3» – имеются 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

● «2» – имеются более 6 орфографических ошибок. 

 

Примечание.  

●  Учитывая, что вид работ в начальной школе носит обучающий 

характер, неудовлетворительные оценки выставляются только за 

«контрольные» изложения и сочинения. 

● Изложение - для изложений предлагаются тексты повествовательного 

характера с четкой сюжетной линией.  

● Сочинение - создание небольшого текста (сочинение).  Не включается в 

требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу, 

поэтому отрицательные отметки за сочинение не выставляется. 

 

Список итоговых планируемых результатов 

 Изучение курса «Русский язык» в четвертом классе направлено на 

получение следующих личностных результатов: 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 
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4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности личной ответственности за свои поступки, 

в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» в 

четвертом классе является формирование регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

1. Овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, искать средства ее осуществления. 

2. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления 

информации. 

4. Активное использование речевых средств для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 
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5. Использование различных способов поиска (в справочных материалах), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанное построение 

речевого высказывания с ориентацией на задачи коммуникации; 

составление текстов в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

излагать собственное мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий. 

9. Определение общей цели и путей ее достижения; формирование умений 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и меж предметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

13. Формирование умения работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 
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Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование следующих умений: 

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 показателя 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 умений 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 языковые единицы 

адекватно ситуации речевого общения. 

Примерный график проведения контрольно-измерительных работ 

 

№ 

Урока 

Вид работы 

9 Контрольный диктант по теме "Повторение" 

12 Проверочная работа №1 по теме "Простые и сложные предложения" 

15 Контрольный диктант № 1 по теме "Предложение" 

33 Проверочная работа № 2 по теме "Правописание слов с изученными 

орфограммами" 

34 Контрольный диктант № 2 по теме «Правописание значимых частей речи» 

43 Проверочная работа № 3 по теме «Части речи» 

44 Контрольный диктант № 3 по теме "Части речи" 

72 Контрольный диктант №4 по теме «Правописание безударных падежных 

окончаний имен существительных в предложном падеже» 

81 Контрольный диктант №5 по теме "Падежные окончания имён существительных" 

97 Проверочная работа №4. по теме "Правописание имён прилагательных мужского 

и среднего рода.  

103 Проверочная работа №5 по теме "Морфологический разбор имён прилагательных. 

104 Контрольный диктант №6 по теме «Имя прилагательное» 

113 Проверочная работа №6 по теме "Местоимение" 

132 Проверочная работа № 7 по теме «Правописание глаголов с безударными 

личными окончаниями» 

150 Контрольное списывание "Глагол" 

151 Проверочная работа № 8 по теме «Правописание глаголов с орфограммами в 

корне и в окончании» 

152 Контрольный диктант № 7 по теме «Правописание глаголов с орфограммами в 

корне и в окончании» 

155 Итоговый контрольный диктант «Итоговое повторение» 

156 Итоговая тестовая работа "Итоговое повторение" 

Итого  16  
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Приложение №2  

 

Темы учебных проектов 

 

Предмет, 

класс 

Продолжительность 

(даты начала и окончания 

проекта) 

Название 

проекта 

Тип проекта 

по количеству 

участников: 

индивидуальный, парный, 

групповой 

Продукт, 

который будет создан 

4 класс 

Русский язык 

Две недели 

(февраль) 

Проект «Имена 

прилагательные в «Сказке о 

рыбаке и рыбке» А. С. 

Пушкина. 

Индивидуальный, парный, 

групповой 

Справочник 

4 класс 

 

Русский язык 

Две недели 

(апрель) 

Пословицы и поговорки. Индивидуальный  Сборник  
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Приложение №3  

Описание оценки предметных результатов 

по русскому языку в 4 классе. 

 

Учебный материал по литературному чтению распределен на модули. В 

курсе русский язык 4 класса 8 модулей. График контрольных мероприятий 

по итогам каждого модуля представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

График контрольных мероприятий 

№ 

модуля 
Название модуля 

Количество 

часов 
Форма контроля 

Дата 

проведения 

 1 семестр   01.09.23-

07.10.23 

1.  Общие сведения о языке 1   

2.  Фонетика и графика 2 Тест  

3.  Лексика  5 Проверочная работа  

4.  Состав слова 5 Проверочная работа  

5.  Морфология 43 Контрольная работа  

 2 семестр   16.10.23-

18.11.23 

 Морфология 43 Проверочная работа  

 3 семестр   27.11.23 

30.12.23 

6.  Синтаксис 16 Контрольная работа  

7.  Орфография и 

пунктуация 

50 Контрольная работа  

 4 семестр   09.01.24-

17.02.24 

 Орфография и 
пунктуация 

50 Контрольная работа  

 5 семестр   26.02.24-

06.04.24 

 Орфография и 

пунктуация 
50 Проверочная работа  

 6 семестр   15.04.24-

31.05.24 

8.  Развитие речи 30 Контрольная работа  
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Приложение №4 

Слова-термины 

- речь и язык; 

- текст; 

- словосочетания; 

- предложение; 

- омонимы; 

- фразеологизмы; 

- слово и слог; 

- корень слова; 

- окончание; 

- приставка; 

- суффикс; 

- основа; 

- предлог; 

- имя существительное; 

- имя прилагательное;  

- местоимение.  

- глагол. 

Приложение №5 

  

Темы творческих работ 

1. Ваша любимая книга. 

2. Веселый дневник читателя. 

3. Влияние слов на настроение и взаимоотношения людей. 

4. Изложение повествовательного текста по цитатному плану. 

5. Сочинение по серии сюжетных рисунков. 
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6. Выборочное изложение описательного текста. 

7. Найди ошибки и запиши правильно. Придумай продолжение истории, 

употребив 3-4 известных тебе фразеологизма.  

8. Дай обдуманный и развёрнутый ответ после текста (напиши небольшое 

сочинение-рассуждение) 

 

 

Приложение №6 

Темы рефератов, исследований, выступлений 

1. А жива ли поговорка? 

2. Ваша любимая книга. 

3. Веселый дневник читателя 

4. Влияние слов на настроение и взаимоотношения людей. 

5. Говори правильно! 

6. Говорящие фамилии в произведениях писателей. 

7. Городские легенды. 

8. Загадки наших имён 

9. Загадки фразеологии, или почему мы так говорим? 

10. Зачем нужны знаки препинания? 

11. Зачем нужны псевдонимы? или Кто и зачем скрывается под маской? 

Темы учебных проектов 

1. Проект «Имена прилагательные в «Сказке о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина. 

2. Проект «Говорите правильно». 

3. Зачем нужны пословицы? 

4. Пословицы и поговорки. 
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1  

  

«Литературное чтение» 

для 1 класса 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. №286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». (Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., 

регистрационный № 64100.)   

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 г.  № 569 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования». (Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17.08.2022 г., 

регистрационный № 69676.)  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 г. № 372 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12.07.2023 г., регистрационный  

№ 74229).  

  

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» (предметная область 

«Русский язык и литературное чтение») соответствует Федеральной рабочей программе по 

учебному предмету «Литературное чтение» и включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по литературному чтению. Пояснительная 

записка отражает общие цели и задачи изучения литературного чтения, место в структуре учебного 

плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам.  

Содержание обучения представлено тематическими блоками, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. Содержание 

обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий 

(познавательных, коммуникативных, регулятивных), которые возможно формировать средствами 

литературного чтения с учётом возрастных особенностей обучающихся.  

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения обучающегося за 

каждый год обучения на уровне начального общего образования.  

  

    

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ"  

Программа по литературному чтению на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения программы начального общего 

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

развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей 

программе воспитания.  
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Литературное чтение – один из ведущих учебных предметов уровня начального общего 

образования, который обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление 

базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего 

обучения, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся.  

Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художественной литературы, 

обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы с различными 

видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учётом этого направлен на общее 

и литературное развитие обучающегося, реализацию творческих способностей обучающегося, а 

также на обеспечение преемственности в изучении систематического курса литературы.  

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

вводным интегрированным курсом «Обучение грамоте» (180 ч.: 100 ч. предмета «Русский язык» и 

80 ч. предмета «Литературное чтение»). После периода обучения грамоте начинается раздельное 

изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение», на курс  

«Литературное чтение» в 1 классе отводится не менее 10 учебных недель, суммарно 132 часа.  

  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ"  

Приоритетная цель обучения литературному чтению – становление грамотного читателя, 

мотивированного к использованию читательской деятельности как средства самообразования и 

саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, 

эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение.  

Приобретённые 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 заявленной цели определяется особенностями курса литературного 

чтения и решением следующих задач:  

—  формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народного  

творчества;  

—  достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития;  

—  осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека;  

—  первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества;  

—  овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий в соответствии с 

представленными предметными результатами по классам;  
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—  овладение техникой смыслового чтения вслух, "про себя" (молча) и текстовой 

деятельностью, обеспечивающей понимание и использование информации для решения 

учебных задач.  

  

   Программа по литературному чтению представляет 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.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ  

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

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

и 80 ч. предмета «Литературное чтение»).   

   После периода обучения грамоте начинается раздельное изучение предметов 

«Русский язык» и «Литературное чтение», на курс «Литературное чтение» в 1 классе отводится 

не менее 10 учебных недель, суммарно 132 часа.  

    

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Обучение грамоте  

Развитие речи  

Составление небольших рассказов на основе собственных игр, занятий. Участие в диалоге. 

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух.  
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Фонетика  

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

последовательности звуков в слове и определение количества звуков.  

Чтение  

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

чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Выразительное чтение на материале небольших прозаических 

текстов и стихотворений.  

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое  

чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС  

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

произведений художественной литературы и устного народного творчества (не менее четырёх 

произведений). Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и различия. Реальность и 

волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: последовательность событий в фольклорной 

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

сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи, традиции, быт, культура в русских 

народных и литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества 

(отношение к природе, людям, предметам).  

Произведения для чтения: народные сказки о животных, например, "Лисица и тетерев", 

"Лиса и рак", литературные (авторские) сказки, например, К.Д. Ушинский "Петух и собака", сказки 

В.Г. Сутеева "Кораблик", "Под грибом" и другие (по выбору).  

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

чему посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему учит? 

какие качества воспитывает?).  Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, 

стихотворение, сказка (общее представление на примере не менее шести произведений К.Д. 

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

Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. Понимание заголовка произведения, 

его соотношения с содержанием произведения и его идеей. Осознание нравственноэтических 

понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь.  

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский "Худо тому, кто добра не делает никому", Л.Н. 

Толстой "Косточка", Е.А. Пермяк "Торопливый ножик", В.А. Осеева "Три товарища", А.Л. Барто "Я 

- лишний", Ю.И. Ермолаев "Лучший друг" и другие (по выбору).  

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о 

природе (на примере трех-четырех доступных произведений А.К. Толстого, А.Н. Плещеева, Е.Ф. 

Трутневой, С.Я. Маршака и другое). Тема поэтических произведений: звуки и краски природы, 

времена года, человек и природа; Родина, природа родного края. Особенности стихотворной речи, 

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

поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, 

природе родного края. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на 
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произведение. Роль интонации при выразительном чтении. Интонационный рисунок 

выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса.  

Устное народное творчество — малые фольклорные жанры (не менее шести 

произведений). Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка, 

пословица, их назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности разных малых 

фольклорных жанров. Потешка — игровой народный фольклор. Загадки — средство воспитания 

живости ума, сообразительности. Пословицы — проявление народной мудрости, средство 

воспитания понимания жизненных правил.  

Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы.  

Произведения о братьях наших меньших (трёх-четырёх авторов по выбору). Животные — 

герои произведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и животных 

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

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

речь, взаимоотношения с другими героями произведения. Авторское отношение к герою. Осознание 

нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных.  

Произведения для чтения: В.В. Бианки "Лис и Мышонок", Е.И. Чарушин "Про Томку", 

М.М. Пришвин "Еж", Н.И. Сладков "Лисица и Еж" и другие.  

Произведения  о  маме.  Восприятие  и  самостоятельное  чтение 

 разножанровых произведений о маме (не менее одного автора по выбору, на примере 

доступных произведений Е.  

А. Благининой, А. Л. Барто, Н. Н. Бромлей, А. В. Митяева, В. Д. Берестова, Э. Э. Мошковской, Г. 

П. Виеру, Р. С. Сефа и др.). Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви как 

привязанность одного человека к другому (матери к ребёнку, детей к матери, близким), проявление 

любви и заботы о родных людях.  

Произведения для чтения: Е.А. Благинина "Посидим в тишине", А.Л. Барто "Мама", А.В. 

Митяев "За что я люблю маму" и другие (по выбору).  

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

произведений). Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном 

проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в произведении 

реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими.  

Произведения для чтения: Р.С. Сеф "Чудо", В.В. Лунин "Я видел чудо", Б.В. Заходер "Моя 

Вообразилия", Ю.П. Мориц "Сто фантазий" и другие (по выбору).  

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

источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации — элементы ориентировки в 

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

Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

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

способствуют формированию умений:  

• читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные 

по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения;  

• понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного текста;  

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

идея, заголовок, содержание произведения, сказка (фольклорная и литературная), 

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

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

(фольклорная и литературная), стихотворение, рассказ);  

• анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий в 

произведении,  характеризовать  героя,  давать  положительную или 

отрицательную оценку его поступкам, задавать вопросы по фактическому 

содержанию;  

• сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает.  

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способствует 

формированию умений:  

• понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, 

различных видах зрительного искусства (фильм, спектакль и другие);  

• соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, которые 

соответствуют иллюстрации.  

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений:  

• читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные нормы;  

• участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: 

слушать собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своё отношение  

к обсуждаемой проблеме;  

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

предложенный план;  

• объяснять своими словами значение изученных понятий;  

• описывать своё настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, 

рассказов.  

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений:  

• понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости 

обращаться за помощью к учителю;  
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• проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения;  

• с помощью учителя оценивать свои успехи (трудности) в освоении читательской 

деятельности.  

Совместная деятельность способствует формированию умений:  

• проявлять желание работать в парах, небольших группах;  

• проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, ответственно 

выполнять свою часть работы.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне 

ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности.  

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 духовнонравственным ценностям, приобретение опыта применения 

сформированных представлений и отношений на практике.  

Гражданско-патриотическое воспитание:  

—  становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, проявление 

интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание 

естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества;  

—  осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности 

к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения к 

традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа произведений 

выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России;  

—  первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений.  

Духовно-нравственное воспитание:  

—  освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого 

человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других 

моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, 

социального статуса, вероисповедания;  

—  осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных 

произведений в ситуации нравственного выбора;  

—  выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске;  

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

вреда другим людям  

Эстетическое воспитание:  
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—  проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным 

видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах художественной 

деятельности;  

—  приобретение  эстетического  опыта  слушания,  чтения и эмоционально-эстетической 

оценки произведений фольклора и художественной литературы;  

—  понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 

создающих художественный образ.  

Физическое  воспитание,  формирование  культуры  здоровья 

 эмоционального благополучия:  

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

окружающей среде (в том числе информационной);  

—  бережное отношение к физическому и психическому здоровью.  

Трудовое воспитание:  

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

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям.  

Экологическое воспитание:  

—  бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, 

отражённых в литературных произведениях; —  неприятие действий, приносящих ей вред.  

Ценности научного познания:  

—  ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 

понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа 

выражения мыслей, чувств, идей автора;  

—  овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач;  

—  потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

литературы,  развитие  познавательного  интереса,  активности, 

 инициативности, любознательности  и  самостоятельности  в  познании 

 произведений  фольклора  и художественной литературы, творчества писателей.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучающихся будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия:  

базовые логические действия:  

189



10  

  

—  сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии;  

—  объединять произведения по жанру, авторской принадлежности;  

—  определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по 

темам, жанрам и видам;  

—  находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, 

отзыв по предложенному алгоритму;  

—  выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма;  

—  устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного 

текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев;  

базовые исследовательские действия:  

—  определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов;  

—  формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации;  

—  сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев);  

—  проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по  установлению 

особенностей  объекта  изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — 

следствие);  

—  формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

—  прогнозировать возможное развитие  процессов,  событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; работа с информацией:  

—  выбирать источник получения информации;  

—  находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, согласно 

заданному алгоритму;  

—  распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки;  

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

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет;  

190



11  

  

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

соответствии с учебной задачей;  

—  самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия: общение:  

—  воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде;  

—  проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии;  

—  признавать возможность существования разных точек зрения;  

—  корректно и аргументированно высказывать своё мнение;  

—  строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

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

—  готовить небольшие публичные выступления;  

—  подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия:  

самоорганизация:  

—  планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

—    выстраивать  последовательность  выбранных  действий; 

самоконтроль:  

—  устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

—  корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.  

Совместная деятельность:  

—  формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  

—  принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

—  проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

—  ответственно выполнять свою часть работы;  

—  оценивать свой вклад в общий результат;  
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—  выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

— выстраивать последовательность выбранных действий.планировать действия по решению 

учебной задачи для получения результата;  

  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному 

предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной области, 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных 

ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения.  

К концу обучения в первом классе обучающийся научится:  

—  понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, находить в 

художественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта разных 

народов;  

—  владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, читать 

осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные для 

восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без 

отметочного оценивания);  

—  читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 

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

—  различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь;  

—  различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и 

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

литературные), рассказы, стихотворения); —  понимать содержание 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы по фактическому 

содержанию произведения;  

—  владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного 

произведения: определять последовательность событий в произведении, характеризовать 

поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с 

использованием словаря;  

—  участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на 

вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные 

понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой 

ответ примерами из текста;  

—  пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности 

событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный план;  
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—  читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения;  

—  составлять высказывания по содержанию  произведения (не менее 3 предложений) по 

заданному алгоритму;  

—  сочинять небольшие  тексты  по  предложенному  началу и др. (не менее 3 предложений);  

—  ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям;  

—  выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом 

рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму;  

—  обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 КЛАСС  

№  

п/п  

Наименование разделов и тем программы   Количество часов   Электронные  (цифровые)  

образовательные ресурсы  Всего  Контрольные 

работы  

Практические 

работы  

Разде л 1. Обучение грамоте      

1.1  Развитие речи   4        

1.2  Фонетика   4        

1.3  Чтение   72        

Итого  по разделу   80      

Разде л 2. Систематический курс      

2.1  Сказка  народная  (фольклорная)  

литературная (авторская)  

и  6        

2.2  Произведения о детях и для детей   9        

2.3  Произведения о родной природе   6        

2.4  Устное  народное  творчество  — 

 малые фольклорные жанры  

4        

2.5  Произведения о братьях наших меньших  7        

2.6  Произведения о маме  3        

2.7  Фольклорные и авторские произведения о 

чудесах и фантазии  

4        
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2.8  Библиографическая  культура  (работа  с  1        

 

 детской книгой)      

Итого по разделу  40     

Резервное время  12        

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  132  0  0    
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 

КЛАСС  

№  

п/п  

Тема урока  Количество часов  Дата 

изучения  

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

Всего  Контрольные 

работы  

Практические 

работы  

1  Составление рассказов по сюжетным картинкам  1      01.09.2023    

  

2  Выделение предложения из речевого потока  1      05.09.2023    

3  Моделирование состава предложения  1      06.09.2023    

4  Слушание  литературного  произведения  о  Родине.  

Произведение по выбору, например, С.Д. Дрожжин 

"Привет"  

1      07.09.2023    

5  Выделение первого звука в слове  1      08.09.2023    

6  Проведение звукового анализа слова  1      12.09.2023    

7  Выделение гласных звуков в слове  1      13.09.2023    

8  Слушание  литературного  произведения  о 

 Родине. Произведение по выбору, например, Е.В. 

Серова "Мой дом"  

1      14.09.2023    

9  Сравнение звуков по твёрдости-мягкости  1      15.09.2023    

10  Отражение  качественных  характеристик 

 звуков  в моделях слов  

1      19.09.2023    

11  Отработка умения проводить звуковой анализ слова  1      20.09.2023    

12  Слушание литературного произведения о природе.  

Произведение по выбору, например, И.С 

СоколовМикитов "Русский лес"  

1      21.09.2023    

13  Отработка умения устанавливать последовательность 

звуков в слове  

1      22.09.2023    

14  Знакомство со строчной и заглавной буквами А, а  1      26.09.2023    

15  Проведение звукового анализа слов с буквами А, а  1      27.09.2023    

16  Знакомство со строчной и заглавной буквами Я, я  1      28.09.2023    
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17  Проведение звукового анализа слов с буквами Я, я  1      29.09.2023    

18  Знакомство со строчной и заглавной буквами О, о  1      03.10.2023    

 

19  Слушание литературного произведения о родной 

природе. Произведение по выбору, например, М.Л.  

Михайлов "Лесные хоромы"  

1      04.10.2023    

20  Знакомство со строчной и заглавной буквами Ё, ё  1      05.10.2023    

21  Проведение звукового анализа слов с буквами Ё, ё  1      06.10.2023    

22  Знакомство со строчной и заглавной буквами У, у  1      17.10.2023    

23  Проведение звукового анализа слов с буквами У, у  1      18.10.2023    

24  Знакомство со строчной и заглавной буквами Ю, ю  1      19.10.2023    

25  Проведение звукового анализа слов с буквами Ю, ю  1      20.10.2023    

26  Знакомство со строчной и заглавной буквами Э, э  1      24.10.2023    

27  Слушание литературного произведения о детях. 

Произведение по выбору, например, А.Л.Барто "В 

школу"  

1      25.10.2023    

28  Знакомство со строчной и заглавной буквами Е, е  1      26.10.2023    

29  Проведение звукового анализа слов с буквами Е, е  1      27.10.2023    

30  Знакомство со строчной буквой ы  1      31.10.2023    

31  Знакомство со строчной и заглавной буквами И, и  1      01.11.2023    

32  Проведение звукового анализа слов с буквами И, и  1      02.11.2023    

33  Слушание литературного произведения о детях. 

Произведение по выбору, например, В.К.Железников 

"История с азбукой"  

1      03.11.2023    

34  Повторение правил обозначения буквами гласных звуков 

после мягких и твёрдых согласных звуков  

1      07.11.2023    

35  Знакомство со строчной и заглавной буквами М, м  1      08.11.2023    

36  Проведение звукового анализа слов с буквами М, м  1      09.11.2023    

37  Знакомство со строчной и заглавной буквами Н, н  1      10.11.2023    

38  Проведение звукового анализа слов с буквами Н, н  1      14.11.2023    
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39  Знакомство со строчной и заглавной буквами Р, р  1      15.11.2023    

40  Проведение звукового анализа слов с буквами Р, р  1      16.11.2023    

41  Знакомство со строчной и заглавной буквами Л, л  1      17.11.2023    

42  Проведение звукового анализа слов с буквами Л, л  1      28.11.2023    

43  Знакомство со строчной и заглавной буквами Й, й  1      29.11.2023    

 

44  Слушание литературного произведения. Произведение по 

выбору, например, В.Г.Сутеев "Дядя Миша"  

1      30.11.2023    

45  Знакомство со строчной и заглавной буквами Г, г  1      01.12.2023    

46  Проведение звукового анализа слов с буквами Г, г  1      05.12.2023    

47  Знакомство со строчной и заглавной буквами К, к  1      06.12.2023    

48  Проведение звукового анализа слов с буквами К, к  1      07.12.2023    

49  Знакомство со строчной и заглавной буквами З, з  1      08.12.2023    

50  Проведение звукового анализа слов с буквами З, з  1      12.12.2023    

51  Знакомство со строчной и заглавной буквами С, с  1      13.12.2023    

52  Проведение звукового анализа слов с буквами С, с  1      14.12.2023    

53  Знакомство со строчной и заглавной буквами Д, д  1      15.12.2023    

54  Проведение звукового анализа слов с буквами Д, д  1      19.12.2023    

55  Знакомство со строчной и заглавной буквами Т, т  1      20.12.2023    

56  Слушание литературного произведения. Произведение по 

выбору, например, В.В.Бианки "Лесной Колобок -  

Колючий бок"  

1      05.10.2023    

57  Знакомство со строчной и заглавной буквами Б, б  1      06.10.2023    

58  Проведение звукового анализа слов с буквами Б, б  1      17.10.2023    

59  Знакомство со строчной и заглавной буквами П, п  1      18.10.2023    

60  Проведение звукового анализа слов с буквами П, п  1      19.10.2023    

61  Знакомство со строчной и заглавной буквами В, в  1      20.10.2023    

62  Проведение звукового анализа слов с буквами В, в  1      24.10.2023    

63  Знакомство со строчной и заглавной буквами Ф, ф  1      25.10.2023    
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64  Слушание стихотворений о животных. Произведение по 

выбору, например, А.А. Блок "Зайчик"  

1      26.10.2023    

65  Знакомство со строчной и заглавной буквами Ж, ж  1      27.10.2023    

66  Проведение звукового анализа слов с буквами Ж, ж  1      31.10.2023    

67  Знакомство со строчной и заглавной буквами Ш, ш  1      01.11.2023    

68  Слушание литературного произведения о животных. По 
выбору: Произведение по выбору, например, М.М.  

Пришвин "Лисичкин хлеб"  

1      02.11.2023    

69  Знакомство со строчной и заглавной буквами Ч, ч  1      03.11.2023    

 

70  Проведение звукового анализа слов с буквами Ч, ч  1      07.11.2023    

71  Знакомство со строчной и заглавной буквами Щ, щ  1      08.11.2023    

72  Слушание  литературного  произведения  о  детях.  

Произведение по выбору, например, Е.А.Пермяк 

"Пичугин мост"  

1      09.11.2023    

73  Знакомство со строчной и заглавной буквами Х, х  1      10.11.2023    

74  Проведение звукового анализа слов с буквами Х, х  1      14.11.2023    

75  Знакомство со строчной и заглавной буквами Ц, ц  1      15.11.2023    

76  Слушание литературного произведения. Произведение по 

выбору, например, С.Я.Маршак "Тихая сказка"  

1      16.11.2023    

77  Отработка навыка чтения  1      17.11.2023    

78  Знакомство с буквой ь. Различение функций буквы ь  1      28.11.2023    

79  Знакомство с особенностями буквы ъ  1      29.11.2023    

80  Слушание литературного произведения. Произведение по 

выбору, например, В.Г.Сутеев "Ёлка"  

1      30.11.2023    

81  Резервный урок.Обобщение знаний о буквах. Русский 

алфавит  

1  1    01.12.2023    

82  Резервный урок. Чтение произведений о буквах алфавита. 

С.Я.Маршак "Ты эти буквы заучи"  

1      05.12.2023    

83  Резервный урок. Совершенствование навыка чтения. А.А. 

Шибаев "Беспокойные соседки", "Познакомились"  

1      06.12.2023    
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84  Резервный урок. Слушание литературных (авторских) 

сказок. Сказка К.Чуковского "Муха-Цокотуха"  

1      07.12.2023    

85  Резервный урок.Определение темы произведения: о 

животных. На примере произведений Е.И. Чарушина  

1      08.12.2023    

86  Резервный урок.Чтение небольших произведений о 

животных Н.И. Сладкова  

1      12.12.2023    

87  Резервный урок. Чтение рассказов о животных. Ответы на 

вопросы по содержанию произведения  

1      13.12.2023    

88  Резервный урок. Слушание литературных (авторских) 

сказок. Русская народная сказка "Лисичка-сестричка и 

волк"  

1      14.12.2023    

89  Резервный урок. Чтение небольших произведений Л.Н. 

Толстого о детях  

1      15.12.2023    

 

90  Резервный урок. Чтение произведений о детях Н.Н. 

Носова  

1      19.12.2023    

91  Резервный урок. Чтение рассказов о детях. Ответы на 

вопросы по содержанию произведения  

1      20.12.2023    

92  Резервный урок. Слушание литературных произведений. 

Е.Ф. Трутнева "Когда это бывает?"  

1      07.03.2024    

93  Нравственные ценности и идеи в фольклорных 

(народных) сказках: отношения к природе, людям, 

предметам  

1      12.03.2024    

94  Характеристика героев в фольклорных (народных) 

сказках о животных. На примере сказок «Лисица и 

тетерев», «Лиса и рак» и других на выбор  

1      13.03.2024    

95  Реальность и волшебство в литературных (авторских) 

сказках. На примере произведений В.Г. Сутеева и других 

на выбор  

1      14.03.2024    

96  Работа с фольклорной и литературной (авторской) 
сказками: событийная сторона сказок  

(последовательность событий)  

1      15.03.2024    
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97  Отражение сюжета произведения в иллюстрациях  1      19.03.2024    

98  Сравнение героев фольклорных (народных) и 

литературных (авторских) сказок: сходство и различия. 

На примере произведения К.Д.Ушинского «Петух и 

собака» и других на выбор  

1      20.03.2024    

99  Определение темы произведения: о жизни, играх, делах 

детей  

1    1  21.03.2024    

100  Выделение главной мысли (идеи) произведения. На 

примере рассказов К.Д.Ушинского и других на выбор  

1      22.03.2024    

101  Заголовок произведения, его значение для понимания 

содержания  

1      26.03.2024    

102  Рассказы о детях. На примере произведения Л.Н. 

Толстого «Косточка» и других на выбор  

1      27.03.2024    

103  Рассказы о детях. На примере произведения В.А. Осеевой 

«Три товарища» и других на выбор  

1      28.03.2024    

104  Характеристика героя произведения: оценка поступков и  1      29.03.2024    

 

 поведения. На примере произведения Е.А. Пермяка 

«Торопливый ножик»  

     

105  Работа с текстом произведения: осознание понятий друг, 

дружба, забота. На примере произведения Ю.И.  

Ермолаев «Лучший друг»  

1      02.04.2024    

106  Стихотворения о детях. На примере произведения А.Л. 

Барто «Я – лишний» и других на выбор  

1      03.04.2024    

107  Работа с текстом произведения: осознание понятий труд, 

взаимопомощь  

1      04.04.2024    

108  Восприятие произведений о маме: проявление любви и 

заботы о родных людях. На примере стихотворения А.Л. 

Барто «Мама» и других на выбор  

1      05.04.2024    
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109  Выделение главной мысли (идеи): заботливое и 

внимательное отношение к родным и близким людям. На 

примере стихотворения Е.А. Благинина «Посидим в 

тишине» и других на выбор  

1      16.04.2024    

110  Осознание отражённых в произведении понятий: чувство 
любви матери к ребёнку, детей к матери, близким. На 
примере произведения А.В. Митяева «За  

что я люблю маму» и других на выбор  

1      17.04.2024    

111  Определение темы произведения: изображение природы в 

разные времена года  

1      18.04.2024    

112  Наблюдение за особенностями стихотворной речи: 

рифма, ритм. Роль интонации при выразительном  

чтении: темп, сила голоса  

1      19.04.2024    

113  Восприятие произведений о родной природе: краски и 

звуки весны  

1      23.04.2024    

114  Сравнение стихотворного и прозаического текста о 

природе весной. Определение настроений, которые они 

создают  

1      24.04.2024    

115  Выделение главной мысли (идеи) в произведениях о 

родной природе, о Родине  

1      25.04.2024    

116  Работа с детскими книгами. Отражение в иллюстрации 

эмоционального отклика на произведение  

1      26.04.2024    

 

117  Знакомство с малыми жанрами устного народного  

творчества: потешка, загадка, пословица  

1      30.04.2024    

118  Особенности загадки как средства воспитания живости 

ума, сообразительности  

1      07.05.2024    

119  Понимание пословицы как средства проявления 

народной мудрости, краткого изречения жизненных 

правил  

1      08.05.2024    

120  Характеристика особенностей потешки как игрового 

народного фольклора  

1      10.05.2024    
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121  Определение темы произведения: о взаимоотношениях 

человека и животных  

1      14.05.2024    

122  Выделение главной мысли (идеи) в произведениях о 

братьях наших меньших: бережное отношение к 

животным  

1      15.05.2024    

123  Отражение в произведениях понятий: любовь и забота о 

животных. На примере произведений М.М. Пришвина и 

других на выбор  

1      16.05.2024    

124  Описание героя произведения, его внешности, действий. 

На примере произведений В.В. Бианки и других на выбор  

1      17.05.2024    

125  Сравнение художественных и научно-познавательных 

текстов: описание героя-животного  

1      21.05.2024    

126  Работа с текстом произведения: характеристика героя, 

его внешности, действий. На примере произведения Е.И. 

Чарушина «Про Томку» и других на выбор  

1      22.05.2024    

127  Составление выставки книг «Произведения о животных»: 

художественный и научно-познавательные  

1      23.05.2024    

128  Восприятие произведений о чудесах и фантазии: 

способность автора замечать необычное в окружающем 

мире произведения авторов на выбор  

1      24.05.2024    

129  Открытие чудесного в обыкновенных явлениях. На 
примере стихотворений В.В. Лунина «Я видел чудо»,  

Р.С. Сефа «Чудо» и других на выбор  

1      28.05.2024    

130  Мир фантазии и чудес в произведениях Б.В. Заходера  1      29.05.2024    

 

 «Моя Вообразилия», Ю.П. Мориц «Сто фантазий» и 

других на выбор  

     

131  Сравнение фольклорных и авторских произведений о 

чудесах и фантазии: сходство и различие  

1      30.05.2024    

132  Ориентировка  в  книге:  обложка,  иллюстрация,  

оглавление. Выбор книг в библиотеке  

1      31.05.2024    
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  132  0  0    
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА  

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А., Литературное чтение (в 2 частях). Учебник. 1 класс. 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение»;  

1. Азбука. 1 кл. В 2-х ч. / Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др.– М.: Просвещение, 2012.  

Электронное приложение к учебнику «Азбука», 1 класс (Диск CD-ROM), автор В.Г. Горецкий.  

Прописи. В 4-х ч. / Горецкий В.Г., Федосова Н.А.– М.: Просвещение, 2022.  

Литературное чтение. Учебник 1 кл. В 2-х ч. / Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.  

– М.: Просвещение, 2022.  

Аудиоприложение к учебнику «Литературное чтение», 1 класс (Диск CD-ROM), автор Л.Ф. Климанова.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  

Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 1. – М.: Просвещение, 2021.  

Бойкина М.В. Литературное чтение. 1 класс. Поурочные планы. – М.: Просвещение, 2021.  

Стефаненко Н.А. Литературное чтение. 1 класс. Методика преподавания. – М.: Просвещение, 2020. Асмолов 

А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А. и др. Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе. От действия к мысли. – М.: Просвещение, 2021.   

Демидова М.Ю., Иванов С.В. и др. Оценка достижений планируемых результатов в начальной школе.  

Система заданий. В 3-х частях. – М.: Просвещение, 2020.  

Горецкий В.Г. Обучение грамоте. Методическое пособие. – М.: Просвещение, 2022.  

Уроки литературного чтения с применением информационных технологий. 1-2 классы. Методическое 

пособие с электронным приложением / О.А. Архипова, Т.В. Белых [ и др.]; сост. Е.С. Галанжина. – М.:  

Планета, 2021. – (Современная школа).  

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ http:///school-

collection.edu.ru/catalog/ https://resh.edu.ru/  

Сайт «Я иду на урок начальной школы»: http://nsc.1september.ru/urok   

Электронная версия журнала «Начальная школа»: http://nsc.1september.ru/index.php   

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»: http://festival.1september.ru   

Методические пособия и рабочие программы учителям начальной школы: http://nachalka.com Сетевое 

сообщество педагогов: http://rusedu.net Учитель портал: http://www.uchportal.ru МАТЕРИАЛЬНО- 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе по русскому языку.  

Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой  

ОБОРУДОВАНИЕ  ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ЛАБОРАТОРНЫХ,  ПРАКТИЧЕСКИХ  РАБОТ, 

ДЕМОНСТРАЦИЙ  

1. Классная магнитная доска.  

2. Настенная доска с приспособлением для крепления картинок.  

3. Колонки  

205



26  

  

4. Компьютер  

  

  

Приложение 1  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ФОП НОО  

Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся, освоивших ООП НОО, является ФГОС НОО независимо 

от формы получения начального общего образования и формы обучения. Таким образом, ФГОС 

НОО определяет основные требования к образовательным результатам обучающихся и средствам 

оценки их достижения.  

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации и 

служит основой при разработке образовательной организацией соответствующего локального акта.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями 

являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения ФОП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются:  

  оценка образовательных достижений, обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований  

муниципального, регионального и федерального уровней;  

  оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур;  

  оценка  результатов  деятельности  образовательной  организации  как  основа  

аккредитационных процедур.  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися ФОП НОО.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает:  

  стартовую диагностику;  
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  текущую и тематическую оценку;  

  портфолио;  

  психолого-педагогическое наблюдение;  

  внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся.  

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с целью 

оценки готовности к обучению на уровне начального общего образования.  

Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчета) 

для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. Объектом оценки в рамках 

стартовой диагностики является сформированность предпосылок учебной деятельности, 

готовность к овладению чтением, грамотой и счетом.  

Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работниками с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 

процесса.  

Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения обучающегося в 

освоении программы учебного предмета.  

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся 

существующих проблем в обучении.  

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету.  

В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учетом особенностей 

учебного предмета.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса.  

Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения обучающимися 

тематических планируемых результатов по учебному предмету.  

Внешняя оценка включает:  

  независимую оценку качества образования;  

  мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней.  
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В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений:  

 Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений, обучающихся 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности 

обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых 

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.  

  Уровневый подход к оценке образовательных достижений, обучающихся служит 

важнейшей основой для организации индивидуальной работы с обучающимися. Он 

реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. Уровневый подход к оценке образовательных 

достижений, обучающихся реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, 

выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного 

материала.  

  Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через:  

• оценку предметных и метапредметных результатов;  

• использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования;  

• использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

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

том числе исследовательских) и творческих работ;  

• использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся 

в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка);  
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• использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в 

том числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных 

(цифровых) технологий.  

Целью оценки личностных достижений, обучающихся является получение общего 

представления о воспитательной деятельности образовательной организации и ее влиянии на 

коллектив обучающихся.  

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и правил 

взаимодействия с обучающимся с учетом его индивидуально-психологических особенностей 

развития.  

Личностные достижения обучающихся, освоивших ФОП НОО, включают две группы 

результатов:  

 основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и социально значимые 

качества личности;  

 готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и обучению, активное участие 

в социально значимой деятельности.  

Учитывая особенности групп личностных результатов, педагогический работник может 

осуществлять только оценку следующих качеств:  

  наличие и характеристика мотива познания и учения;  

 наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные действия;  

способность осуществлять самоконтроль и самооценку.  

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, целесообразно 

интегрировать с заданиями по оценке метапредметных регулятивных универсальных учебных 

действий.  

Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения ФОП НОО, которые отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности.  

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности:  

  познавательных универсальных учебных действий;  

 коммуникативных универсальных учебных действий; 

  регулятивных универсальных учебных действий.  
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Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает 

формирование и оценку у обучающихся базовых логических действий, базовых исследовательских 

действий, умения работать с информацией.  

  Овладение  базовыми  логическими  действиями  обеспечивает 

 формирование  у обучающихся следующих умений:  

  сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;  

  объединять части объекта (объекты) по 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.  

Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает формирование у 

обучающихся следующих умений:  

  определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных педагогическим работником вопросов;  

  с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации;  

  сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев);  

  проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - 

следствие);  

  формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);  

  прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных  

или сходных ситуациях;  

Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений:  

  выбирать источник получения информации;  

  согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

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

предложенного педагогическим работником способа ее проверки;  

  соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в информационно-телекоммуникационной сети  

"Интернет";  

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

соответствии с учебной задачей;  

  самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.  

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями предполагает 

формирование и оценку у обучающихся таких групп умений, как общение и совместная 

деятельность.  

Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность у обучающихся следующих умений:  

  воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде;  

  проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения;  

  корректно и аргументированно высказывать свое мнение;  

  строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

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

  готовить небольшие публичные выступления;  

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

Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений:  

  формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного  

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  

  принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

  ответственно выполнять свою часть работы;  

  оценивать свой вклад в общий результат;  

  выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями согласно ФГОС  
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НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся умений самоорганизации (планировать 

действия по решению учебной задачи для получения результата, выстраивать последовательность 

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

деятельности, корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок).  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим 

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

образовательной организации в ходе мониторинга. В текущем учебном процессе отслеживается 

способность обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие 

владения познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в 

предметном преподавании.  

В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универсальных учебных 

действий. Содержание и периодичность мониторинга устанавливаются решением педагогического 

совета образовательной организации. Инструментарий для оценки сформированности 

универсальных учебных действий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке функциональной грамотности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий.  

Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, 

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

на успешное обучение.  

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется через оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам.  

Основным предметом оценки предметных результатов освоения ООП НОО в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО является способность к решению учебнопознавательных 

и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и способах действий, 

в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.  

Для оценки предметных результатов освоения ООП НОО используются критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность:  

  Обобщенный критерий "знание и понимание" включает знание и понимание роли 

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

понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов.  
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  Обобщенный критерий "применение" включает:  

• использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий 

и операций, степенью проработанности в учебном процессе;  

• использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности 

по получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при 

решении учебных задач (проблем), в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-

исследовательской и учебно-проектной деятельности.  

  Обобщенный критерий "функциональность" включает осознанное использование  

приобретенных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся 

сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием 

когнитивных операций.  

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется педагогическим 

работником в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со второго класса, в конце 

каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному предмету.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в классном 

журнале.  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий, является основанием для перевода обучающихся в следующий 

класс.  

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации и 

складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету. Предметом 

итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебнопрактические задачи, построенные на основном содержании предмета с учетом 

формируемых метапредметных действий.  

  

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету должно 

включать:  

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов 

оценки (например, текущая (тематическая); устно (письменно), практика);  
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 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости - с учетом 

степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры);  

  график контрольных мероприятий.  

  

Для отслеживания результатов освоения курса «Литературное чтение» предусматриваются 

следующие формы контроля:  

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития первоклассников.  

Текущий:  

• прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его 

реального выполнения;  

• пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящих в состав действия;  

• рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения;  

• контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом 

сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом.  

Итоговый контроль в формах:  

• тестирование;  

• контрольная работа.  

Модульное оценивание проводится во втором полугодии с помощью заданий учебника, 

помещенных в конце каждого модуля.  

Для мониторинга метапредметных результатов первоклассников используются проверочные 

и тренировочные задания. Они помогают ученику оценить, насколько грамотно он умеет понимать 

инструкции, анализировать разные ситуации; осознавать, что предметные знания пригодятся ему 

не только при решении учебных заданий, но и при решении жизненных задач.  

Комплексная работа позволяет выявить и оценить уровень сформированности важнейших 

предметных аспектов обучения, так и компетентность первоклассника в решении разнообразных 

проблем.  

Выделить динамику образовательных достижений учащихся помогает использование 

технологических карт по предметам. Все отслеживаемые результаты представлены на базовом 

уровне. Технологические карты хранятся в портфолио учащихся.  
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Критерии оценивания по литературному чтению  

 Отметки в 1 классе не выставляются.  В случаях яркого, полного ответа, самостоятельно 

выполненного рисунка, модели и т.д.  и во всех остальных случаях учитель одобряет, хвалит 

ребенка.  

     В 1 классе используется только словесная оценка, критериями которой является соответствие 

или несоответствие требованиям программы.  

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)  

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма 

оценочного суждения 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. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик 

учащегося.  

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, 

раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути устранения 

недочетов и ошибок.  

    При определении уровня развития умений и навыков по чтению необходимо учитывать способ 

чтения, беглость, правильность, выразительность, понимание прочитанного, владение речевыми 

навыками и умением работать с текстом, умение работать с книгой.  

  Высокому уровню развития навыка чтения соответствуют плавно-слоговой, целыми словами 

способ чтения без ошибок при темпе 30 слов в минуту (на конец учебного года), понимание 

значения отдельных слов и предложений, умение выделить главную мысль и найти в тексте слова 

и выражения, подтверждающие эту мысль.  

  Повышенному уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, если 

при чтении допускается от 1 до 2 ошибок, темп чтения не менее 30 слов в минуту (на конец учебного 

года). Учащийся может понять определённые слова при общем понимании прочитанного, умеет 

выделить главную мысль, может найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль.  

  Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, если при 

чтении допускается от 2 до 4 ошибок при темпе ниже 25 - 30 слов в минуту. Учащийся не может 

понять определённые слова при общем понимании прочитанного, умеет выделить главную мысль, 

но не может найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль.  
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  Ниже среднего уровня развития навыка чтения соответствуют чтение по буквам при темпе 

ниже 25 слов в минуту без смысловых пауз и чёткости произношения, непонимание общего смысла 

прочитанного текста, неправильные ответы на вопросы по содержанию.  

  Высокому уровню развития умения работать с книгой соответствует способность ученика 

самостоятельно ориентироваться в детской книге, легко вычленять на обложке и прочитывать 

название, определять тему, сопоставлять три внешних показателя её содержания (фамилию автора, 

заглавие, иллюстрации).  

   Повышенному уровню развития умения работать с книгой соответствует умение 

самостоятельно ориентироваться в детской книге, вычленять на обложке и прочитывать название 

книги (фамилию автора и заглавие), определять тему, сопоставляя не менее двух основных внешних 

показателей её содержания.  

  Среднему уровню развития умения работать с книгой соответствует такая деятельность 

ученика, при которой он обращается к книге только после напоминания учителя, самостоятельно 

ориентируется только в книге с типовым оформлением, вычленяет и прочитывает название с 

помощью учителя, определяет тему, принимая во внимание главным образом иллюстрации на 

обложке и в тексте.  

  Ниже среднего уровня развития умения работать с книгой соответствует такая деятельность 

ученика, при которой ученик не может самостоятельно ориентироваться в книге, не вычленяет, не 

прочитывает название, не может определить тему.  
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Приложение 2  

  

Мониторинг качества достижения планируемых результатов.  

Виды контрольно-измерительных материалов  

  

Название модуля  Виды контроля  

  Входная диагностика  

Чему нас научила «Азбука»?  Проверочная работа № 1  

Жили – были буквы  Проверочная работа № 2  

Сказки, загадки, небылицы  Проверочная работа № 3  

Апрель, апрель. Звенит капель!  Проверочная работа № 4  

И в шутку и всерьез  Проверочная работа № 5  

Я и мои друзья  Проверочная работа № 6  

О братьях наших меньших  Проверочная работа № 6  

  Итоговая диагностическая работа  

    

  

  

    

Приложение 3 Слова-термины  

Совершенствование речевых умений, полученных детьми до школы. Обдумывание 

предстоящего ответа на вопросы учителя, точное его формулирование, использование в ответе 

предложений различного типа.  

Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и 

перестановок частей текста (по вопросам учителя).  

Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложений, 

объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики развития сюжета.  

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам.  

Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких 

прочитанных слов, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, самостоятельное 

придумывание событий, предшествующих изображенным или последующих.  

Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с прочитанным, 

по сюжету, предложенному учителем.  
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Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, 

считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой содержанием.  

Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, эмоциональности, 

последовательности и содержательности при изложении собственных рассказов и при пересказе 

текста.  

Воспитание внимательного, доброжелательного отношения к ответам и рассказам других 

детей.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Приложение 4 

Учебные проекты  

1. Альбом «Наш класс – дружная семья». Год первый 2. 

«Составляем азбуку загадок»  

Предмет, класс  Продолжительность 

(даты  начала  и  

окончания проекта)  

Название 

проекта  

Тип проекта по 

 количеств

у участников:  

индивидуальный, 

парный, 

групповой  

Продукт, 

который 

 будет  

создан  
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Литературное 

чтение  1 

класс  

Февраль  

(2 недели)  

  

  

  

  

  

Май защита    

В  течение  II 

полугодия  

(сбор материала)    

  

Проект 

«Город 

букв».  

  

Индивидуально – 

групповой   

  

Презентация букв 
в виде устного  

журнала 
(праздник  

прощание  с  

азбукой)   

Проект 

«Наш 

класс  – 

дружная 

семья». 

Создание 

летописи 

класса»  

Дополнение:   

Объединить проект по литературному 

чтению Проект «Наш класс – дружная 

семья» с проектом по окружающему 

миру «Мой класс и моя школа»   

  

Предполагаемый продукт проекта 

«Создание летописи класса» с 

презентацией на итоговом 

родительском собрании.  

  

  

Проекты, представленные в учебнике «Литературное чтение» (1 класс) решают задачи 

формирования ученической позиции, осмысления её, осознания того, зачем ребёнок учится, зачем 

нужно быть дружными, что значит дружить. Осознание таких серьёзных понятий способствует 

развитию системы ценностей, без которой невозможно сформировать гражданскую позицию, 

пробудить чувство гражданственности, стать гражданином своей страны.   

  

  

  

  

    

Приложение 5  

Темы творческих работ(заданий)  

Круг произведений для чтения. Чтение небольших художественных произведений А. Пушкина, 

Л. Толстого, А. Н. Толстого, Б. Житкова, К. Чуковского, С. Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А. 

Барто о природе, о детях, о труде, о Родине и т. д., Н. Носова, И. Сладкова, Ш. Перро; стихов А.  

Фета, А. Майкова, В. Жуковского, А. К. Толстого и др.; совершенствование навыка чтения.  

Первоначальное знакомство детей с различными литературными жанрами (стихи, рассказы, сказки; 

потешки, загадки, пословицы и др.)    Сопоставление текстов художественных и научнопопулярных, 

стихов и рассказов; наблюдение над выразительными средствами языка и структурой текстов (с 
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помощью учителя). Совместное (коллективное ив группе), индивидуальное и семейное чтение 

произведений классиков отечественной и зарубежной литературы.  

 Развитие способности полноценного восприятия художественных произведений. Развитие 

внимания к образному слову в художественном тексте, умения чувствовать, понимать и ценить 

выразительность слова. Формирование умения понимать образные выражения на основе 

сопоставления двух рядов представлений: реальных (непосредственных) и 

художественнообразных, развитие способности чувствовать мелодику языка, звукопись, ритм, 

рифму стиха. Воспитание эмоционально-эстетического восприятия художественных произведений; 

развитие интереса к творчеству писателей. Развитие воображения, фантазии и творческих 

способностей учащихся.  

 Развитие способностей воспринимать красоту окружающего мира в процессе общения с природой, 

миром материальной культуры и искусством. Пробуждение у детей потребности записывать свои 

впечатления и литературные тексты в альбомы и красочно оформлять их. Обогащение эмоций 

школьников с помощью включения в уроки фонозаписи литературных произведений.  

  Развитие умения читать текст выразительно, передавать свое отношение к прочитанному.  

Умение читать стихи, скороговорки с различными подтекстами, интонацией.  

  

  

  

    

Приложение 6  

  

Темы рефератов, исследований, выступлений.  

  

1. Книга загадок  

2. Баба-Яга какая: добрая или злая?  

3. Животные - главные герои сказок.  

4. Маршрут доктора Айболита в сказке К.И. Чуковского «Айболит».  

5. Секреты считалок.  

6. Что за прелесть эти сказки  
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«Литературное чтение»  

для 2 класса  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 

(предметная область «Русский язык и литературное чтение») соответствует 

Федеральной рабочей программе по учебному предмету «Литературное 

чтение» и включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по литературному чтению. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

литературного чтения, место в структуре учебного плана, а также подходы к 

отбору содержания и планируемым результатам.  

Содержание обучения представлено тематическими блоками, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне 

начального общего образования. Содержание обучения в каждом классе 

завершается перечнем универсальных учебных действий (познавательных, 

коммуникативных, регулятивных), которые возможно формировать 

средствами литературного чтения с учётом возрастных особенностей 

обучающихся.  

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению 

включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а 

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на 

уровне начального общего образования.  

  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»  

  

Программа по литературному чтению на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения 

программы начального общего образования ФГОС НОО, а также 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной 

рабочей программе воспитания.  

Литературное чтение – один из ведущих учебных предметов уровня 

начального общего образования, который обеспечивает, наряду с 

достижением предметных результатов, становление базового умения, 
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необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего 

обучения, читательской грамотности и закладывает основы 

интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного 

развития обучающихся.  

Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир 

художественной литературы, обеспечить формирование навыков смыслового 

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

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

литературное развитие обучающегося, реализацию творческих способностей 

обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении 

систематического курса литературы.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ»  

  

Приоритетная цель обучения литературному чтению – становление 

грамотного читателя, мотивированного к использованию читательской 

деятельности как средства самообразования и саморазвития, осознающего 

роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально 

откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение.  

Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения 

учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных 

действий в процессе изучения литературного чтения станут фундаментом 

обучения на уровне основного общего образования, а также будут 

востребованы в жизни.  

Достижение цели изучения литературного чтения определяется 

решением следующих задач:  

• формирование у обучающихся положительной мотивации к 

систематическому чтению и слушанию художественной литературы 

и произведений устного народного творчества;  

• достижение необходимого для продолжения образования уровня 

общего речевого развития;  

• осознание значимости художественной литературы и произведений 

устного народного творчества для всестороннего развития личности 

человека;  

• первоначальное представление о многообразии жанров 

художественных произведений и произведений устного народного 

творчества;  
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• овладение элементарными умениями анализа и интерпретации 

текста, осознанного использования при анализе текста изученных 

литературных понятий в соответствии с представленными 

предметными результатами по классам;  

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

текстовой деятельностью, обеспечивающей понимание и 

использование информации   для решения учебных задач.  

Программа по литературному чтению представляет вариант 

распределения предметного содержания по годам обучения с характеристикой 

планируемых результатов. Содержание программы по литературному чтению 

раскрывает следующие направления литературного образования 

обучающегося: речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая 

деятельность.  

В основу отбора произведений для литературного чтения положены 

общедидактические принципы обучения: соответствие возрастным 

возможностям и особенностям восприятия обучающимися фольклорных 

произведений и литературных текстов; представленность в произведениях 

нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов России, 

отдельных произведений выдающихся представителей мировой детской 

литературы.  

Важным принципом отбора содержания программы по литературному 

чтению является представленность разных жанров, видов и стилей 

произведений,  обеспечивающих  формирование  функциональной 

литературной грамотности обучающегося, а также возможность достижения 

метапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать 

различные учебные тексты при изучении других предметов учебного плана 

начального общего образования.  

Планируемые результаты изучения литературного чтения включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне 

начального общего образования.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

  

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету 

«Литература», который изучается в основной школе.  

На литературное чтение во 2 классе отводится 136 часов (4 часа в 

неделю).  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

  

2 КЛАСС  

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

менее трёх стихотворений И. С. Никитина, Ф. П. Савинова, А. А. Прокофьева 

и др.). Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. 

Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: любовь к 

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

главной мыслью и идеей произведения. Иллюстрация к произведению как 

отражение эмоционального отклика на произведение. Отражение темы. 

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

Шишкина, В. Д. Поленова и др.).  

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

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

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров 

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

по выбору). Шуточные фольклорные произведения – скороговорки, 

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

«перевёртыш событий» как основа построения небылиц. Ритм и счёт – 

основные средства выразительности и построения считалки. Народные песни, 

их особенности. Загадка как жанр фольклора, тематические группы загадок. 

Сказка – выражение народной мудрости, нравственная идея фольклорных 

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

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

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

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

постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произведения народов 

России: отражение в сказках народного быта и культуры.  

Произведения для чтения: потешки, считалки, пословицы, скороговорки, 

загадки, народные песни, русская народная сказка «Каша из топора», русская 

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

зверей», русская народная сказка «Снегурочка», сказки народов России (1-2 

произведения) и другие.  

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

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

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

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

описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт 
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пейзажная лирика. Иллюстрация как отражение эмоционального отклика на 

произведение. Отражение темы «Времена года» в картинах художников (на 

примере пейзажей И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. И. 

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

И. Чайковского, А. Вивальди и др.).   

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

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

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

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

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

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

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

произведении (расширение круга чтения: не менее четырёх произведений Н.Н. 

Носова, В.А. Осеевой, В.Ю. Драгунского, В.В. Лунина и др.). Отражение в 

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

помощь друг другу. Главная мысль произведения. Герой произведения 

(введение понятия «главный герой»), его характеристика (портрет), оценка 

поступков.  

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

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

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

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

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

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

Фольклорная основа авторских сказок: сравнение сюжетов, героев, 

особенностей языка. Составление плана произведения: части текста, их 

главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания 

произведения.  

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

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

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

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о 

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

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

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

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

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

стихотворных и прозаических произведений о животных. Описание животных 
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в художественном и научно-познавательном тексте. Нравственноэтические 

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 художникамииллюстраторами, анималистами 

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

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

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

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

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

выбору).  

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

взрослых и детей в творчестве писателей и фольклорных произведениях (по 

выбору). Отражение нравственных семейных ценностей в произведениях о 

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

радость общения и защищённость в семье. Тема художественных 

произведений: Международный женский день, День Победы.  

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Отец и сыновья», А.А. Плещеев 

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

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

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка  

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

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

построения и языка. Сходство тем и сюжетов сказок разных народов. 

Составление плана художественного произведения: части текста, их главные 

темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения.  

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

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

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

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

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

рекомендательного списка, тематические картотеки библиотеки. Книга 

учебная, художественная, справочная.  

Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

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

познавательных универсальных учебных действий способствуют 

формированию умений:  

• читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму 

прозаические и стихотворные произведения (без отметочного 

оценивания);  

• сравнивать и группировать различные произведения по теме (о 

Родине,  

• о родной природе, о детях, о животных, о семье, о чудесах и 

превращениях),  

• по жанрам (произведения устного народного творчества, сказка 

(фольклорная  

• и литературная), рассказ, басня, стихотворение);  

• характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного 

народного творчества, литературная сказка, рассказ, басня, 

стихотворение);  

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

мысль произведения, находить в тексте слова, подтверждающие 

характеристику героя, оценивать его поступки, сравнивать героев по 

предложенному алгоритму, устанавливать последовательность 

событий (действий) в сказке и рассказе;  

• анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра 

(ритм, рифма), находить в тексте сравнения, эпитеты, слова в 

переносном значении, объяснять значение незнакомого слова с опорой 

на контекст и по словарю.  

Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений:  

• соотносить иллюстрации с текстом произведения;  

• ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по 

автору, каталогу на основе рекомендованного списка;  

• по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях 

предполагать тему и содержание книги;  

• пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова.  

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений:  
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• участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои 

ответы, дополнять ответы других участников, составлять свои 

вопросы и высказывания  
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на заданную тему;  

• пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение;  

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

(устно) простые выводы на основе прочитанного (прослушанного) 

произведения;  

• описывать (устно) картины природы;  

• сочинять по аналогии с прочитанным загадки, рассказы, небольшие 

сказки;  

• участвовать  в  инсценировках  и  драматизации 

 отрывков  из художественных произведений.  

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений:  

• оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при прочтении 

(слушании) произведения;  

• удерживать в памяти последовательность событий прослушанного 

(прочитанного) текста;  

• контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении  

• (слушании) произведения;  

• проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи.  

Совместная деятельность способствует формированию умений:  

• выбирать себе партнёров по совместной деятельности;  

• распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, 

отвечать за общий результат работы.  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

  

Изучение литературного чтения во 2 классе направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета.  

  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

  

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное 

чтение» достигаются в процессе единства учебной и воспитательной 

деятельности, обеспечивающей позитивную динамику развития личности 

младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, 

саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы 

229



  

предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими 

школьниками социально значимых норм и отношений, развитие позитивного 

отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным 

и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения 

сформированных представлений и отношений на практике.  

Гражданско-патриотическое воспитание:  

• становление ценностного отношения к своей Родине – России, малой 

родине, проявление интереса к изучению родного языка, истории и 

культуре Российской Федерации, понимание естественной связи 

прошлого и настоящего в культуре общества;  

• осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, сопричастности к прошлому, настоящему и будущему 

своей страны и родного края, проявление уважения к традициям и 

культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа 

произведений выдающихся представителей русской литературы и 

творчества народов России;  

• первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений.  

Духовно-нравственное воспитание:  

• освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки 

индивидуальности каждого человека, проявление сопереживания, 

уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к 

родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, 

социального статуса, вероисповедания;  

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков 

персонажей художественных произведений в ситуации нравственного 

выбора;  

• выражение своего видения мира, индивидуальной позиции 

посредством накопления и систематизации литературных 

впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске;  

• неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям   

Эстетическое воспитание:  

• проявление уважительного отношения и интереса к художественной 

культуре, к различным видам искусства, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 
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готовность выражать своё отношение в разных видах художественной 

деятельности;  

• приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-

эстетической оценки произведений фольклора и художественной 

литературы;  

• понимание  образного  языка  художественных 

 произведений, выразительных средств, создающих 

художественный образ.  

Трудовое воспитание:  

• осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям.  

Экологическое воспитание:  

• бережное  отношение  к  природе,  осознание  проблем 

взаимоотношений человека и животных, отражённых в литературных 

произведениях;  

• неприятие действий, приносящих ей вред.  

Ценности научного познания:  

• ориентация в деятельности на первоначальные представления о 

научной картине мира, понимание важности слова как средства 

создания словесно-художественного образа, способа выражения 

мыслей, чувств, идей автора;  

• овладение смысловым чтением для решения различного уровня 

учебных и жизненных задач;  

• потребность в самостоятельной читательской деятельности, 

саморазвитии средствами литературы, развитие познавательного 

интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в познании произведений фольклора и 

художественной литературы, творчества писателей.  

  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

  

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной 

школе у обучающихся будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия:  

базовые логические действия:  
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• сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, 

соотносить произведение и его автора, устанавливать основания для 

сравнения произведений, устанавливать аналогии;  

• объединять произведения по жанру, авторской принадлежности;  

• определять существенный признак для классификации, 

классифицировать произведения по темам, жанрам и видам;  

• находить закономерности и противоречия при анализе сюжета 

(композиции), восстанавливать нарушенную последовательность 

событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному 

алгоритму;  

• выявлять  недостаток  информации  для  решения  учебной  

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма;  

• устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного 

и художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, 

характеристике поступков героев;  

базовые исследовательские действия:  

• определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных учителем вопросов;  

• формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения 

объекта, ситуации;  

• сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев);  

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между 

объектами (часть – целое, причина – следствие);  

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, классификации, 

сравнения, исследования);  

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях; работа с 

информацией:  

выбирать источник получения информации;  

• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде;  

• распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её 

проверки;  
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• соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет;  

• анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей;  

• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации.  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия:  

общение:  

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде;  

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии;  

• признавать возможность существования разных точек зрения;  

• корректно и аргументированно высказывать своё мнение;  

• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование);  

• готовить небольшие публичные выступления;  

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

тексту выступления.  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

регулятивные универсальные учебные действия:  

самоорганизация:  

• планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата;  

• выстраивать последовательность выбранных действий; самоконтроль:  

• устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

• корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.  

Совместная деятельность:  
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формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы;  

• проявлять  готовность  руководить,  выполнять  поручения, 

подчиняться;  

• ответственно выполнять свою часть работы;  

• оценивать свой вклад в общий результат;  

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы.  

  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

  

Предметные результаты освоения программы начального общего 

образования по учебному предмету «Литературное чтение» отражают 

специфику содержания предметной области, ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных ситуациях и 

жизненных условиях и представлены по годам обучения.  

  

2 КЛАСС  

• объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения 

в различных жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к 

чтению про себя в соответствии с учебной задачей, обращаться к 

разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое 

выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и 

литературных произведениях отражение нравственных ценностей, 

традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в 

нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений;  

• читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму 

прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 40 слов 

в минуту (без отметочного оценивания);  
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• читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных 

норм не менее 3 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной 

природе в разные времена года;  

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма);  

• понимать  содержание,  смысл 

 прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и 

формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения;  

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

пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, 

сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной 

литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни);  

• владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

определять  тему  и  главную  мысль,  воспроизводить 

последовательность событий в тексте произведения, составлять план 

текста (вопросный, номинативный);  

• описывать характер героя, находить в тексте средства изображения 

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

произведения, устанавливать взаимосвязь между характером героя и 

его поступками, сравнивать героев одного произведения по 

предложенным критериям, характеризовать отношение автора к 

героям, его поступкам;  

• объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; находить в тексте примеры использования 

слов в прямом и переносном значении;  

• осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, 

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

сравнение, эпитет);  

• участвовать  в  обсуждении  прослушанного/прочитанного 

произведения: понимать жанровую принадлежность произведения, 

формулировать устно простые выводы, подтверждать свой ответ 

примерами из текста;  

• пересказывать (устно) содержание произведения подробно, 

выборочно, от лица героя, от третьего лица;  

• читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 

ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения;  
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• составлять высказывания на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 5 предложений);  

• сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки,  

рассказы;  

ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, 

аннотации, иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям;  

• выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о 

прочитанной книге;  

• использовать справочную литературу для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей.  
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   2 КЛАСС   

№ п/п   

  

Наименование разделов и тем 

программы   

  

Количество часов   Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы   

  

Всего   

  

Контрольные  

работы   

  

Практические  

работы   

  

1  О нашей Родине   6         

2  Фольклор (устное народное творчество)   16    1       

3  
Звуки и краски родной природы в разные 

времена года (осень)   8    1       

4  О детях и дружбе   12    1       

5  Мир сказок   12         

6  
Звуки и краски родной природы в разные 

времена года (зима)   12    1       

7  О братьях наших меньших   18    1       

8  
Звуки и краски родной природы в разные 

времена года (весна и лето)   18    1       

9  О наших близких, о семье   13    1       

10  Зарубежная литература   11    1       

11  

Библиографическая культура (работа с 

детской книгой и справочной 

литературой)  
 2         

Резервное время   8    1       
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ   136    9    0     

 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   2 КЛАСС   

№ п/п   

  

Тема урока   

  

Количество часов   

Дата  

изучения   

  

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы   

  

Всего   

  

Контрольные  

работы   

  

Практические  

работы   

  

1  

Патриотическое звучание произведения 

Ф.П. Савинова «Родина» и другие по 

выбору  
 1           

2  
Отражение темы Родина в произведении 

И.С. Никитина «Русь»   1           

3  

Отражение нравственных ценностей в 

произведениях о Родине: любовь к 

родному краю. На примере  
произведения С.Т.Романовского «Русь»  

 1           

4  

Любовь к природе – тема произведений 

о Родине. На примере произведения 

К.Г.Паустовского «Мещёрская  
сторона»  

 1           

5  

Анализ заголовка стихотворения А.А. 

Прокофьева "Родина" и соотнесение его 

с главной мыслью произведения  
 1           

6  
Отражение темы Родины в 

изобразительном искусстве   1           
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7  
Характеристика особенностей народных 

песен   1           

8  Загадка как жанр фольклора,   1           

 

 тематические группы загадок       

9  
Анализ особенностей скороговорок, их 

роль в речи   1           

10  
Ритм и счёт – основа построения 

считалок   1           

11  

Шуточные фольклорные произведения:  
игра со словом. Небылица как  

«перевёртыш событий»  

 1           

12  Пословицы как жанр фольклора   1           

13  

Произведения малых жанров 

фольклора: потешки, считалки, 

пословицы, скороговорки, небылицы, 

загадки  

 1           

14  

Общее представление о волшебной 

сказке: присказки, повторы. Русская 

народная сказка «Снегурочка»  
 1           

15  
Характеристика героя волшебной 

сказки, постоянные эпитеты   1           

16  

Особенности сказок о животных. На 

примере русской народной сказки 

«Петушок и бобовое зёрнышко»  
 1           
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17  

Бытовые сказки: особенности 

построения и язык. Диалоги героев в 

русской народной сказке «Каша из 

топора»  

 1           

18  

Сказка – выражение народной 

мудрости, нравственная идея 

фольклорных сказок  
 1           

 

19  
Особенности сказок разного вида (о 

животных, бытовые, волшебные)   1           

20  

Фольклорные произведения народов 

России. Отражение в сказках быта и 

культуры народов России. 

Произведения по выбору  

 1           

21  
Произведения устного народного 

творчества   1           

22  
Тематическая проверочная работа по 

итогам раздела «Фольклор»   1    1         

23  

Осень в произведениях А.С. Пушкина 

«Уж небо осенью дышало…», Г.А. 

Скребицкого «Четыре художника» и 

других на выбор  

 1           

24  

Восприятие осени в произведении 

М.М.Пришвина «Утро» и других на 

выбор  
 1           
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25  

Наблюдение за художественными 

особенностями текста. Произведения 

по выбору  
 1           

26  

Описание картин осеннего леса в 

произведениях писателей. 

Произведения по выбору  
 1           

27  

Сравнение стихотворений об осени. На 

примере произведений А.А. Плещеева 

«Осень» и А.К. Толстого «Осень.  

Обсыпается весь наш бедный сад…»  

 1           

28  Восприятие пейзажной лирики.   1           

 

 Произведения по выбору, например,  
К.Д. Бальмонт «Осень»  

     

29  

Тематическая проверочная работа по 

итогам раздела «Звуки и краски  

осенней природы»  
 1    1         

30  

Составление устных рассказов 

«Природа осенью» по изученным 

текстам  
 1           

31  

Резервный урок. Создание осеннего 

пейзажа: краски и звуки. Произведения 

художников и композиторов по выбору  
 1           
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32  

Резервный урок.Работа с детскими 

книгами: «Произведения писателей о 

родной природе»  
 1           

33  

Отражение понятия взаимопомощь в 

произведениях А.Л. Барто «Катя», Ю.И. 

Ермолаева «Два пирожных» и других 

на выбор  

 1           

34  

Главный герой: общее представление. 

Рассказ на выбор, например, С.А. 

Баруздин «Как Алёшке учиться 

надоело»  

 1           

35  

Оценка поступков и поведения 

главного героя. Произведения на выбор, 

например, А.Е.Пермяк  
«Смородинка»  

 1           

36  
Сравнение героев рассказов Н.Н.  
Носова «На горке» и «Заплатка»   1           

 

37  

Представление темы труда в 

произведениях писателей. на выбор, 

например, В.Г. Сутеев «Кто лучше?»  
 1           

38  

Характеристика героя, его портрет. 

Произведения о детях на выбор, 

например, М.М.Зощенко «Самое 

главное»  

 1           
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39  
Работа со стихотворением В.В. Лунина  

«Я и Вовка»  
 1           

40  
Тема дружбы в рассказе Е.А. Пермяка  
«Две пословицы» и других на выбор   1           

41  
Характеристика главного героя 

рассказа Л.Н.Толстого «Филиппок»   1           

42  

Выделение главной мысли (идеи) 

рассказа В.Ю.Драгунского «Тайное 

становится явным»  
 1           

43  
Отражение темы дружбы в рассказах о 

детях   1           

44  
Тематическая проверочная работа по 

итогам раздела «О детях и дружбе»   1    1         

45  

Средства художественной 

выразительности: сравнение.  

Произведения по выбору, например,  
З.Н.Александрова «Снежок»  

 1           

46  

Наблюдение за описанием в 

художественном тексте. Произведения 

по выбору, например, С.А. Иванов  

«Каким бывает снег»  

 1           

 

47  
Картины зимнего леса в рассказе И.С.  

Соколова-Микитова «Зима в лесу»  
 1           
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48  

Сравнение образа зимы в 

произведениях А.С.Пушкина «Вот 

север, тучи нагоняя…» и С.А.Есенина  

«Поёт зима – аукает»  

 1           

49  
Работа со стихотворением Ф.И.  
Тютчева «Чародейкою Зимою»   1           

50  

Средства художественной 

выразительности: эпитет. Произведения 

по выбору, например, Н.А.Некрасов  

«Мороз-воевода»  

 1           

51  

Составление устного рассказа «Краски 

и звуки зимнего леса» по изученным 

текстам  
 1           

52  

Описание игр и зимних забав детей.  
Произведения по выбору, например,  
И.З.Суриков «Детство»  

 1           

53  

Жизнь животных зимой: 

научнопознавательные рассказы 

Произведения по выбору, например, 

Г.А. Скребицкого  

 1           

54  
Восприятие зимнего пейзажа в 

лирических произведениях по выбору   1           

55  

Тематическая проверочная работа по 

итогам раздела «Звуки и краски зимней 

природы»  
 1    1         
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56  
Тема "Природа зимой" в картинах 

художников и произведениях   1           

 

 композиторов       

57  
Характеристика героев русской 

народной сказки «Дети Деда Мороза»   1           

58  
Фольклорная основа авторской сказки  
В.И.Даля «Девочка Снегурочка»   1           

59  

Сравнение сюжетов и героев русской 

народной сказки «Снегурочка» и 

литературной (авторской) В.И. Даля  

«Девочка Снегурочка»  

 1           

60  

Фольклорная основа литературной  
(авторской) сказки В.Ф. Одоевского  

«Мороз Иванович»  
 1           

61  
Составление плана сказки: части текста, 

их главные темы   1           

62  
Иллюстрации, их назначение в 

раскрытии содержания произведения   1           

63  

Организация творческих проектов  
«Царство Мороза Ивановича» и  

«Приметы Нового года»  
 1           

64  Здравствуй, праздник новогодний!   1           

65  
Волшебный мир сказок. «У лукоморья 

дуб зелёный…» А.С. Пушкин   1           
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66  

Поучительный смысл «Сказки о рыбаке 

и рыбке» А.С. Пушкина. 

Характеристика героев  
 1           

67  

Сравнение сказки А.С. Пушкина 

«Сказка о рыбаке и рыбке» с 

фольклорными (народными) сказками  
 1           

 

68  

Работа с фольклорной (народной) и 

литературной (авторской) сказкой: 

составление плана произведения, 

выделение особенностей языка  

 1           

69  

Отражение образов животных в устном 

народном творчестве (фольклоре). На 

примере русской народной песни  

«Коровушка»  

 1           

70  

Характеристика героев-животных в 

фольклорных (народных) сказках. 

Корякская народная сказка «Хитрая 

лиса» и другие на выбор  

 1           

71  

Особенности сказок о животных. На 

примере русской народной сказки 

«Зимовье зверей» и других на выбор  
 1           

72  

Фольклорные произведения народов 

России. Произведения по выбору, 

например, осетинская народная сказка  
«Человек и ёж»  

 1           
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73  

Сравнение описания героев-животных в 

фольклорных (народных) и 

литературных произведениях. На 

примере произведений К.Д.Ушинского 

и других на выбор  

 1           

74  

Соотнесение заголовка и главной 

мысли рассказа Е.И. Чарушина  

«Страшный рассказ»  
 1           

75  
Осознание понятий друг, дружба на 

примере произведений о животных.   1           

 

 Произведения по выбору, например, 

удмуртская народная сказка «Мышь и 

воробей»  

     

76  

Особенности басни как жанра 

литературы. Мораль басни как 

нравственный урок (поучение)  
 1           

77  

Сравнение прозаической и 

стихотворной басен И.А. Крылова 

«Лебедь, Щука и Рак» и Л.Н.Толстого  

«Лев и мышь»  

 1           

78  

Оценка поступков и поведения героя 

произведения Б.С. Житкова «Храбрый 

утёнок»  
 1           
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79  

Отражение темы "Дружба животных" в 

стихотворении В.Д. Берестова «Кошкин 

щенок» и других на выбор  
 1           

80  

Сравнение описания животных в 

художественном и 

научнопознавательном тексте  
 1           

81  

Представление темы «Отношение 

человека к животным» в произведениях 

писателей  
 1           

82  

Отражение нравственно-этических 

понятий (защита и забота о животных) 

на примере рассказа М.М. Пришвина 

«Ребята и утята» и других на выбор  

 1           

83  
Образы героев стихотворных и 

прозаических произведений о   1           

 

 животных       

84  

Тематическая проверочная работа по 

итогам раздела «О братьях наших 

меньших»  
 1    1         

85  

Знакомство с 

художникамииллюстраторами, 

анималистами Е.И.  

Чарушиным, В.В. Бианки  

 1           

248



 

86  

Работа с детскими книгами на тему: «О 

братьях наших меньших»: составление 

аннотации  
 1           

87  

Старинные народные весенние 

праздники и обряды. Заклички, 

веснянки  
 1           

88  

Народная наблюдательность, 

выраженная в малых жанрах устного 

народного творчества (фольклоре)  
 1           

89  

Наблюдение за описанием весны в 

художественном тексте. Произведения 

по выбору, например, А.П. Чехов  

«Весной» (отрывок)  

 1           

90  
Картины весеннего леса в рассказе Г.А.  
Скребицкого «Четыре художника»   1           

91  

Средства художественной 

выразительности в стихотворениях о 

весне. Произведения по выбору, 

например, С.Я. Маршак «Весенняя 

песенка»  

 1           

92  Работа со стихотворением Ф.И.   1           

 

 Тютчева «Зима недаром злится»: 

выделение средств художественной 

выразительности  
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93  

Жизнь животных весной: рассказы и 

сказки писателей. Произведения по 

выбору, например, сказки и рассказы  
Н.И. Сладкова  

 1           

94  

Красота весенней природы, отражённая 

в лирических произведениях. 

Произведения по выбору, например,  
А.А. Фет «Уж верба вся пушистая»  

 1           

95  

Звуки весеннего леса и картины 

пробуждающейся природы в 

произведения писателей. Произведения 

по выбору, например, Г.А.Скребицкий  

«Весенняя песня»  

 1           

96  
Восприятие весеннего пейзажа в 

лирических произведениях   1           

97  

Тема прихода весны в произведениях  
В.А.Жуковского «Жаворонок» и  
«Приход весны»  

 1           

98  
Признаки весны, отражённые в 

произведениях писателей   1           

99  

Сравнение образов одуванчика в 

произведениях О.И. Высотской 

«Одуванчик» и М.М. Пришвина  

«Золотой луг»  

 1           

100  Создание весеннего пейзажа в   1           
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 произведениях писателей       

101  

Составление устного рассказа «Краски 

и звуки весеннего леса» по изученным 

текстам  
 1           

102  

Тематическая проверочная работа по 

итогам раздела «Звуки и краски 

весенней природы»  
 1    1         

103  

Восприятие произведений о весне. 

Выделение средств художественной 

выразительности (сравнение, эпитет)  
 1           

104  

Тема «Природа весной» в картинах 

художников и произведениях 

композиторов  
 1           

105  

Тема семьи в творчестве писателей. На 

примере произведения Л.Н. Толстого 

«Отец и сыновья» и других га выбор  
 1           

106  

Характеристика особенностей 

колыбельных народных песен:  
интонационный рисунок  

 1           

107  

Сравнение народной колыбельной 

песни и стихотворения А.А. Плещеева 

«Песня матери»: любовь и переживание 

матери  

 1           
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108  

Оценка взаимооотношений взрослых и 

детей на примере рассказа Е.А. 

Пермяка «Случай с кошельком»  
 1           

109  
Анализ заголовка и соотнесение его с 

главной мыслью произведения: В.А.   1           

 

 Осеева «Сыновья»       

110  

Нравственные семейные ценности в 

фольклорных (народных) сказках. 

Произведения по выбору, например, 

татарская народная сказка «Три 

дочери»  

 1           

111  
Международный женский день – тема 

художественных произведений   1           

112  

Восприятие произведений о маме: 

проявление любви и радости общения.  
Произведения по выбору, например,  
Л.Н. Толстой «Лучше всех»  

 1           

113  

Выделение главной мысли (идеи): 

уважение и внимание к старшему 

поколению. Произведения по выбору, 

например, Р.С. Сеф «Если ты ужасно 

гордый»  

 1           
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114  

Работа с текстом произведения С.В.  
Михалкова «Быль для детей»:  
осознание темы Великой 

Отечественной войны  

 1           

115  

Отражение темы День Победы в 

произведении С.А. Баруздина «Салют»  

и другие на выбор  
 1           

116  

Тематическая проверочная работа по 

итогам раздела «О наших близких, о 

семье»  
 1    1         

117  Работа с детскими книгами на тему: «О   1           

 

 наших близких, о семье»: выбор книг 

на основе тематической картотеки  
     

118  

Сходство тем и сюжетов сказок разных 

народов. Произведения по выбору, 

например, английская народная сказка  
«Как Джек ходил счастье искать»  

 1           

119  

Хитрец и глупец в фольклорных 

(народных) сказках. Произведения по 

выбору, например, норвежская сказка 

«Лис Миккель и медведь Бамсе» и 

русская народная сказка «Вершки и 

корешки»  

 1           

253



 

120  

Отражение темы дружбы в сказке 

братьев Гримм «Бременские 

музыканты»  
 1           

121  

Работа со сказкой братьев Гримм 

«Бременские музыканты»: составление 

плана произведения  
 1           

122  

Х.-К. Андерсен - известный 

писательсказочник. Знакомство с его 

произведениями  
 1           

123  

Выделение главной мысли (идеи) 

сказки Х.-К. Андерсена «Пятеро из 

одного стручка» и других его сказок на 

выбор  

 1           

124  
Особенности построения волшебной 

сказки Ш.Перро «Кот в сапогах»   1           

125  Характеристика героев сказки Ш.Перро   1           

 

 «Кот в сапогах»       

126  

Фантазёры и мечтатели – герои 

произведений. Произведения по 

выбору, например, Э.Распе 

«Необыкновенный олень»  

 1           

127  

Тематическая проверочная работа по 

итогам раздела «Зарубежные 

писателисказочники»  
 1    1         
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128  

Работа с детскими книгами на тему: 

«Зарубежные сказочники»: соотнесение 

иллюстраций с содержанием сказок  
 1           

129  

Книга как источник необходимых 

знаний. На примере произведения Г.А.  
Ладонщиков «Лучший друг»  

 1           

130  
Ориентировка в книге: обложка, 

содержание, аннотация, иллюстрация   1           

131  

Резервный урок.Работа с детскими 

книгами: виды книг (учебная, 

художественная, справочная)  
 1           

132  
Резервный урок.Восприятие лета в 

произведении И.З. Сурикова «Лето»   1           

133  
Резервный урок.Проверочная работа по 

итогам изученного во 2 классе   1    1         

134  

Резервный урок.Шутливое искажение 

действительности. На примере 

произведения Ю.Мориц «Хохотальная 

путаница»  

 1           

135  Резервный урок.Средства создания   1           

 

 комического в произведении. На 

примере произведения Д.Хармса  

«Весёлый старичок»  
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136  

Резервный урок.Выбор книг на основе 

рекомендательного списка: летнее 

чтение  
 1           

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО  
ПРОГРАММЕ   136    9    0   
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА  

• Литературное чтение (в 2 частях), 2 класс/ Климанова Л.Ф.,  

Виноградская Л.А., Горецкий В.Г., Акционерное общество «Издательство  

«Просвещение»  

1) Рабочая тетрадь по литературному чтению 2 класс к УМК  

Климановой. С.В. Кутявина М.: ВАКО,2022  

2) Контрольно-измерительные материалы. Литературное чтение. 2 

класс/ сост. С.В. Кутявина. М.:  

 ВАКО 2022  

   

  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  

 С.В. Кутявина. Поурочные разработки по литературному чтению 2 класс.  

М.: «ВАКО», 2021  

 Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в 

примерной программе по литературному чтению (в том числе в цифровой 

форме).  

 Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов.  

 Детские книги разных типов из круга детского чтения.  

 Портреты поэтов и писателей.  
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ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ  

 Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений в 

соответствии с программой обучения.  

 Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по 

возможности).  

 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике программы.  

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (или по 

адресу: http://school-collection.edu.ru) https://uchi.ru/chat   

https://uchi.ru/teachers/2k/olympiads   https://resh.edu.ru   
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«Литературное чтение» 

для обучающихся в 3 классе 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативная правовая основа для разработки рабочих программ 

в 2023–2024 учебном году 

 

Начальное общее образование 

1. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 г. №286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». (Зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 05.07.2021 г., регистрационный № 64100.)  

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.07.2022 г.  № 569 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования». (Зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 17.08.2022 г., регистрационный № 69676.) 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 

мая 2023 г. № 372 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы начального общего образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 12.07.2023 г., регистрационный № 74229). 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 

(предметная область «Русский язык и литературное чтение») соответствует 

Федеральной рабочей программе по учебному предмету «Литературное 

чтение» и включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по литературному чтению.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

литературного чтения, место в структуре учебного плана, а также подходы к 

отбору содержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения представлено тематическими блоками, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне 

начального общего образования. Содержание обучения в каждом классе 

завершается перечнем универсальных учебных действий (познавательных, 

коммуникативных, регулятивных), которые возможно формировать 

средствами литературного чтения с учётом возрастных особенностей 

обучающихся. 
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Планируемые результаты освоения программы по литературному 

чтению включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения обучающегося за каждый год 

обучения на уровне начального общего образования. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

Программа по литературному чтению на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения 

программы начального общего образования ФГОС НОО, а также 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной 

рабочей программе воспитания. 

Литературное чтение – один из ведущих учебных предметов уровня 

начального общего образования, который обеспечивает, наряду с 

достижением предметных результатов, становление базового умения, 

необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего 

обучения, читательской грамотности и закладывает основы 

интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного 

развития обучающихся. 

Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир 

художественной литературы, обеспечить формирование навыков смыслового 

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

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

литературное развитие обучающегося, реализацию творческих способностей 

обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении 

систематического курса литературы. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ» 

 

Приоритетная цель обучения литературному чтению – становление 

грамотного читателя, мотивированного к использованию читательской 

деятельности как средства самообразования и саморазвития, осознающего 

роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально 

откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. 

Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения 

учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных 

действий в процессе изучения литературного чтения станут фундаментом 
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обучения на уровне основного общего образования, а также будут 

востребованы в жизни. 

Достижение цели изучения литературного чтения определяется 

решением следующих задач: 

 формирование у обучающихся положительной мотивации к 

систематическому чтению и слушанию художественной литературы 

и произведений устного народного творчества; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня 

общего речевого развития; 

 осознание значимости художественной литературы и произведений 

устного народного творчества для всестороннего развития личности 

человека; 

 первоначальное представление о многообразии жанров 

художественных произведений и произведений устного народного 

творчества; 

 овладение элементарными умениями анализа и интерпретации 

текста, осознанного использования при анализе текста изученных 

литературных понятий в соответствии с представленными 

предметными результатами по классам; 

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

текстовой деятельностью, обеспечивающей понимание и 

использование информации  

 для решения учебных задач. 

Программа по литературному чтению представляет вариант 

распределения предметного содержания по годам обучения с 

характеристикой планируемых результатов. Содержание программы по 

литературному чтению раскрывает следующие направления литературного 

образования, обучающегося: речевая и читательская деятельности, круг 

чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений для литературного чтения положены 

общедидактические принципы обучения: соответствие возрастным 

возможностям и особенностям восприятия обучающимися фольклорных 

произведений и литературных текстов; представленность в произведениях 

нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов России, 

отдельных произведений выдающихся представителей мировой детской 

литературы. 

Важным принципом отбора содержания программы по литературному 

чтению является представленность разных жанров, видов и стилей 

произведений, обеспечивающих формирование функциональной 
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литературной грамотности обучающегося, а также возможность достижения 

метапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать 

различные учебные тексты при изучении других предметов учебного плана 

начального общего образования. 

Планируемые результаты изучения литературного чтения включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне 

начального общего образования. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к 

предмету «Литература», который изучается в основной школе. 

На литературное чтение в 1 классе отводится 132 часа (из них не менее 

80 часов составляет вводный интегрированный учебный курс «Обучение 

грамоте»), во 2-4 классах по 136 часов (4 часа в неделю в каждом классе).
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

3 КЛАСС 

О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история – важные темы 

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

Чувство любви к Родине, сопричастность к прошлому и настоящему своей 

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

в произведениях о Родине. Образ Родины в стихотворных и прозаических 

произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков. Осознание нравственно-

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

красоту и величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка 

произведения. Репродукции картин как иллюстрации к произведениям о 

Родине. Использование средств выразительности при чтении вслух: 

интонация, темп, ритм, логические ударения.  

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Наше отечество», М.М. 

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

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

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

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

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

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

созданные В. И. Далем. Активный словарь устной речи: использование 

образных слов, пословиц и поговорок, крылатых выражений. Нравственные 

ценности в фольклорных произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и 

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

Художественные особенности сказок: построение (композиция), язык 

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

отражение сюжета волшебной сказки (картины В. М. Васнецова, И. Я. 

Билибина и др.). Отражение в сказках народного быта и культуры. 

Составление плана сказки. 

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

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

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

Фольклорные особенности жанра былин: язык (напевность исполнения, 

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

какими качествами обладал). Характеристика былин как героического 

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

слова, их место в былине и представление в современной лексике. 
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Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам фольклорного 

произведения. 

Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная 

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

выбору) . 

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

Лирические произведения А. С. Пушкина: средства художественной 

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

С. Пушкина в стихах («Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» и 

другие по выбору) . Нравственный смысл произведения, структура 

сказочного текста, особенности сюжета, приём повтора как основа изменения 

сюжета. Связь пушкинских сказок с фольклорными. Положительные и 

отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. И. Я. 

Билибин – иллюстратор сказок А. С. Пушкина. 

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

его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

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

паркета…» и другие (по выбору) . 

Творчество И. А. Крылова. Басня – произведение-поучение, которое 

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

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

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

Использование крылатых выражений в речи.  

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

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

Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ–ХХ веков. 

Лирические произведения как способ передачи чувств людей, автора. 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей  (не менее пяти 

авторов по выбору) : Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А. Н. Майкова, Н. А. 

Некрасова, А. А. Блока, И. А. Бунина, С. А. Есенина, А. П. Чехова, К. Г. 

Паустовского и др. Чувства, вызываемые лирическими произведениями. 

Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, 

антонимы, сравнения. Звукопись, её выразительное значение Олицетворение 

как одно из средств выразительности лирического произведения. 

Живописные полотна как иллюстрация к лирическому произведению: 

пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, 

сравнения, олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет, композиция), 

в произведениях музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 
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Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев «Есть в осени 

первоначальной…», А.А. Фет «Кот поёт, глаза прищуря», «Мама! Глянь-ка 

из окошка…», А.Н. Майков «Осень», С.А. Есенин «Берёза», Н.А. Некрасов 

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

снег» и другие (по выбору) . 

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

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

Рассказ как повествование: связь содержания с реальным событием. 

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

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

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

различение рассказчика и автора произведения. Художественные 

особенности текста-описания, текста-рассуждения. 

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

«Акула» и другие. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не 

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

Соколова-Микитова и др. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, 

герои). Составление аннотации. 

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

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

и другие (по выбору) . 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его 

отношения с животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг 

чтения: произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, К. Г. Паустовского, М. М. 

Пришвина, Б. С. Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, реальность 

событий, композиция, объекты описания (портрет героя, описание 

интерьера). 

Произведения для чтения: Б.С. Житков «Про обезьянку», К.Г. 

Паустовский «Барсучий нос», «Кот-ворюга», Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Приёмыш» и другое (по выбору) . 

Произведения о детях. Дети – герои произведений: раскрытие тем 

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

рассказчика. Герой художественного произведения: время и место 

проживания, особенности внешнего вида и характера. Историческая 

обстановка как фон создания произведения: судьбы крестьянских детей, дети 

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

сюжета, отношение к ним героев произведения. Оценка нравственных 

качеств, проявляющихся в военное время. 

265



8 
 

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

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

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой 

юмористического произведения. Средства выразительности текста 

юмористического содержания: преувеличение. Авторы юмористических 

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

М. Зощенко и др. 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 

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

другие (по выбору) . 

Зарубежная литература. Круг чтения  (произведения двух-трёх авторов 

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

Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы о животных 

зарубежных писателей. Известные переводчики зарубежной литературы: С. 

Я. Маршак, К. И. Чуковский, Б. В. Заходер.  

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Гадкий утёнок», Ш. Перро 

«Подарок феи» и другие (по выбору) . 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Ценность чтения художественной литературы и фольклора, 

осознание важности читательской деятельности. Использование с учётом 

учебных задач аппарата издания (обложка, оглавление, аннотация, 

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

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

рукописными книгами. 

Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

Базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий способствуют 

формированию умений: 

 читать доступные по восприятию и небольшие по объёму 

прозаические и стихотворные произведения (без отметочного 

оценивания); 

 различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, 

народные и авторские произведения; 

 анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, 

определять тему и главную мысль, делить текст на части, 

266



9 
 

озаглавливать их, находить в тексте заданный эпизод, определять 

композицию произведения, характеризовать героя; 

 конструировать план текста, дополнять и восстанавливать 

нарушенную последовательность; 

 сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным 

жанрам; произведения одного жанра, но разной тематики; 

 исследовать текст: находить описания в произведениях разных 

жанров (портрет, пейзаж, интерьер). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

 сравнивать информацию словесную (текст), графическую или 

изобразительную (иллюстрация), звуковую (музыкальное 

произведение); 

 подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения 

литературы и изобразительного искусства по тематике, настроению, 

средствам выразительности; 

 выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; 

составлять аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

 читать текст с разными интонациями, передавая своё отношение к 

событиям, героям произведения; 

 формулировать вопросы по основным событиям текста; 

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

 выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая 

соответствующее настроение; 

 сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию 

умений: 

 принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в 

зависимости от учебной задачи вид чтения, контролировать 

реализацию поставленной задачи чтения; 

 оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

 выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки процесса и 

результата деятельности, при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, 

подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 
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 в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, 

инсценировать (драматизировать) несложные произведения 

фольклора и художественной литературы; выбирать роль, 

договариваться о манере её исполнения в соответствии с общим 

замыслом; 

 осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при 

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

 

Изучение литературного чтения в 1-4 классах направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное 

чтение» достигаются в процессе единства учебной и воспитательной 

деятельности, обеспечивающей позитивную динамику развития личности 

младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, 

саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения 

программы предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими 

школьниками социально значимых норм и отношений, развитие позитивного 

отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным 

и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения 

сформированных представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России, малой 

родине, проявление интереса к изучению родного языка, истории и 

культуре Российской Федерации, понимание естественной связи 

прошлого и настоящего в культуре общества; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, сопричастности к прошлому, настоящему и будущему 

своей страны и родного края, проявление уважения к традициям и 

культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа 

произведений выдающихся представителей русской литературы и 

творчества народов России; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки 

индивидуальности каждого человека, проявление сопереживания, 

уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к 

родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, 

социального статуса, вероисповедания; 
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 осознание этических понятий, оценка поведения и поступков 

персонажей художественных произведений в ситуации 

нравственного выбора; 

 выражение своего видения мира, индивидуальной позиции 

посредством накопления и систематизации литературных 

впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям  

Эстетическое воспитание: 

 проявление уважительного отношения и интереса к художественной 

культуре, к различным видам искусства, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

готовность выражать своё отношение в разных видах 

художественной деятельности; 

 приобретение эстетического опыта слушания, чтения и 

эмоционально-эстетической оценки произведений фольклора и 

художественной литературы; 

 понимание образного языка художественных произведений, 

выразительных средств, создающих художественный образ. 

Трудовое воспитание: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

 бережное отношение к природе, осознание проблем 

взаимоотношений человека и животных, отражённых в литературных 

произведениях; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о 

научной картине мира, понимание важности слова как средства 

создания словесно-художественного образа, способа выражения 

мыслей, чувств, идей автора; 

 овладение смысловым чтением для решения различного уровня 

учебных и жизненных задач; 

 потребность в самостоятельной читательской деятельности, 

саморазвитии средствами литературы, развитие познавательного 

интереса, активности, инициативности, любознательности и 
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самостоятельности в познании произведений фольклора и 

художественной литературы, творчества писателей. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной 

школе у обучающихся будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия: 

базовые логические действия: 

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

соотносить произведение и его автора, устанавливать основания для 

сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

 объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

 определять существенный признак для классификации, 

классифицировать произведения по темам, жанрам и видам; 

 находить закономерности и противоречия при анализе сюжета 

(композиции), восстанавливать нарушенную последовательность 

событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному 

алгоритму; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного 

и художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, 

характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

 формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по установлению особенностей объекта изучения и связей между 

объектами (часть – целое, причина – следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведённого наблюдения (опыта, 

классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 
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работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа 

её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

регулятивные универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
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Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты освоения программы начального общего 

образования по учебному предмету «Литературное чтение» отражают 

специфику содержания предметной области, ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных ситуациях и 

жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

 

3 КЛАСС 

 отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного 

творчества и художественной литературы, находить в фольклоре и 

литературных произведениях отражение нравственных ценностей, 

традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в 

нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений; 

 читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, 

использовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, 

поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму 

прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 60 слов 

в минуту (без отметочного оценивания); 

 читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с 

изученной тематикой произведений; 

 различать художественные произведения и познавательные тексты; 
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 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать 

лирическое произведение от эпического; 

 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и 

формулировать вопросы к учебным и художественным текстам; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, 

загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, 

скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и 

художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни), приводить примеры произведений фольклора 

разных народов России; 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

формулировать тему и главную мысль, определять 

последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь 

событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, 

номинативный, цитатный); 

 характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку 

поступкам героев, составлять портретные характеристики 

персонажей; выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, 

чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и 

сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии 

или по контрасту); 

 отличать автора произведения от героя и рассказчика, 

характеризовать отношение автора к героям, поступкам, описанной 

картине, находить в тексте средства изображения героев (портрет), 

описание пейзажа и интерьера; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; находить в тексте примеры использования 

слов в 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, 
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подтверждать свой ответ примерами из текста; использовать в беседе 

изученные литературные понятия; 

 пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато 

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

лица; 

 при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи 

(повествование, описание, рассуждение) с учётом специфики 

учебного и художественного текстов; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать 

небольшие эпизоды из произведения; 

 составлять устные и письменные высказывания на основе 

прочитанного/прослушанного текста на заданную тему по 

содержанию произведения (не менее 8 предложений), 

корректировать собственный письменный текст; 

 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

алгоритму; 

 сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать 

продолжение прочитанного произведения; 

 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания 

(обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, 

приложения, сноски, примечания); 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о 

прочитанной книге; 

 использовать справочные издания, в том числе верифицированные 

электронные образовательные и информационные ресурсы, 

включённые в федеральный перечень.  
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 3 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 О Родине и её истории  7   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

2 Фольклор (устное народное творчество)  24  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

3 Творчество И.А.Крылова  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

4 Творчество А.С.Пушкина  9   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

5 
Картины природы в произведениях 

поэтов и писателей ХIХ века 
4   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

6 Творчество Л.Н.Толстого 10  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

7 
Картины природы в произведениях 

поэтов и писателей XX века 
6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

8 Литературная сказка  9  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

9 
Картины природы в произведениях 

поэтов и писателей XX века 
10    

10 Произведения о детях  18  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

11 
Произведения о взаимоотношениях 

человека и животных 
 10  1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 
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12 Юмористические произведения  6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

13 Зарубежная литература  10   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

14 

Библиографическая культура (работа с 

детской книгой и справочной 

литературой) 

 5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

Резервное время  4  1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  136   8   0   
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  ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 3 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Раскрытие главной идеи 

произведения К.Д. Ушинского 

«Наше отечество»: чувство любви 

к Родине, сопричастность к 

прошлому и настоящему своей 

страны 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc478de 

2 

Патриотическое звучание 

стихотворения С.А. Васильева 

«Россия»: интонация, темп, ритм, 

логические ударения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc47a6e 

3 

Осознание нравственных 

ценностей в произведениях о 

Родине: любовь к родной стороне, 

гордость за красоту и величие 

своей Отчизны 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc47b72 

4 

Создание образа Родины в 

произведениях писателей. 

Произведения по выбору, 

например, Т.В. Бокова «Родина» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc47c76 

5 
Отражение темы Родина в 

произведении М.М. Пришвин 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc47d84 
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«Моя Родина»: роль и особенности 

заголовка 

6 

Репродукции картин как 

иллюстрации к произведениям о 

Родине 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc47e88 

7 

Устное народное творчество. 

Характеристика малых жанров 

фольклора: потешки, небылицы, 

скороговорки, считалки 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc483ec 

https://m.edsoo.ru/8bc4a25a 

8 
Загадка как жанр фольклора, 

знакомство с видами загадок 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4861c 

https://m.edsoo.ru/8bc4a4f8 

9 
Пословицы народов России: 

тематические группы 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4a3cc 

10 

Развитие речи: использование 

образных слов, пословиц и 

поговорок, крылатых выражений. 

Книги и словари, созданные В.И. 

Далем 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4a610 

https://m.edsoo.ru/8bc4850e 

11 

Художественные особенности 

сказок разного вида (о животных, 

бытовые, волшебные) 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4a7dc 

https://m.edsoo.ru/8bc4861c 

12 

Отражение нравственных 

ценностей и правил в фольклорной 

сказке. Произведения по выбору, 

например, русская народная сказка 

«Самое дорогое» 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4a8fe 

https://m.edsoo.ru/8bc4875c 

13 Осознание понятия трудолюбие на  1     Библиотека ЦОК 
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примере народных сказок. 

Произведения по выбору, 

например, русская народная сказка 

«Про Ленивую и Радивую» 

https://m.edsoo.ru/8bc48892 

14 

Представление в сказке народного 

быта и культуры. Произведения по 

выбору, например, русская 

народная сказка «Дочь-семилетка» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc489a0 

15 

Характеристика героя, волшебные 

помощники. На примере русской 

народной сказки «Иван-царевич и 

серый волк» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc48ab8 

16 

Особенности построения 

(композиция) волшебной сказки: 

составление плана. На примере 

русской народной сказки «Иван-

царевич и серый волк» 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4aa16 

https://m.edsoo.ru/8bc49cc4 

17 

Иллюстрация как отражение 

сюжета волшебной сказки: В.М. 

Васнецов «Иван Царевич на Сером 

волке» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4ae44 

18 

Описание картин природы как 

способ рассказать в песне о родной 

земле. Темы народных песен 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4b542 

https://m.edsoo.ru/8bc4b10a 

19 

Былина как народный песенный 

сказ о героическом событии. 

Фольклорные особенности: 

выразительность, напевность 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4bb46 

https://m.edsoo.ru/8bc4b27c 
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исполнения 

20 

Характеристика главного героя 

(где жил, чем занимался, какими 

качествами обладал). На примере 

образа Ильи Муромца 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4bfb0 

https://m.edsoo.ru/8bc4b27c 

21 

Тематическая проверочная работа 

по итогам раздела «Фольклор 

(устное народное творчество) 

 1   1     

22 

Работа с детскими книгами на 

тему: «Фольклор»: использование 

аппарата издания 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4bc7c 

https://m.edsoo.ru/8bc4be98 

23 

Резервный урок. Работа со 

словарём: язык былины, 

устаревшие слова, их место и 

представление в современной 

лексике 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4b7ae 

https://m.edsoo.ru/8bc4bd94 

24 

Резервный урок. Репродукции 

картин В.М. Васнецова как 

иллюстрации к эпизодам 

фольклорного произведения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4c0b4 

https://m.edsoo.ru/8bc4af70 

25 
В мире книг. Книга как особый 

вид искусства 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f5142 

26 

Общее представление о первых 

книгах на Руси, знакомство с 

рукописными книгами 

 1      

27 

Первая печатная книга на Руси. 

Н.П. Кончаловская «Мастер 

Фёдоров Иван и его печатный 

 1      
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стан» (отрывок из «Наша древняя 

столица») 

28 

Осознание важности чтения 

художественной литературы и 

фольклора. Правила юного 

читателя 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f4fda 

29 

Осознание особенностей басни, 

как произведения-поучения, 

которое помогает увидеть свои и 

чужие недостатки 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4cd98 

30 

И.А. Крылов - великий русский 

баснописец. Иносказание в его 

баснях 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4d194 

31 

Знакомство с произведениями И.А. 

Крылова. Явная и скрытая мораль 

басен 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4d298 

32 

Работа с басней И.А. Крылова 

«Ворона и Лисица»: тема, мораль, 

герои, особенности языка 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4d072 

33 
А.С. Пушкин - великий русский 

поэт 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4c1d6 

34 

Восприятие пейзажной лирики 

А.С. Пушкина: средства 

художественной выразительности 

(сравнение, эпитет), рифма, ритм 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4c2e4 

35 

Знакомство с литературной 

сказкой А.С. Пушкина «Сказка о 

царе Салтане…»: приём повтора 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4c5c8 
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как основа изменения сюжета 

36 

Характеристика положительных и 

отрицательных героев, примеры 

превращений и чудес в сказке А.С. 

Пушкина «Сказка о царе 

Салтане…» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4c6f4 

37 

Наблюдение за художественными 

особенностями текста сказки А.С. 

Пушкина «Сказка о царе 

Салтане…» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4c80c 

38 

Фольклорная основа литературной 

сказки А.С. Пушкина «Сказка о 

царе Салтане…» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4c938 

39 

Составление устного рассказа 

«Моё любимое произведение А.С. 

Пушкина» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4cb68 

40 

Тематическая проверочная работа 

по итогам раздела «Творчество 

А.С. Пушкина» 

 1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4ca64 

41 

Работа с детскими книгами. И.Я. 

Билибин – иллюстратор сказок 

А.С. Пушкина 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4cc80 

42 

Описание картин осенней природы 

в стихотворении Ф.И. Тютчева 

«Есть в осени первоначальной…» 

и другие по выбору 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4d43c 

43 
Сравнение стихотворений об 

осени. На примере произведений 
 1      
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Ф.И. Тютчева «Есть в осени 

первоначальной…» и А.Н. 

Майкова «Осень» 

44 

Восприятие картин зимнего 

пейзажа в стихотворениях А.А. 

Фета «Кот поёт, глаза прищуря», 

«Мама! Глянь-ка из окошка…» и 

другие по выбору 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4e24c 

45 

Средства художественной 

выразительности (эпитет, 

сравнение) в лирических 

произведениях поэтов 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4d676 

46 

Особенности авторской сказки 

Л.Н. Толстого «Ореховая ветка»: 

основные события, главные герои, 

волшебные помощники 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4e35a 

47 

Работа с баснями Л.Н. Толстого: 

выделение жанровых 

особенностей. На примере басни 

«Белка и волк» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4f066 

48 

Наблюдение за художественными 

особенностями рассказа-описания 

Л.Н. Толстого «Лебеди» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4ea8a 

49 

Различение художественного и 

научно-познавательного текстов 

«Лебеди» и «Зайцы» Л.Н. Толстого 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4e684 

50 
Осознание связи содержания 

произведения с реальным 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4eb98 
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событием. На примере были 

«Прыжок» Л.Н. Толстого 

51 

Анализ сюжета были «Прыжок» 

Л.Н. Толстого: главные герои, 

отдельные эпизоды, составление 

плана 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4e576 

52 

Различение рассказчика и автора 

произведения в рассказе Л.Н. 

Толстого «Акула» и других по 

выбору 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4e972 

53 

Выделение структурных частей 

произведения Л.Н. Толстого 

«Акула» и других по выбору 

(композиции): начало, завязка 

действия, кульминация, развязка 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4e45e 

54 

Тематическая проверочная работа 

по итогам раздела «Творчество 

Л.Н. Толстого» 

 1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4eecc 

55 

Работа с детскими книгами: 

жанровое многообразие 

произведений Л.Н. Толстого 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4ed00 

56 

Оценка чувств и настроения, 

вызываемых лирическим 

произведением. На примере 

произведения Н.А. Некрасова 

«Однажды в студёную зимнюю 

пору…» (отрывок) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4d784 

57 Поэты о красоте родной природы.  1     Библиотека ЦОК 
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На примере произведения Н.А. 

Некрасова «Железная дорога» 

(отрывок) 

https://m.edsoo.ru/8bc4d8a6 

58 

Олицетворение как одно из 

средств выразительности 

лирического произведения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4e0f8 

59 

Описание природы (пейзаж) в 

художественном произведении. На 

примере произведения А.П. Чехова 

«Степь» (отрывок) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4d554 

60 

Резервный урок. Сравнение 

средств создания пейзажа в тексте-

описании, в изобразительном 

искусстве, в произведениях 

музыкального искусства 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4dc98 

61 

Характеристика героя сказки В.М. 

Гаршина «Лягушка-

путешественница» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4f1c4 

62 

Особенности литературной сказки 

В.М. Гаршина «Лягушка-

путешественница»: анализ сюжета, 

композиции 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4f548 

63 

Осознание главной мысли (идеи) 

сказки В.М. Гаршина «Лягушка-

путешественница» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4f69c 

64 

Работа с детскими книгами 

«Литературные сказки писателей»: 

составление аннотации 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4f82c 
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65 

Животные в литературных сказках. 

На примере произведения И.С. 

Соколова-Микитова 

«Листопадничек» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4f958 

66 

Научно-естественные сведения о 

природе в сказке И.С. Соколова-

Микитова «Листопадничек» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4fc6e 

67 

Создание образов героев-

животных в литературных сказках. 

На примере произведения Д.Н. 

Мамин-Сибиряка «Умнее всех» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4fe30 

68 

Поучительный смысл сказок о 

животных. На примере 

произведения Д.Н. Мамин-

Сибиряка «Умнее всех» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4ff70 

69 
Составление устного рассказа 

«Моя любимая книга» 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc50358 

70 

Наблюдение за описанием зимнего 

пейзажа. На примере 

стихотворения С.Д. Дрожжина 

«Зимний день» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc504ac 

71 

Оценка чувств и настроения, 

вызываемых лирическим 

произведением 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc5072c 

72 

Работа со стихотворением С.А. 

Есенина «Берёза»: средства 

выразительности в произведении 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc50876 

73 Восприятие картин природы в  1     Библиотека ЦОК 
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стихотворениях С.А. Есенина https://m.edsoo.ru/8bc50984 

74 

Живописные полотна как 

иллюстрация к лирическому 

произведению: пейзаж 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc50aa6 

75 

Взаимоотношения человека и 

животных – тема произведения 

Д.Н. Мамин-Сибиряка 

«Приёмыш» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc513ac 

76 

Соотнесение заглавия и главной 

мысли рассказа Д.Н. Мамин-

Сибиряка «Приёмыш» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc514ba 

77 

Отражение темы дружба 

животных в рассказах писателей. 

На примере произведения А.И. 

Куприна «Барбос и Жулька» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc5169a 

78 

Характеристика героев-животных, 

их портрет в рассказах писателей. 

На примере рассказа А.И. Куприна 

«Барбос и Жулька» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc518de 

79 

Отражение нравственно-этических 

понятий (любовь и забота о 

животных) в рассказах писателей 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc519f6 

80 
Осознание понятий верность и 

преданность животных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc51b04 

81 

Работа с детскими книгами о 

братьях наших меньших: 

написание отзыва 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc524d2 

82 Создание картин природы в  1     Библиотека ЦОК 
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произведениях поэтов. На примере 

стихотворения И.А. Бунина 

«Первый снег» 

https://m.edsoo.ru/8bc50e34 

83 

Звукопись, её выразительное 

значение в лирических 

произведениях 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc50f6a 

84 
Поэтические картины родной 

природы 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc51096 

85 

Составление устного рассказа 

«Красота родной природы» по 

изученным текстам 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc522a2 

86 

Тематическая проверочная работа 

по итогам раздела «Картины 

природы в произведениях поэтов и 

писателей ХIХ – ХХ века» 

 1   1     

87 Дети – герои произведений  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc52806 

88 
Историческая обстановка как фон 

создания произведения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc52bd0 

89 

Судьбы крестьянских детей в 

произведениях писателей. На 

примере рассказа А.П. Чехова 

«Ванька» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc52da6 

90 

Особенности внешнего вида и 

характера героя-ребёнка. На 

примере рассказа А.П. Чехова 

«Ванька» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc52928 

91 Отражение в произведении  1     Библиотека ЦОК 
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важных человеческих качеств: 

честности, стойкости, 

ответственности. На примере 

рассказа Л. Пантелеева «Честное 

слово» 

https://m.edsoo.ru/8bc52a40 

92 

Деление текста на части, 

составление плана, выявление 

главной мысли (идеи) рассказа 

Пантелеева «Честное слово» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc52ebe 

93 

Представление темы «Дети на 

войне» в рассказе Л. Пантелеева 

«На ялике» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc52fd6 

94 

Мужество и бесстрашие – 

качества, проявляемые детьми в 

военное время 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc53242 

95 

Составление портрета главного 

героя рассказа Л.А. Кассиля 

«Алексей Андреевич» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc53364 

96 

Осмысление поступков и 

поведения главного героя рассказа 

Л.А. Кассиля «Алексей 

Андреевич» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc5347c 

97 

Отличие автора от героя и 

рассказчика. На примере рассказа 

А.П. Гайдара «Горячий камень» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc53710 

98 

Выделение главной мысли (идеи) 

произведения о детях. На примере 

рассказа А.П. Гайдара «Горячий 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc53850 
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камень» 

99 

Основные события сюжета 

произведения А.П. Гайдара 

«Тимур и его команда» (отрывки) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc53a12 

100 

Роль интерьера (описание штаба) в 

создании образов героев 

произведения А.П. Гайдара 

«Тимур и его команда» (отрывки) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc541a6 

101 

Нравственная оценка ситуаций, 

поведения и поступков героев 

произведения А.П. Гайдара 

«Тимур и его команда» (отрывки) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc5434a 

102 

Раскрытие темы «Разные детские 

судьбы» в произведениях 

писателей 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc53bca 

103 

Тематическая проверочная работа 

по итогам раздела «Произведения 

о детях» 

 1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc544a8 

104 
Работа с книгами о детях: 

составление аннотации 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f3630 

105 

Произведения Паустовского К.Г. о 

природе и животных. Главная 

мысль (идея) рассказа «Барсучий 

нос» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc51c12 

106 

Работа с рассказом Паустовского 

К.Г. «Кот-ворюга»: анализ 

композиции, составление плана 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc51e24 

107 Составление портрета героя-  1     Библиотека ЦОК 
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животного в рассказе 

Паустовского К.Г. «Кот-ворюга» 

https://m.edsoo.ru/8bc51f46 

108 

Раскрытие темы взаимоотношения 

человека и животного на примере 

рассказа Паустовского К.Г. 

«Заячьи лапы» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc5218a 

109 

Особенности композиции в 

рассказах о животных. На примере 

рассказа Паустовского К.Г. 

«Заячьи лапы» 

 1      

110 

Создание характеров героев-

животных в рассказах писателей. 

На примере рассказа Пришвина 

М.М. «Выскочка» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc51294 

111 

Рассказы писателей-натуралистов 

о заботливом и бережном 

отношении человека к животным к 

природе родного края 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc50bbe 

112 

Тематическая проверочная работа 

по итогам раздела 

«Взаимоотношения человека и 

животных» 

 1   1     

113 

Составление устного рассказа 

«Любовь и забота о братьях наших 

меньших» по изученным 

произведениям 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc523ba 

114 
Резервный урок. Человек и его 

взаимоотношения с животными в 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc525e0 
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рассказах писателей 

115 

Особенности юмористических 

произведений Н.Н. Носова и 

других авторов на выбор 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f3ca2 

116 

Комичность как основа сюжета 

рассказов Н.Н. Носова и других 

авторов на выбор 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f3db0 

117 

Характеристика героя 

«Денискиных рассказов» В.Ю. 

Драгунского 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f3a5e 

118 

Средства выразительности текста 

юмористического содержания: 

преувеличение. На примере 

произведений В.Ю. Драгунского 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f3b80 

119 
Работа с детскими книгами: 

авторы юмористических рассказов 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f3928 

120 

Составление устного рассказа 

«Мой любимый детский писатель» 

на примере изученных 

произведений 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f3ed2 

121 

Волшебные предметы и 

помощники в литературных 

сказках Ш. Перро 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f4422 

122 

Особенности литературных сказок 

Х.-К. Андерсена (сюжет, язык, 

герои) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f4544 

123 
Особенности авторских сказок: 

раскрытие главной мысли, 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f41de 
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композиция, герои. На примере 

сказок Р.Киплинга 

124 

Взаимоотношения человека и 

животных в рассказах зарубежных 

писателей. На примере рассказа 

Джека Лондона «Бурый волк» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f4d8c 

125 

Деление текста на части, 

составление плана, выявление 

главной мысли (идеи) рассказа 

Джека Лондона «Бурый волк» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f4774 

126 

Средства создания образов героев-

животных в рассказах зарубежных 

писателей. На примере рассказа Э. 

Сетон-Томпсона «Чинк» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f488c 

127 

Осознание нравственно-этических 

понятий: верность и преданность 

животных. На примере рассказа Э. 

Сетон-Томпсона «Чинк» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f430a 

128 

Расширение знаний о писателях, 

как переводчиках зарубежной 

литературы. На примере переводов 

С.Я. Маршака, К.И. Чуковского, 

Б.В. Заходера 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f4666 

129 

Тематическая проверочная работа 

по итогам раздела «Зарубежная 

литература» 

 1   1     

130 
Составление устного рассказа 

«Мой любимый детский писатель» 
 1      
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на примере изученных 

произведений 

131 

Резервный урок. Составление 

устного рассказа «Дружба 

человека и животного» на примере 

изученных произведений 

 1      

132 

Резервный урок. Работа с детскими 

книгами «Зарубежные писатели – 

детям»: написание отзыва 

 1      

133 

Резервный урок. Осознание 

важности читательской 

деятельности. Работа со 

стихотворением Б. Заходера «Что 

такое стихи» 

 1      

134 

Резервный урок. Проверочная 

работа по итогам изученного в 3 

классе 

 1   1     

135 
Резервный урок. Работа с детской 

книгой и справочной литературой 
 1      

136 

Резервный урок. Летнее чтение. 

Выбор книг на основе 

рекомендательного списка и 

тематического каталога 

 1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 136   8   0   
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Литературное чтение (в 2 частях), 3 класс/ Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и другие, Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение»  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Рабочая тетрадь по литературному чтению 3 класс к УМК Климановой. - М.: 

"ВАКО" 2023 А.С. Кутявина. Яценко И. Ф., Поурочные разработки по 

литературному чтению к УМК В.П. Климановой, В.Г. 

 Горецкого "Школа России" 3 класс. - Москва.: "ВАКО" 2023. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

http:///school-collection.edu.ru/catalog/ https://resh.edu.ru/ 

 Сайт «Я иду на урок начальной школы»: http://nsc.1september.ru/urok 

Электронная версия журнала «Начальная школа»: 

http://nsc.1september.ru/index.php Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок»: http://festival.1september.ru Методические пособия и рабочие программы 

учителям начальной школы: http://nachalka.com Сетевое сообщество 

педагогов: http://rusedu.net Учитель портал: http://www.uchportal.ru 

 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Оборудование кабинета литературного чтения (портреты писателей и поэтов, лента времени, 

таблицы) 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Интерактивная доска 

Проектор 

Компьютер 

Колонки 
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Приложение 1 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Критерии оценивания 

В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых 

результатов освоения программы по литературному чтению должны 

учитываться психологические возможности младшего школьника, нервно-

психические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность 

эмоциональных реакций ребенка. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание 

программы «Литературное чтение» направлены на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения программы. Формируется 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результатов. Данный 

метапредметный результат достигается посредством системы заданий, 

направленных на осознание ребёнком необходимости понимать смысл 

поставленной задачи для её успешного выполнения; на формирование умения 

планировать учебную работу, используя различные справочные материалы 

(таблицы, схемы, алгоритмы, словари и т.д.); на развитие способности к 

самооценке и к самоконтролю. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание 

программы «Литературное чтение» направлены на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения программы. Формируется 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результатов. Данный мета 

предметный результат достигается посредством системы заданий, 

направленных на осознание ребёнком необходимости понимать смысл 

поставленной задачи для её успешного выполнения; на формирование умения 

планировать учебную работу, используя различные справочные материалы 

(таблицы, схемы, алгоритмы, словари и т.д.); на развитие способности к 

самооценке и к самоконтролю. 

Система оценки достижения планируемых результатов изучения 

предмета предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов 
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обучения. Объектом оценки предметных результатов служит способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы, которая: 

- является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования; 

- реализует одно из основных положений федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения - 

формирование универсальных учебных действий; 

- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 

учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской 

школы на этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных 

предметов образовательного плана; 

- предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования. 

Критериями оценивания являются: 

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов, обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС; 

- динамика результатов предметной обученности, формирования 

универсальных учебных действий. 

Используемая в школе система оценки, ориентирована на 

стимулирование стремления обучающихся к объективному контролю, а не 

сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в 

адекватной и конструктивной самооценке. 

На формирование универсальных учебных действий направлена 

оценочная деятельность ученика:  

- самооценка (сам оценивает свои знания) 

- взаимооценка (осуществляется при работе в паре) 

- прогностическая оценка (оценивают свои знания и умения перед 

выполнением задания: Как я справлюсь?) 
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Оценочная деятельность позволяет учителю и ученику определять 

уровень усвоения учебного материала и выявить западающие проблемы, а 

затем наметить индивидуальную и групповую коррекционную работу. 

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса 

оценки достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по предмету. 

Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких 

уровней формируемых учебных действий. 

Текущий контроль проводится, в основном, в устной форме на каждом 

уроке в виде индивидуального или фронтального опроса: чтение текста, 

пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное 

чтение наизусть или с листа. Возможны и небольшие по объему письменные 

работы (ответы на вопросы, описание героя или события), а также 

самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы 

и может проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная 

работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с 

учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится 

индивидуально. Для проверки подбираются доступные по лексике и 

содержанию незнакомые тексты. Для проверки понимания текста учитель 

после чтения задает вопросы. 

Критерии сформированности навыка чтения третьеклассников: 

умение читать целыми словами; 

осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе 

чтения вслух не менее 75-90 слов в минуту (на конец года); 

умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, 

интонации, передающие характерные особенности героев; 

безошибочность чтения. 

К итоговому контролю относятся и комплексные работы. Структура 

контрольно- измерительных материалов соответствует структуре ЕГЭ. Данные 

работы позволяют быстро проверить усвоение материала у большого 

количества учащихся, объективно оценить результаты работы, повторить 

пройденный материал, углубить и систематизировать знания учащихся. На 

выполнение работы отводится 10-25 минут (в зависимости от уровня 

подготовленности класса). На контрольную работу отводится весь урок. 
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При выставлении оценки следует ориентироваться на следующую шкалу: 

«3» - если сделано не менее 50% объёма работы; 

«4» - если сделано не менее 75% объёма работы; 

«5» - если работа не содержит ошибок. 

К концу второго полугодия в 3 классе задания по работе с детской книгой 

входят в текущую и итоговую проверку начитанности и знания изученных 

произведений. 

Общими критериями оценивания результативности обучения чтению 

являются следующие: 

- индивидуальный прогресс в совершенствовании правильности, 

беглости и способов чтения (целыми словами, плавное слитное); 

- индивидуальный прогресс в понимании содержания прочитанного; 

- индивидуальный прогресс в выразительности чтения (соблюдение 

знаков препинания, интонационная передача эмоционального тона, логических 

ударений, пауз и мелодики, темпа и громкости - в соответствии с характером 

текста); 

- индивидуальный прогресс в навыках работы с текстом; 

- умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте 

задания, и следовать ей; 

- ориентировка в книге, в группе книг, в мире детских книг; 

- интерес к чтению художественной, познавательной и справочной 

литературы, расширение круга чтения. 

Способами оценивания результативности обучения чтению являются: 

замер скорости чтения (в скрытой для детей форме); 

ответы обучающихся на вопросы по содержанию, структуре, языковому 

оформлению и жанровой принадлежности литературных произведений; 

выразительность чтения (умение передать общий характер текста с 

помощью интонационных средств - мелодики, темпоритма, пауз, логических 

ударений, громкости и эмоциональной окраски голоса); 

выполнение заданий на составление плана пересказа, собственного 

высказывания; 

выполнение заданий по ориентировке в книгах; 

наблюдение учителя за продуктивностью участия детей в коллективной 

творческой деятельности (в составлении книжных выставок, конкурсах чтецов, 

драматизации, воображаемой экранизации и т.п.); 

наблюдение учителя за соблюдением обучающимися правил 

коллективной и групповой работы; 
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наблюдения за читательской деятельностью учащихся; 

анализ читательского дневника; 

анализ отзывов учащихся о прочитанном, аннотаций, презентаций; 

анализ творческих работ учащихся (в том числе входящих в рабочие 

тетради и в хрестоматии). 
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Приложение 2 

Темы учебных проектов 

 

Предмет, 

класс 

Продолжительность 

(даты начала и окончания 

проекта) 

Название 

проекта 

Тип проекта 

по количеству 

участников: 

индивидуальный, парный, 

групповой 

Продукт, 

который будет создан 

3 класс 

Литературное 

чтение 

Две недели 

(сентябрь) 

«Сочиняем волшебную 

сказку». 
Индивидуальный, парный, 

групповой 

Альбом волшебных сказок 

3 класс 

Литературное 

чтение 

Две недели 

(апрель) 

«Праздник детской поэзии» Индивидуальный  Сборник стихов 

 

 

 

302



45 
 

Приложение 3 

Описание оценки предметных результатов 

по литературному чтению в 3 классе. 

 

Учебный материал по литературному чтению распределен на 

модули. В курсе литературное чтение 3 класса 13 модулей. График 

контрольных мероприятий по итогам каждого модуля представлен в 

таблице 1. 

Таблица 1 

График контрольных мероприятий 

№ 

модуля 
Название модуля 

Количество 

часов 
Форма контроля 

Дата 

проведения 

 1 семестр   01.09.23-

07.10.23 

1.  О Родине и её истории 6 Тест   

2.  Фольклор (устное 

народное творчество 
16 Контрольная работа  

 2 семестр   16.10.23-

18.11.23 

3.  Творчество И.А. Крылова 4 Проверочная работа  

4.  Творчество А.С.Пушкина 9 Контрольная работа  

 3 семестр   27.11.23-

30.12.23 

5.  Картины природы в 

произведениях поэтов и 

писателей ХIХ века 

8 Тест  

6.  Творчество Л.Н.Толстого 10 Контрольная работа  

 4 семестр   09.01.24-

17.02.24 

7.  Литературная сказка 9 Проверочная работа  

8.  Картины природы в 
произведениях поэтов и 

писателей XX века 

10 Контрольная работа  

 5 семестр   26.02.24-

06.04.24 

9.  Произведения о 

взаимоотношениях 
16 Проверочная работа  
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человека и животных 

10.  Произведения о детях 18 Контрольная работа  

 6 семестр   15.04.24-

31.05.24 

11.  Юмористические 

произведения 
6 Тест  

12.  Зарубежная литература 10 Контрольная работа  

13.  Библиографическая 

культура (работа с 

детской книгой и 

справочной литературой) 

4 Проверочная работа  

 

 

Приложение 4 

Слова-термины 

- рукописные книги; 

- устное народное творчество; 

- стихотворение; 

- эпитет; 

- метафора; 

- олицетворение; 

- сказки; 

- рассказы; 

- были; 

- небылицы. 

 

Приложение 5 

Темы творческих работ(заданий) 

            1. Коллаж «Унылая пора! Очей очарование!» 

2.В лаборатории поэта (анализ любого стихотворения). 
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            3.Как создаётся книга. 

Творческая работа по литературному чтению «Как создаётся книга». 

Творческая работа "Как создается книга" содержит исследование 

учащегося 3 класса о способах создания печатной книги, а также описывает 

практическую работу школьника по сбору материала и изготовлению книги 

своими руками. 

История создания книги. 

Откуда книга к нам пришла? В древнейшие времена человеческая 

память была единственным средством сохранения и передачи опыта, 

информации о событиях и людях. Известны так называемые 

бесписьменные цивилизации, где огромное количество необходимых 

сведений просто заучивалось наизусть, а на дальние расстояния 

посылались «живые письма» – гонцы. 

Самые первые книги представляли собой глиняные таблички, на 

которых «писали» специальными палочками – стилусами. Таблички 

сшивались в единый блок, называемый «кодекс». Первым этапом создания 

книги в Древнем Египте было изобретение свитка из папирусных листов, 

которые подклеивались один к другому. Разумеется, тогда книга имела 

довольно узкое распространение – среди богатых книголюбов и 

просвещенного окружения меценатов, а позднее в университетах и среди 

духовенства. В античном городе самым обычным способом 

обнародования были публичные чтения.  

Для кратких документов служили восковые дощечки, а для текущих 

записей начиная с III века до н.э. использовали пергамент – бумага из 

шкур крупного рогатого скота, материал более грубый, но зато более 

прочный и дешевый, нежели папирус.   И хотя впервые тексты печатать 

начали в седьмом столетии в Корее, сначала при помощи доски с 

вырезанными буквами, а затем в Китае с использованием наборного 

текста, но настоящий прорыв в книгопечатании совершил немецкий 

изобретатель Иоганн Гуттенберг, создавший в пятнадцатом столетии 

отработанную технологию 

Гуттенберг впервые в Европе применил набор строк текста из 

отдельных букв и печатание при помощи пресса оттисков на бумаге, что 

позволило достичь невиданной ранее производительности. Первой книгой, 

отпечатанной Гуттенбергом, была, конечно же, библия. 
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Приложение 6 

 

Темы рефератов, исследований, выступлений. 

1.  «Волшебные предметы в русских народных сказках» 

2. «Золотая хохлома» 

3. «Образ Бабы Яги в русских народных сказках» 

4.   «Любимые книги моих родителей» 

5. «Книга вчера, сегодня, завтра» 

6. «Хорошо уметь писать, свои мысли выражать» 

7. «Вежливые слова в нашей речи» 

8. «Памятники литературным героям» 

9. «Дружба глазами детских писателей» 
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«Литературное чтение» 

для обучающихся 4 класса 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 

(предметная область «Русский язык и литературное чтение») соответствует 

Федеральной рабочей программе по учебному предмету «Литературное 

чтение» и включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по литературному чтению. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

литературного чтения, место в структуре учебного плана, а также подходы к 

отбору содержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения представлено тематическими блоками, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне 

начального общего образования. Содержание обучения в каждом классе 

завершается перечнем универсальных учебных действий (познавательных, 

коммуникативных, регулятивных), которые возможно формировать 

средствами литературного чтения с учётом возрастных особенностей 

обучающихся. 

Планируемые результаты освоения программы по литературному 

чтению включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения обучающегося за каждый год 

обучения на уровне начального общего образования. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

Программа по литературному чтению на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения 

программы начального общего образования ФГОС НОО, а также 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной 

рабочей программе воспитания. 

Литературное чтение – один из ведущих учебных предметов уровня 

начального общего образования, который обеспечивает, наряду с 

достижением предметных результатов, становление базового умения, 

необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего 

обучения, читательской грамотности и закладывает основы 
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интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного 

развития обучающихся. 

Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир 

художественной литературы, обеспечить формирование навыков смыслового 

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

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

литературное развитие обучающегося, реализацию творческих способностей 

обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении 

систематического курса литературы. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ» 

 

Приоритетная цель обучения литературному чтению – становление 

грамотного читателя, мотивированного к использованию читательской 

деятельности как средства самообразования и саморазвития, осознающего 

роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально 

откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. 

Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения 

учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных 

действий в процессе изучения литературного чтения станут фундаментом 

обучения на уровне основного общего образования, а также будут 

востребованы в жизни. 

Достижение цели изучения литературного чтения определяется 

решением следующих задач: 

 формирование у обучающихся положительной мотивации к 

систематическому чтению и слушанию художественной литературы 

и произведений устного народного творчества; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня 

общего речевого развития; 

 осознание значимости художественной литературы и произведений 

устного народного творчества для всестороннего развития личности 

человека; 

 первоначальное представление о многообразии жанров 

художественных произведений и произведений устного народного 

творчества; 

 овладение элементарными умениями анализа и интерпретации 

текста, осознанного использования при анализе текста изученных 

литературных понятий в соответствии с представленными 

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

текстовой деятельностью, обеспечивающей понимание и 

использование информации  

 для решения учебных задач. 

Программа по литературному чтению представляет 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. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к 

предмету «Литература», который изучается в основной школе. 

На литературное чтение в 1 классе отводится 132 часа (из них не менее 

80 часов составляет вводный интегрированный учебный курс «Обучение 

грамоте»), во 2-4 классах по 136 часов (4 часа в неделю в каждом классе). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

4 КЛАСС 

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ 

родной земли в стихотворных и прозаических произведениях писателей и 

поэтов ХIХ и ХХ веков (по выбору, не менее четырёх, например, 

произведения С. Т. Романовского, А. Т. Твардовского, С. Д. Дрожжина, В. М. 

Пескова и др.). Представление о проявлении любви к родной земле в 

литературе разных народов (на примере писателей родного края, 

представителей разных народов России). Страницы истории России, великие 

люди и события: образы Александра Невского, Михаила Кутузова и других 

выдающихся защитников Отечества в литературе для детей. Отражение 

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

Великой Отечественной войны в произведениях литературы (на примере 

рассказов Л. А. Кассиля, С. П. Алексеева). Осознание понятия: поступок, 

подвиг. 

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

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

произведения по выбору). 

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

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

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

исторической тематики) и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная 

духовная культура (произведения по выбору). Многообразие видов 

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

значение фольклора для появления художественной литературы. Малые 

жанры фольклора (назначение, сравнение, классификация). Собиратели 

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

бытовые, волшебные. Отражение в произведениях фольклора нравственных 

ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство фольклорных 

произведений разных народов по тематике, художественным образам и 

форме («бродячие» сюжеты).  

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. 

Герой былины – защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи 

Муромца, Алёши Поповича, Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки (где 

жил, чем занимался, какими качествами обладал). Средства художественной 

выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, гипербола. 

Устаревшие слова, их место в былине и представление в современной 
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лексике. Народные былинно-сказочные темы в творчестве художника В. М. 

Васнецова. 

Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, 

народные сказки (2-3 сказки по выбору), сказки народов России (2-3 сказки 

по выбору), былины из цикла об Илье Муромце, Алёше Поповиче, Добрыне 

Никитиче (1-2 по выбору). 

Творчество А. С. Пушкина. Картины природы в лирических 

произведениях А. С. Пушкина. Средства художественной выразительности в 

стихотворном произведении (сравнение, эпитет, олицетворение). 

Литературные сказки А. С. Пушкина в стихах: «Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях». Фольклорная основа авторской сказки. Положительные и 

отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. 

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

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

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

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

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

прозаические (не менее трёх). Развитие событий в басне, её герои 

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

назначение, темы и герои, особенности языка. 

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

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

другие.  

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

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

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

Метафора как «свёрнутое» сравнение. Строфа как элемент композиции 

стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. Метафора в 

стихотворениях М. Ю. Лермонтова. 

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

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

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-

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

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

фольклорной: народная речь – особенность авторской сказки. Иллюстрации в 

сказке: назначение, особенности. 

Произведения для чтения: П.П. Бажов «Серебряное копытце», П.П. 

Ершов «Конёк-Горбунок», С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» и другие.  
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Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ– ХХ веков. 

Лирика, лирические произведения как описание в стихотворной форме 

чувств поэта, связанных с наблюдениями, описаниями природы. Круг чтения: 

лирические произведения поэтов и писателей (не менее пяти авторов по 

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

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

Темы стихотворных произведений, герой лирического произведения. 

Авторские приёмы создания художественного образа в лирике. Средства 

выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, 

сравнения, олицетворения, метафоры. Репродукция картины как 

иллюстрация к лирическому произведению. 

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

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

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

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

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

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

Повесть как эпический жанр (общее представление). Значение реальных 

жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. Отрывки из 

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

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

Примеры текста-рассуждения в рассказах Л. Н. Толстого. 

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

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

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения 

человека и животных, защита и охрана природы – тема произведений 

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

В. П. Астафьева, М. М. Пришвина, С.А. Есенина, А. И. Куприна, К. Г. 

Паустовского, Ю. И. Коваля и др. 

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

«Выскочка», С.А. Есенин «Лебёдушка» и другие (по выбору). 

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

и занятиях, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере 

произведений не менее трёх авторов): А. П. Чехова, Н. Г. Гарина-

Михайловского, М.М. Зощенко, К.Г.Паустовский, Б. С. Житкова, В. В. 

Крапивина и др. Словесный портрет героя как его характеристика. 

Авторский способ выражения главной мысли. Основные события сюжета, 

отношение к ним героев.  
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Произведения для чтения: А.П. Чехов «Мальчики», Н.Г. Гарин-

Михайловский «Детство Тёмы» (отдельные главы), М.М. Зощенко «О Лёньке 

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

шишками» и другие. 

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

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

как жанр драматического произведения. Пьеса и сказка: драматическое и 

эпическое произведения. Авторские ремарки: назначение, содержание. 

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

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух 

произведений по выбору): юмористические произведения на примере 

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

Герои юмористических произведений. Средства выразительности текста 

юмористического содержания: гипербола. Юмористические произведения в 

кино и театре. 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 

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

(отдельные главы) и другие. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений 

зарубежных писателей. Литературные сказки Х.-К. Андерсена, Ш. Перро, 

братьев Гримм и др. (по выбору). Приключенческая литература: 

произведения Дж. Свифта, Марка Твена.  

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди», 

«Русалочка», Дж. Свифт «Приключения Гулливера» (отдельные главы), 

Марк Твен «Том Сойер» (отдельные главы) и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

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

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

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

показатели книги), её справочно-иллюстративный материал. Очерк как 

повествование о реальном событии. Типы книг (изданий): книга-

произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, 

справочные издания. Работа с источниками периодической печати. 

Изучение литературного чтения в 4 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

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

познавательных универсальных учебных действий способствуют 

формированию умений: 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму 

прозаические и стихотворные произведения (без отметочного 

оценивания); 

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

понимания и запоминания текста; 

 анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать 

принадлежность к жанру, определять тему и главную мысль, 

находить в тексте заданный эпизод, устанавливать взаимосвязь 

между событиями, эпизодами текста; 

 характеризовать героя и давать оценку его поступкам;  

 сравнивать героев одного произведения по предложенным 

критериям, самостоятельно выбирать критерий сопоставления 

героев, их поступков (по контрасту или аналогии); 

 составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, 

дополнять и восстанавливать нарушенную последовательность; 

 исследовать текст: находить средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора), 

описания в произведениях разных жанров (пейзаж, интерьер), 

выявлять особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

 использовать справочную информацию для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей; 

 характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, 

аннотация, предисловие, иллюстрации, примечания и другое); 

 выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; 

составлять аннотацию. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

 соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и 

задавать вопросы к учебным и художественным текстам; 

 пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

 рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и 

его произведениях; 

 оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним; 
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 использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных 

произведений; 

 сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного 

характера по наблюдениям, на заданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию 

умений: 

 понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; 

самостоятельно организовывать читательскую деятельность во время 

досуга; 

 определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

 оценивать выступление (своё и одноклассников) с точки зрения 

передачи настроения, особенностей произведения и героев; 

 осуществлять контроль процесса и результата деятельности, 

устанавливать причины возникших ошибок и трудностей, проявлять 

способность предвидеть их в предстоящей работе. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и 

драматизации (читать по ролям, разыгрывать сценки); 

 соблюдать правила взаимодействия; 

 ответственно относиться к своим обязанностям в процессе 

совместной деятельности, оценивать свой вклад в общее дело. 

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

«Обучение грамоте» из Федеральной предметной программы «Русский 

язык», которое реализуется средствами предмета «Литературное чтение», 

остальное содержание прописывается в рабочей программе предмета 

«Русский язык». 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение литературного чтения в 1-4 классах направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное 

чтение» достигаются в процессе единства учебной и воспитательной 

деятельности, обеспечивающей позитивную динамику развития личности 

младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, 

саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения 

программы предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими 

школьниками социально значимых норм и отношений, развитие позитивного 

отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным 

и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения 

сформированных представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России, малой 

родине, проявление интереса к изучению родного языка, истории и 

культуре Российской Федерации, понимание естественной связи 

прошлого и настоящего в культуре общества; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, сопричастности к прошлому, настоящему и будущему 

своей страны и родного края, проявление уважения к традициям и 

культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа 

произведений выдающихся представителей русской литературы и 

творчества народов России; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки 

индивидуальности каждого человека, проявление сопереживания, 

уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к 

родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, 

социального статуса, вероисповедания; 
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 осознание этических понятий, оценка поведения и поступков 

персонажей художественных произведений в ситуации 

нравственного выбора; 

 выражение своего видения мира, индивидуальной позиции 

посредством накопления и систематизации литературных 

впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям  

Эстетическое воспитание: 

 проявление уважительного отношения и интереса к художественной 

культуре, к различным видам искусства, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

готовность выражать своё отношение в разных видах 

художественной деятельности; 

 приобретение эстетического опыта слушания, чтения и 

эмоционально-эстетической оценки произведений фольклора и 

художественной литературы; 

 понимание образного языка художественных произведений, 

выразительных средств, создающих художественный образ. 

Трудовое воспитание: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

 бережное отношение к природе, осознание проблем 

взаимоотношений человека и животных, отражённых в литературных 

произведениях; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о 

научной картине мира, понимание важности слова как средства 

создания словесно-художественного образа, способа выражения 

мыслей, чувств, идей автора; 

 овладение смысловым чтением для решения различного уровня 

учебных и жизненных задач; 

 потребность в самостоятельной читательской деятельности, 

саморазвитии средствами литературы, развитие познавательного 

интереса, активности, инициативности, любознательности и 
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самостоятельности в познании произведений фольклора и 

художественной литературы, творчества писателей. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной 

школе у обучающихся будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия: 

базовые логические действия: 

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

соотносить произведение и его автора, устанавливать основания для 

сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

 объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

 определять существенный признак для классификации, 

классифицировать произведения по темам, жанрам и видам; 

 находить закономерности и противоречия при анализе сюжета 

(композиции), восстанавливать нарушенную последовательность 

событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному 

алгоритму; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного 

и художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, 

характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

 формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по установлению особенностей объекта изучения и связей между 

объектами (часть – целое, причина – следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведённого наблюдения (опыта, 

классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 
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 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа 

её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

регулятивные универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 
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 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты освоения программы начального общего 

образования по учебному предмету «Литературное чтение» отражают 

специфику содержания предметной области, ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных ситуациях и 

жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

 4 КЛАСС 

 осознавать значимость художественной литературы и фольклора для 

всестороннего развития личности человека, находить в 

произведениях отражение нравственных ценностей, фактов бытовой 

и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в 

нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений; 

 демонстрировать интерес и положительную мотивацию к 

систематическому чтению и слушанию художественной литературы 

и произведений устного народного творчества: формировать 

собственный круг чтения; 

 читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, 

использовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, 

поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму 

прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 80 слов 

в минуту (без отметочного оценивания); 
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 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 
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высказывание с соблюдением норм русского литературного языка 

(норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно и 

письменно формулировать простые выводы на основе 

прослушанного/прочитанного текста, подтверждать свой ответ 

примерами из текста; 

 составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), 

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

героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 

ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

 составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по 

содержанию произведения (не менее 10 предложений), писать 

сочинения на заданную тему, используя разные типы речи 

(повествование, описание, рассуждение), корректировать 

собственный текст с учётом правильности, выразительности 

письменной речи; 

 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

алгоритму; 

 сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по 

иллюстрациям, от имени одного из героев, придумывать 

продолжение прочитанного произведения (не менее 10 

предложений); 

 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания 

(обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, 

приложения, сноски, примечания); 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о 

прочитанной книге; 

 использовать справочную литературу, электронные образовательные 

и информационные ресурсы информационно-коммуникационной 

сети Интернет (в условиях контролируемого входа), для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

4 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 О Родине, героические страницы истории  12   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

2 Фольклор (устное народное творчество)  11   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

3 Творчество И.А.Крылова  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

4 Творчество А.С.Пушкина  12   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

5 Творчество М. Ю. Лермонтова  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

6 Литературная сказка  9   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

7 
Картины природы в творчестве поэтов и 

писателей ХIХ века 
 7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

8 Творчество Л. Н. Толстого  7   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

9 
Картины природы в творчестве поэтов и 

писателей XX века 
 6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

10 
Произведения о животных и родной 

природе 
 12   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

11 Произведения о детях  13   1   Библиотека ЦОК 
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https://m.edsoo.ru/7f412cec 

12 Пьеса  5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

13 Юмористические произведения   6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

14 Зарубежная литература  8    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

15 

Библиографическая культура (работа с 

детской книгой и справочной 

литературой 

 7    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

Резервное время  13   1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  136   8   0   
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 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 4 КЛАСС  

№ п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Раскрытие главной идеи 

произведения А.Т. Твардовского «О 

Родине большой и малой» (отрывок): 

чувство любви к своей стране и малой 

родине 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f5282 

2 
Образ родной земли в стихотворении 

С.Д. Дрожжина «Родине» 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f5c50 

3 

Любовь к природе и родному краю – 

тема произведений поэтов. На 

примере стихотворений С.А. Есенина 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f5d7c 

4 

Проявление любви к родной земле в 

литературе народов России. На 

примере стихотворений Р.Г. 

Гамзатова 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a09ae8 

https://m.edsoo.ru/f29f539a 

5 

Образ Александра Невского в 

произведении С.Т. Романовского 

«Ледовое побоище» 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a09962 

https://m.edsoo.ru/f29f54c6 

6 

Характеристика народной 

исторической песни: темы, образы, 

герои 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f55de 

7 Тема Великой Отечественной войны в  1     [[Библиотека ЦОК 
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произведениях литературы. На 

примере рассказа М.С. Ефетов 

«Девочка из Сталинграда» 

https://m.edsoo.ru/f29f5afc 

8 

Осознание понятий поступок, подвиг 

на примере произведений о Великой 

Отечественной войне 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f56ec 

9 

Наблюдение за художественными 

особенностями текста авторской 

песни 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f5e94 

10 

Составление устного рассказа 

«Защитник Отечества» по изученным 

произведениям 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f62e0 

11 

Тематическая проверочная работа по 

итогам раздела «О Родине, 

героические страницы истории» 

 1    1    

12 

Патриотическое звучание 

произведений о Родине, о славных и 

героических страницах истории 

России 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f60a6 

13 

Резервный урок. Работа с детскими 

книгами на тему: «Книги о Родине и 

её истории»: типы книг (изданий) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f61c8 

14 

Проявление народной культуры в 

разнообразных видах фольклора: 

словесном, музыкальном, обрядовом 

(календарном) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f6952 

15 
Разнообразие малых жанров 

фольклора (назначение, сравнение, 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f6952 
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классификация) 

16 

Представление в сказке народного 

быта и культуры: сказки о животных, 

бытовые, волшебные 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f6ace 

17 

Характеристика героев волшебной 

сказки: чем занимались, какими 

качествами обладают. На примере 

русской народной сказки «Семь 

Семионов» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f6d1c 

18 

Путешествие героя как основа 

композиции волшебной сказки. На 

примере русской народной сказки 

«Семь Семионов» 

 1      

19 

Отражение нравственных ценностей 

на примере фольклорных сказок 

народов России и мира 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f70aa 

20 

Осознание понятий взаимопомощь и 

дружба в сказках народов России и 

мира. На примере осетинской 

народной сказки «Что дороже?» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f6c04 

21 

Представление в сказке нравственных 

ценностей, быта и культуры народов 

мира. На примере немецкой народной 

сказки «Три бабочки» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f783e 

22 

Сравнение фольклорных 

произведений разных народов: тема, 

герои, сюжет 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f76cc 

23 Образы русских богатырей: где жил,  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f6e34 
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чем занимался, какими качествами 

обладал 

24 

Резервный урок. Средства 

художественной выразительности в 

былине: устойчивые выражения, 

повторы, гипербола, устаревшие 

слова 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f6f38 

25 

Резервный урок. Отражение народной 

былинной темы в творчестве 

художника В. М. Васнецова 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a09c64 

26 

Тематическая проверочная работа по 

итогам раздела «Фольклор – народная 

мудрость» 

 1   1     

27 

Резервный урок. Работа с детскими 

книгами на тему: «Фольклор (устное 

народное творчество)»: собиратели 

фольклора (А.Н. Афанасьев, В.И. 

Даль) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f7956 

28 

Особенности басни как лиро-

эпического жанра. Басни 

стихотворные и прозаические 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f8eb4 

29 

Сравнение басен: темы и герои, 

особенности языка. На примере басен 

Крылов И.А. «Стрекоза и муравей», 

И.И. Хемницера «Стрекоза», Л.Н. 

Толстого «Стрекоза и муравьи» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f8ff4 

30 

Аллегория и ирония как 

характеристика героев басен. На 

примере басни И.А. Крылова 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f91d4 
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«Мартышка и очки» 

31 
Работа с баснями И.А. Крылова. 

Инсценирование их сюжета 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f9300 

32 

Резервный урок. Язык басен И.А. 

Крылова: пословицы, поговорки, 

крылатые выражения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0bdc0 

33 

Знакомство с литературной сказкой 

А.С.Пушкина «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях»: сюжет 

произведения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f7cbc 

34 

Характеристика положительных и 

отрицательных героев, волшебные 

помощники в сказке А.С. Пушкина 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях» 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f87f2 

https://m.edsoo.ru/f29f7e42 

35 

Наблюдение за художественными 

особенностями текста, языком 

авторской сказки А.С. Пушкина 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях» 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f890a 

https://m.edsoo.ru/f29f8478 

36 

Фольклорная основа литературной 

сказки А.С. Пушкина «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи богатырях» 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f8a18 

https://m.edsoo.ru/f29f85c2 

37 

Сходство фольклорных и 

литературных произведений А.С. 

Пушкина, В.А. Жуковского по 

тематике, художественным образам 

(«бродячие» сюжеты) 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f8b1c 

https://m.edsoo.ru/f29f86d0 
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38 

Картины осени в лирических 

произведениях А.С. Пушкина: 

сравнения, эпитет, олицетворения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f7ba4 

39 

Восприятие пейзажной лирики А.С. 

Пушкина: средства художественной 

выразительности в стихотворении 

«Зимняя дорога» и других его 

стихотворениях 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f7a78 

40 

Отражение темы дружбы в 

произведениях А.С. Пушкина. На 

примере стихотворения «И.И. 

Пущину» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f8284 

41 

Оценка настроения и чувств, 

вызываемых лирическим 

произведением А.С. Пушкина. На 

примере стихотворения «Няне» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0a4b6 

42 

Составление устного рассказа «Моё 

любимое стихотворение А.С. 

Пушкина» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a09dd6 

43 

Тематическая проверочная работа по 

итогам раздела «Творчество А.С. 

Пушкина» 

 1   1     

44 
Составление выставки «Произведения 

А.С. Пушкина» 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0a7f4 

45 

Патриотическое звучание 

стихотворения М.Ю. Лермонтова 

«Москва, Москва! …Люблю тебя как 

сын…»: метафора как «свёрнутое» 

сравнение 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f9558 
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46 

Строфа как элемент композиции 

стихотворения М.Ю. Лермонтова 

«Парус» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f9418 

47 

Работа со стихотворением М.Ю. 

Лермонтова «Утёс»: характеристика 

средств художественной 

выразительности 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f9710 

48 

Наблюдение за художественными 

особенностями лирических 

произведений М.Ю. Лермонтова 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f983c 

49 

Литературная сказка П. П. Ершова 

«Конёк-Горбунок»: сюжет и 

построение (композиция) сказки 

 1      

50 

Речевые особенности (сказочные 

формулы, повторы, постоянные 

эпитеты) сказки П.П. Ершова «Конёк-

Горбунок» 

 1      

51 

Характеристика героя и его 

волшебного помощника сказки 

П.П.Ершова «Конёк-Горбунок» 

 1      

52 
Тематика авторских стихотворных 

сказок 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0c00e 

53 

Знакомство с уральскими сказами 

П.П.Бажова. Сочетание в сказах 

вымысла и реальности 

 1      

54 
Народные образы героев сказа 

П.П.Бажова «Серебряное копытце» 
 1      

55 Наблюдение за художественными  1      
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особенностями, языком сказа 

П.П.Бажова «Серебряное копытце» 

56 
Иллюстрации как отражение сюжета 

сказов П.П.Бажова 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0c34c 

57 

Тематическая проверочная работа по 

итогам раздела «Литературная 

сказка» 

 1   1     

58 

Описание явления природы в 

стихотворении В.А. Жуковский 

«Загадка»: приёмы создания 

художественного образа 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29faec6 

59 

Сравнение образа радуги в 

стихотворениях В.А. Жуковского 

«Загадка» и Ф.И. Тютчева «Как 

неожиданно и ярко» 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f9c42 

https://m.edsoo.ru/f29f9ee0 

60 

Восприятие картин природы в 

стихотворении А.А. Фета «Весенний 

дождь» и других его стихотворений 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f9b34 

61 

Авторские приёмы создания 

художественного образа в 

стихотворении Е.А. Баратынского 

«Весна, весна! Как воздух чист»..» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fa002 

62 

Анализ чувств и настроения, 

создаваемых лирическим 

произведением. На примере 

произведения Н.А. Некрасова «Саша» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fa11a 

63 
Поэты о красоте родной природы: 

анализ авторских приёмов создания 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fa21e 
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художественного образа 

64 

Составление устного рассказа по 

репродукции картины на основе 

изученных произведений 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f9d82 

65 
Творчество Л.Н. Толстого – великого 

русского писателя 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fa66a 

66 
Басни Л.Н. Толстого: выделение 

жанровых особенностей 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fac6e 

67 

Чтение научно-познавательных 

рассказов Л.Н. Толстого. Примеры 

текста-рассуждения в рассказе 

«Черепаха» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fab56 

68 

Анализ художественных рассказов 

Л.Н. Толстого. Особенности 

художественного текста-описания на 

примере рассказа «Русак» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29faa20 

69 

Общее представление о повести как 

эпическом жанре. Знакомство с 

отрывками из повести Л.Н. Толстого 

«Детство» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fa7a0 

70 
Роль портрета, интерьера в создании 

образа героя повести «Детство» 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fa8ae 

71 

Тематическая проверочная работа по 

итогам раздела «Жанровое 

многообразие творчества Л.Н. 

Толстого» 

 1   1     

72 
Резервный урок. Работа с детскими 

книгами на тему «Книги Л.Н. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0ba28 
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Толстого для детей»: составление 

отзыва 

https://m.edsoo.ru/f29fad7c 

73 

Знакомство с отрывками из повести 

Н.Г. Гарин-Михайловского «Детство 

Тёмы» (отдельные главы): основные 

события сюжета 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fd216 

74 

Словесный портрет героя повести 

Н.Г. Гарин-Михайловского «Детство 

Тёмы» (отдельные главы) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fd31a 

75 

Осмысление поступков и поведения 

главного героя повести Н.Г. Гарин-

Михайловского «Детство Тёмы» 

(отдельные главы) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fd43c 

76 

Взаимоотношения со сверстниками – 

тема рассказа А.П. Чехова 

«Мальчики» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fd554 

77 
Образы героев-детей в рассказе А.П. 

Чехова «Мальчики» 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fd662 

78 

Соотнесение заглавия и главной 

мысли рассказа А.П. Чехова 

«Мальчики» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fdb80 

79 

Отличие автора от героя и 

рассказчика на примере рассказов 

М.М. Зощенко «О Лёньке и Миньке» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fdcc0 

80 

Отражение нравственно-этических 

понятий в рассказах М.М. Зощенко 

«О Лёньке и Миньке». На примере 

рассказа «Не надо врать» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fded2 
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81 

Раскрытие главной мысли рассказов 

М.М. Зощенко «О Лёньке и Миньке». 

На примере рассказа «Тридцать лет 

спустя» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fdff4 

82 
Работа с рассказом К.Г. Паустовского 

«Корзина с еловыми шишками» 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fe12a 

83 

Особенности художественного 

текста-описания: пейзаж, портрет 

героя, интерьер на примере рассказа 

К.Г. Паустовского «Корзина с 

еловыми шишками» 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0b6a4 

https://m.edsoo.ru/f29fe256 

84 

Тематическая проверочная работа по 

итогам раздела «Произведения о 

детях и для детей» 

 1   1     

85 

Составление устного рассказа «Герой, 

который мне больше всего 

запомнился» 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0c8ec 

https://m.edsoo.ru/f29fe6ac 

86 

Выразительность поэтической речи 

стихотворения И.С. Никитина «В 

синем небе плывут над полями…» и 

другие на выбор 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fb420 

87 

Темы лирических произведений А.А. 

Блока. На примере стихотворения 

«Рождество» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fb556 

88 

Темы лирических произведений К.Д. 

Бальмонта. На примере 

стихотворения «У чудищ» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fb7e0 

89 Средства создания речевой  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fb682 
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выразительности в стихотворения 

К.Д. Бальмонта 

90 

Образное изображение осени в 

стихотворении И.А. Бунина 

«Листопад» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fb8f8 

91 

Составление устного рассказа по 

репродукции картины на основе 

изученных лирических произведений 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0a5e2 

92 

Резервный урок. Выразительность 

поэтических картин родной природы. 

На примере стихотворения И.А. 

Бунина «Детство» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0a36c 

93 
Человек и животные – тема многих 

произведений писателей 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fba1a 

94 

Наблюдательность писателей, 

выражающаяся в описании жизни 

животных. На примере рассказа А.И. 

Куприна «Скворцы» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fbb28 

95 

Раскрытие темы о бережном 

отношении человека к природе 

родного края 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fbf6a 

96 

Особенности художественного 

описания родной природы. На 

примере рассказа В.П. Астафьева 

«Весенний остров» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fc0aa 

97 
Человек и его отношения с 

животными 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fc7bc 

98 Образ автора в рассказе В.П.  1     Библиотека ЦОК 
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Астафьев «Капалуха» https://m.edsoo.ru/f29fc30c 

99 

Отражение темы «Материнская 

любовь» в рассказе В.П. Астафьева 

«Капалуха» и стихотворении 

С.Есенина «Лебёдушка» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fc4c4 

100 
М.М. Пришвин- певец русской 

природы 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fce92 

101 
Авторское мастерство создания 

образов героев-животных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fcd02 

102 

Любовь к природе, взаимоотношения 

человека и животного – тема многих 

произведений литературы 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fc1b8 

https://m.edsoo.ru/f29fd0f4 

103 

Тематическая проверочная работа по 

итогам раздела «Произведения о 

животных и родной природе» 

 1   1     

104 
Писатели – авторы произведений о 

животных: выставка книг 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0c9fa 

https://m.edsoo.ru/f29fc5f0 

105 
Знакомство с пьесой как жанром 

литературы 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fe7c4 

106 

Пьеса и сказка: драматическое и 

эпическое произведения, их 

структурные и жанровые особенности 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fe8dc 

107 

Работа с пьесой-сказкой С.Я. 

Маршака «Двенадцать месяцев»: 

сюжет 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fe9ea 

108 
Представление действующих лиц в 

пьесе -сказке 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29feb52 
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109 
Понимание содержания и назначения 

авторских ремарок 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fecba 

110 
Резервный урок. Лирические 

произведения С.Я. Маршака 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0a6f0 

111 
Резервный урок. С.Я. Маршак - 

писатель и переводчик 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0afd8 

112 

Резервный урок. Работа с детскими 

книгами "Произведения С.Я. 

Маршака" 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0b7ee 

113 

Расширение круга детского чтения. 

Знакомство с авторами 

юмористических произведений 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fede6 

114 
Характеристика героев 

юмористических произведений 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fef08 

115 

Герой юмористических произведений 

В.Ю.Драгунского. Средства создания 

юмористического содержания 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29ff214 

116 

Средства выразительности текста 

юмористического содержания: 

гипербола 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29ff336 

117 

Средства создания комического в 

произведениях Н.Н. Носова и других 

авторов на выбор 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29ff44e 

118 

Знакомство с экранизацией 

произведений юмористических 

произведений 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a08300 

119 
Работа с детскими книгам 

«Юмористические произведения для 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fe36e 
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детей» 

120 

Резервный урок. Знакомство с 

детскими журналами: «Весёлые 

картинки», «Мурзилка» и другие 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0bee2 

https://m.edsoo.ru/f2a0b906 

121 

Зарубежные писатели-сказочники: 

раскрытие главной мысли и 

особенности композиции 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a087e2 

122 

Особенности построения 

(композиция) волшебной сказки: 

составление плана. На примере сказок 

зарубежных писателей 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a08b2a 

123 
Персонаж-повествователь в 

произведениях зарубежных писателей 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a097d2 

124 

Особенности сюжета «Путешествия 

Гулливера» Джонатана Свифта 

(отдельные главы) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a08986 

125 

Характеристика главного героя 

«Путешествия Гулливера» Джонатана 

Свифта (отдельные главы) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a08cb0 

126 

Описание героя в произведении Марк 

Твена «Том Сойер» (отдельные 

главы) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a09502 

127 

Анализ отдельных эпизодов 

произведения Марк Твена «Том 

Сойер» (отдельные главы): средства 

создания комического 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a09372 

128 Книги зарубежных писателей  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a09674 
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129 
Осознание ценности чтения для 

учёбы и жизни 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0c7c0 

https://m.edsoo.ru/f2a0b1c2 

130 
Книга как источник информации. 

Виды информации в книге 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0b4c4 

131 
Работа со словарём: поиск 

необходимой информации 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0b348 

132 Книги о приключениях и фантастике  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0aa06 

133 
Составление устного рассказа "Моя 

любимая книга" 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0c234 

134 
Знакомство с современными 

изданиями периодической печати 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0c11c 

135 
Резервный урок. Проверочная работа 

по итогам изученного в 4 классе 
 1   1     

136 

Рекомендации по летнему чтению. 

Правила читателя и способы выбора 

книги (тематический, 

систематический каталог) 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0a902 

https://m.edsoo.ru/f2a0c45a 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 136   7   1   
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Литературное чтение (в 2 частях), 4 класс/ Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и другие, Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение»  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Рабочая программа по литературному чтению к учебнику Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., Голованова М.В. и другие, Литературное чтение 

 (в 2 частях). Учебник. 4 класс. Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение»; Методические рекомендации литературное чтение Н.А. 

Стефаненко издательство "Просвещение 

 Кутявина С.В. Поурочные разработки по литературному чтению. 4 класс 

«Издательство «ВАКО» 

 Яценко И.Ф. Поурочные разработки по внеклассному чтению. 4 класс 

«Издательство «ВАКО», 2022 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

 https://resh.edu.ru 

 https://uchi.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Приложение №1  

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДМЕТА 

Критерии оценивания 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные 

с читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном 

темпе (вслух и «про себя»); умения выразительно читать и пересказывать 

текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое 

внимание уделяется правильности передачи основного содержания текста, 

последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при 

характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно 

читательскую деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, 

знание литературных произведений, их жанров и особенностей, знание имен 

детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о 

природе и т.п.). 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде 

индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ 

содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение 

наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых программных 

произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы - 

небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а 

также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа «закончи 

предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 
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Тематический контроль проводится после изучения определенной темы 

и может проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа 

также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом 

предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится 

индивидуально. Для проверки подбираются доступные по лексике и 

содержанию незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчет 

количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к знакам относят как 

букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель 

задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» проводится 

фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает 

индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик. Задания на 

карточках могут быть общими, а могут быть дифференцированными. Для учета 

результатов проверки навыка чтения учитель пользуется соответствующей 

схемой. 

Комплексные работы относятся к итоговому контролю. Структура 

контрольно-измерительных материалов соответствует структуре ЕГЭ. Данные 

работы позволяют быстро проверить усвоение материала у большого 

количества учащихся, объективно оценить результаты работы, повторить 

пройденный материал, углубить и систематизировать знания учащихся. На 

выполнение работы отводится 10-25 минут (в зависимости от уровня 

подготовленности класса). 

При выставлении оценки следует ориентироваться на следующую шкалу: 

«3» - если сделано не менее 50% объёма работы; 

«4» - если сделано не менее 75% объёма работы; 

«5» - если работа не содержит ошибок. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

 Ошибки: 

 искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или 

добавления букв, слогов, слов); 
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 неправильная постановка ударений (более 2); 

 чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости 

произношения слов при чтении вслух; 

 непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное 

время чтения; 

 неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

 неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в 

тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного 

содержания прочитанного; 

 нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

 нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

 монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

  Недочеты: 

 не более двух неправильных ударений; 

 отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух; 

 осознание прочитанного текста за время, немного превышающее 

установленное; 

 неточности при формулировке основной мысли произведения; 

 нецелесообразность использования средств выразительности, 

недостаточная выразительность при передаче характера персонажа. 

 Тесты  

 «5» - ученик набрал 9-10 баллов (90 -100%); 

 «4» - ученик набрал 7 -8 баллов (89 – 70%); 

 «3» - ученик набрал 5 -6 баллов (69 – 50%); 

  «2» - ученик набрал    3-4 балла (49 – 30%). 
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Навыки чтения (темп, способ, правильность, понимание) 

  «5» — ученик читает целыми словами со скоростью не меньше 90 слов в 

минуту вслух и больше 110 слов молча; умеет формулировать главную 

мысль прочитанного, для этого необходимые части прочитанного текста. 

  «4» — ученик читает целыми словами со скоростью не меньше 70 слов в 

минуту вслух и больше 90 слов молча; при формулировке основной 

мысли произведения прибегает к помощи учителя; может составить 

рассказ о герое; понимает главную мысль; умеет высказывать свое 

мнение о прочитанном. 

  «3» — ученик читает целыми словами со скоростью не меньше 60 слов в 

минуту вслух и не меньше 80 слов молча; определяет основную мысль 

произведения с помощью учителя; затрудняется в кратком пересказе 

прочитанного; рассказ о герое составляет по плану, предложен ному 

учителем; понимает содержание произведения и может ответить на 

вопросы (иногда с помощью учителя). 

   «2» — ученик читает целыми словами со скоростью не меньше 50 слов 

в минуту вслух и не меньше 70 слов молча; не определяет основную 

мысль произведения с помощью учителя; затрудняется в кратком 

пересказе прочитанного с помощью учителя; рассказ о герое не 

составляет по плану, предложенному учителем; понимает содержание, но 

может ответить не на все вопросы. 

Оценка выразительности чтения 

Выразительность чтения во всех классах проверяется по подготовленному 

тексту. Контроль может быть текущим (при проверке домашнего задания), 

периодическим (проверка при изучении отдельных произведений овладения 

интонационным рисунком, темпом, логическим ударением, паузами). 

 Текущая проверка выразительности чтения включает чтение 

подготовленного дома текста (отрывка) и выразительное чтение наизусть 

изученных программных произведений. 
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Контрольная проверка выразительности чтения проводится в конце 

четверти, а итоговая – в конце полугодия и года индивидуально. Для проверки 

подбирается доступный по лексике и содержанию незнакомый текст. 

Итоговый контроль следует проводить один-два раза в год как конкурс 

выразительного чтения подготовленного произведения по тексту или наизусть. 

Форма конкурса способствует формированию самооценки у каждого 

учащегося, отработке навыка выразительности чтения (в сравнении с чтением 

одноклассников). Текст подбирается эмоционально ярко окрашенный, но 

небольшой по объему (полстраницы). Это может быть абзац или отрывок из 

произведения. 

 «5» – ученик читает четко, соблюдает смысловые паузы, выделяет 

логические ударения, выражает свое отношение к читаемому; темп 

чтения и интонационный рисунок соответствуют содержанию 

произведения. 

 «4» – ученик читает четко, соблюдает смысловые паузы, выделяет 

логические ударения, но не выражает собственного отношения к 

читаемому; интонационный рисунок нарушен. 

 «3» – ученик читает тихо, выделяет смысловые паузы и логические 

ударения, но темп и тон чтения не соответствуют содержанию 

произведения. 

  «2» – ученик не выполняет требований, отвечающих отметке «3». 

 

Проверка уровня начитанности и читательских умений работать 

с текстом художественного произведения 

   Работы с заданиями приблизительно одинаковой сложности можно 

оценить по сумме верных ответов. 

 «5» - если все задания выполнены верно; 

 «4» - если выполнено не менее ¾ всех заданий; 

 «3» - если выполнено не менее ½ всех заданий; 

 «2» - если выполнено менее   ½ всех заданий. 
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Устные ответы 

 Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета 

учащихся по литературному чтению. Развернутый ответ ученика должен 

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 

определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

            При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 

критериями: 

 полнота и правильность ответа; 

 степень осознанности, понимания изученного; 

 языковое оформление ответа. 

 «5» - 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. 

  «4» - ученик 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. 

  «3» - 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. 

  «2» - ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал; оценка «2» отмечает такие недостатки в 
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подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

 Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный 

ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), 

но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных 

учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если 

в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Чтение наизусть 

 «5» -  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

 «4» - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении 

перестановку слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

 «3» - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение 

текста. 

 «2» - нарушает последовательность при чтении, не полностью 

воспроизводит текст. 

Выразительное чтение стихотворения 

 Требования к выразительному чтению: 

 Правильная постановка логического ударения 

 Соблюдение пауз 

 Правильный выбор темпа 

 Соблюдение нужной интонации 

 Безошибочное чтение 

 «5» - выполнены правильно все требования 

 «4» - не соблюдены 1-2 требования 

 «3» - допущены ошибки по трем требованиям 

 «2» - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

Чтение по ролям 

 Требования к чтению по ролям: 
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 Своевременно начинать читать свои слова 

 Подбирать правильную интонацию 

 Читать безошибочно 

 Читать выразительно 

 

 «5» - выполнены все требования 

 «4» - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

 «3» - допущены ошибки по двум требованиям 

 «2» -допущены ошибки по трем требованиям 

Пересказ 

 «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. 

 «4» -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

 «3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые 

ошибки.  

 «2» - не может передать содержание прочитанного.  

Практические занятия 

Внеклассное чтение: 

 Путешествие по земле русской, богатырской. Былины об Илье Муромце. 

Настроение, выраженное в стихах. А. С. Пушкин «Осень», «Осеннее утро», 

«Уж небо осенью дышало» и др. 

 «Что за прелесть эти сказки!..».  А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане», 

«Сказка о попе и о работнике его Балде», «Сказка о золотом петушке» и 

др. 

 Нравственные уроки произведений. А. Чехов «Беглец», «Детвора» 

 Осень в произведениях поэтов, художников и композиторов. 
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 Ожившие страницы прошлого. А. И. Куприн «Белый пудель», А. П. Чехов 

«Ванька» 

 В.Ф. Одоевский «Сказки дедушки Еремея». Сказочное, фантастическое и 

реальное в произведениях автора. 

 Сказы П. Бажова. Анализ произведения «Голубая змейка» 

 Юмор и сатира в произведениях для детей. В. Драгунский «Денискины 

рассказы», М. Зощенко «Калоши и мороженое», «Бабушкин подарок» и 

др. 

 К Паустовский «Похождение жука-носорога». Моделирование обложки 

произведения. 

 «Волшебница – Зима». Стихи русских поэтов о зиме. Ф. И. Тютчев 

«Чародейкою Зимою», «Зима недаром злится», И. С. Никитин «Встреча 

зимы» и др. 

 «Лес не школа, а всему учит» М.М. Пришвина «Лесной доктор», Н.И. 

Сладков «Рябчик и ёж» и др. 

 «Где, что, как и почему». Рассказы – загадки обо всем на свете. Д. Родари 

«Почему, отчего, зачем» 

 Весна в произведениях поэтов, художников и композиторов. 

 «Чтобы помнили…» Произведения о подвиге народа в годы Великой 

Отечественной войны. С. Баруздин «Шёл по улице солдат», Л. Кассиль 

«У классной доски» 

 В мире фантастики. Кир Булычев “Девочка, с которой ничего не 

случится” 

 

Тексты для заучивания наизусть: 

 А. С. Пушкин «Няне», «Туча», «Унылая пора!» 

 А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» (отрывок) 

 Ф. И. Тютчева. «Еще земли печален вид...» 

 А. Фет «Бабочка», «Весенний дождь» 
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 А. Н. Плещеев «Дети и птичка» 

 И. С. Никитин «В синем небе плывут над полями...» 

 В. Я. Брюсов «Опять сон», «Детская» 

 М. И. Цветаевой «Бежит тропинка с бугорка», «Наши царства» 

 Б. Л. Пастернак «Золотая осень» 

 Н. М. Рубцов «Сентябрь» 

 С. А. Есенин «Лебедушка» (отрывок) 

 С. Д. Дрожжин «Родине» 

 Еженедельная проверка навыков беглого, осознанного, выразительного 

чтения. 
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Приложение №2  

 

 

 

Темы учебных проектов 

 

Предмет, 

класс 

Продолжительность 

(даты начала и окончания 

проекта) 

Название 

проекта 

Тип проекта 

по количеству 

участников: 

индивидуальный, парный, 

групповой 

Продукт, 

который будет создан 

4 класс 

Литературное 

чтение 

Две недели 

(сентябрь) 

«Создание календаря 

исторических событий»  

Индивидуальный, парный, 

групповой 

Календарь исторических 

событий 

4 класс 

Литературное 

чтение 

Две недели 

(апрель) 

«Они защищали Родину» 
 

Индивидуальный  Газета 
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Приложение №3  

Описание оценки предметных результатов 

по литературному чтению в 4 классе. 

 

Учебный материал по литературному чтению распределен на модули. В 

курсе литературное чтение 4 класса 15 модулей. График контрольных 

мероприятий по итогам каждого модуля представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

График контрольных мероприятий 

№ 

модуля 
Название модуля 

Количество 

часов 
Форма контроля 

Дата 

проведения 

 1 семестр   01.09.23-

07.10.23 

1.  О Родине, героические 

страницы истории 
12 Контрольная работа  

2.  Фольклор (устное 

народное творчество 
11 Контрольная работа  

 2 семестр   16.10.23-

18.11.23 

3.  Творчество И.А. Крылова 4 Проверочная работа  

4.  Творчество А.С.Пушкина 12 Контрольная работа  

 3 семестр   27.11.23-

30.12.23 

5.  Творчество М. Ю. 

Лермонтова 
4 Тест  

6.  Литературная сказка  Контрольная работа  

 4 семестр   09.01.24-

17.02.24 

7.  Картины природы в 

произведениях поэтов и 

писателей XX века 

7 Контрольная работа  

8.  Творчество Л. Н. 

Толстого 
7 Контрольная работа  

 5 семестр   26.02.24-

06.04.24 

9.  Картины природы в 

творчестве поэтов и 

писателей XX века 

6 Проверочная работа  

10.  Произведения о 

животных и родной 

природе 

12 Контрольная работа  
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11.  Произведения о детях 13 Контрольная работа  

 6 семестр   15.04.24-

31.05.24 

12.  Пьеса 5 Тест  

13.  Юмористические 

произведения 
6   

14.  Зарубежная литература 8 Контрольная работа  

15.  Библиографическая 

культура (работа с 

детской книгой и 

справочной литературой) 

7 Проверочная работа  

 

Приложение №4 

Слова-термины 

- рукописные книги; 

- устное народное творчество; 

- стихотворение; 

- эпитет; 

- метафора; 

- олицетворение; 

- сказки; 

- рассказы; 

- были; 

- небылицы. 

Приложение №5 

  

Темы творческих работ 

1. Волшебство в устном народном творчестве. 

2. Литературные места нашего города. 

 

Приложение №6 
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Темы рефератов, исследований, выступлений 

1. Законы волшебной сказки. 

2. Как повысить скорость чтения? 

3. Путешествие по сказкам А.С. Пушкина. 

4. Что такое подвиг? 
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 «Английский язык» 

для 2 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по иностранному (английскому) языку для обучающихся 2 

класса разработана на основе: 

 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г. N 
273-ФЗ; 

 Федерального государственного стандарта начального общего образования, 
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 г. № 286; 

 Федеральной образовательной программы начального общего образования, 

утвержденной приказом Минпросвещения России от 16.11.2022 г. № 992; 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Иностранный (английский) язык» 
В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного 

образования школьников, формируются основы функциональной грамотности 

обучающихся, особенно таких ее компонентов как языковая, коммуникативная, 

общекультурная и социальная грамотность, что придаёт 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 на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с 

учащимися других возрастных групп. 

Изучение английского языка обладает огромным потенциалом присвоения 

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 культуры, пониманием связи языка и мировоззрения 

народа. 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 определённом этапе 

грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются на новом 

лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Иностранный (английский) язык» 

Цели обучения иностранному языку 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 учётом 

возрастных возможностей и потребностей младшего школьника; 
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●  расширение лингвистического кругозора обучающихся  за счёт 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: 

● 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, её 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». 
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Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на решение практической 

задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков использования 

усвоенных норм английского языка, речевых норма и правил речевого этикета в процессе 

устного и письменного общения. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» В 

СТРУКТУРЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

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

предметов, изучаемых на всех уровнях общего среднего образования: со 2 по 11 класс.  На 

изучение иностранного языка  во 2 классе отведено 68 часов, 2 часа в неделю, но мы 

считаем обоснованным введение 3-его часа в неделю на изучение данного предмета (102 

часа в год), так как ученику нового времени необходимо овладеть основными навыками, 

которые позволят ему быть успешным не только при обучении в школе, но и в течение 

всей жизни. Поэтому в каждый раздел программы нами включены проекты и задания 

проектного типа. Кроме того, в рамках таких грамматических тем, как единственное и 

множественное число имён существительных, предлоги места, I like/ I don’t like, can/can’t, 

have got/has got,  учащиеся  получают более глубокие знания о грамматических явлениях 

английского языка, знакомятся с терминологией и формулировками правил.  

Программа по английскому языку позволит педагогическому работнику: 

1) реализовать в процессе преподавания английского языка современные подходы к 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС НОО; 

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

английского языка в соответствии с ФГОС НОО; 

3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей 

конкретного класса. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Содержание программы по английскому языку составлено таким образом, что 

достижение обучающимися как личностных, так и метапредметных результатов 

обеспечивает преемственность и перспективность в освоении областей знания, которые 

отражают ведущие идеи изучения иностранного языка на уровне основного общего 

образования и подчёркивает знание уровня начального общего образования, 

формарование готовносит обучающегося к дальнейшему обучению. 

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 

Говорение 
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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. 

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 

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. 

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. 

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. 
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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 днём 

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. 

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 сокращённых 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). Нераспространённые и распространённые 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.). 
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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?). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами существительными 

(наиболее распространённые 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). 

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 днём 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. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В результате изучения английского языка во 2 классе у обучающихся будут 

сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие 

выполнение ФГОС НОО и его успешное дальнейшее образование. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы 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. 
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Личностные результаты освоения программы 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. 

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  должны отражать: 
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Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1)   базовые логические действия: 

● сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

● объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

● определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

●  находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

● выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

● устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

2)   базовые исследовательские действия: 

● определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

● с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

● сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

● проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по  установлению  особенностей  объекта  изучения и связей между объектами (часть 

целое,  причина  следствие); 

● формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

● прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

3)   работа с информацией: 

● выбирать источник получения информации; 

●  согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

● распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

● соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

соответствии с учебной задачей; 

●  самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1)   общение: 

●  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 своё мнение; 

● строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

● готовить небольшие публичные выступления; 

● подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2)   совместная деятельность: 

●  формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные  с   учётом   участия   в   коллективных   задачах) в стандартной 

(типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

● принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

● проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

● ответственно выполнять свою часть работы; 

● оценивать свой вклад в общий результат; 

● выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

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  уров

не в совокупности её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

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); 
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● создавать устные связные монологические высказывания объёмом 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 фактического характера, используя 

зрительные опоры и языковую догадку (время звучания текста/текстов для аудирования 

— до 40 секунд); 

● 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). 

Смысловое чтение 

● читать вслух учебные тексты объёмом 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 (объём 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 днём 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 правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 

словах, вычленять некоторые звукобуковенные 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 
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● 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 сокращённых 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 нераспространённые и распространённые 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 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 неопределённый, 

определённый и нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые 

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; 
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● 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, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством; 

● знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС 

 

№ п/п Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности 

Достижение 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания (В) 

Виды, формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

всего контроль

ные 

работы 

практич

еские 

работы 

Раздел 1. Мир моего «я» 

1.1. Приветствие, 

знакомство. 

2 1 3  Фонетическая сторона 

речи; 

Графика, орфография 

и пунктуация; 

Лексическая сторона 

речи; 

Готовность к  

саморазвитию (В) 

Устный опрос; www.englishforkids.ru 

1.2. Моя семья. 14 1 8  Диалогическая речь; 

Монологическая речь; 

Аудирование; 

Активное участие в 

социально значимой  

деятельности (В); 

Ценностные установки 

и социально значимые 

Устный опрос; www.englishforkids.ru 
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качества личности (В) 

1.3. Мой день рождения 8 3 3  Смысловое чтение; 

Письмо; 

Фонетическая 

сторона речи; 

Графика, орфография 

и пунктуация; 

Лексическая сторона 

речи; 

Мотивация к  

познанию  

и обучению (В) 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

www.infourok.ru 

1.4. Моя любимая еда. 12 1   Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Письмо; 

Формирование 

основ российской 

идентичности (В); 

Мотивация к  

познанию  

и обучению (В); 

Контрольная 

работа; 

www.englishforkids.ru 

Итого по разделу 36  

Раздел 2. Мир моих увлечений 
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2.1. Любимый цвет, 

игрушка. 

10 0   Лексическая сторона 

речи; 

Грамматическая 

сторона речи; 

Социокультурные 

знания и умения; 

Мотивация к  

познанию  

и обучению (В); 

Устный опрос; https://www.uchportal.ru/load/

94 

2.2. Любимые занятия. 7 1 12  Диалогическая речь; 

Монологическая речь; 

Аудирование; 

Готовность к  

саморазвитию (В); 

Мотивация к  

познанию  

и обучению (В); 

Письменный 

контроль; 

www.infourok.ru 

2.3. Мой питомец. 11 2 8  Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Письмо; 

Мотивация к  

познанию  

и обучению (В); 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

www.englishforkids.ru 
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Ценностные установки 

и социально значимые 

качества личности (В) 

2.4. Выходной день. 5 1   Графика, орфография 

и пунктуация; 

Лексическая сторона 

речи; 

Грамматическая 

сторона речи; 

Социокультурные 

знания и умения; 

Мотивация к  

познанию  

и обучению (В); 

Активное участие в 

социально значимой  

деятельности (В); 

Контрольная 

работа; 

https://www.uchportal.ru/load/

94 

Итого по разделу 33  

Раздел 3. Мир вокруг меня 

3.1. Моя школа. 10 0   Лексическая сторона 

речи; 

Грамматическая 

сторона речи; 

Социокультурные 

знания и умения; 

Устный опрос; www.englishforkids.ru 
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Активное участие в 

социально значимой  

деятельности (В); 

Готовность к  

саморазвитию (В) 

3.2. Мои друзья. 5 0   Диалогическая речь; 

Монологическая речь; 

Аудирование; 

Ценностные установки 

и социально значимые 

качества личности (В); 

Мотивация к  

познанию  

и обучению (В); 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

www.infourok.ru 

3.3. Моя малая родина 

(город, село). 

5 1   Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Письмо; 

Формирование 

основ российской 

идентичности (В); 

Активное участие в 

социально значимой  

деятельности (В); 

Ценностные установки 

и социально значимые 

качества личности (В) 

Контрольная 

работа; 

https://www.uchportal.ru/load/

94 
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Итого по разделу 20       

Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого язык 

4.1. Названия родной 

страны и 

страны/стран 

изучаемого языка, их 

столиц. 

3 0   Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Письмо; 

Готовность к  

саморазвитию (В); 

Мотивация к  

познанию  

и обучению (В) 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

www.englishforkids.ru 

4.2. Произведения 

детского фольклора. 

Литературные 

персонажи детских 

книг 

4 0   Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Письмо; 

Формирование 

основ российской 

идентичности (В); 

Ценностные установки 

и социально значимые 

качества личности (В) 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

https://www.uchportal.ru/load/

94 

4.3. Праздники родной 

страны и 

страны/стран 

изучаемого языка 

(Новый год, 

Рождество). 

6 1   Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Письмо; 

Формирование 

основ российской 

Контрольная 

работа; 

www.englishforkids.ru 
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идентичности (В); 

Активное участие в 

социально значимой  

деятельности (В) 

Итого по разделу: 13       

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

102 11 34  
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Виды, формы 

контроля 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Тема: «Давайте начнем»      

1. Мы начинаем. 

Приветствие. 

Фраза  «Меня 

зовут…» 

 

1 0 0 02.09.22  

2. Мои буквы. 

Знакомство, 

приветствие, 

английские буквы. 

A-H. 

1 0 0   

3. Мои буквы. 

Знакомство, 

приветствие, 

английские буквы. I-

Q 

1 0 0  Устный опрос 

4. Мои буквы. 

Знакомство, 

приветствие, 

английские буквы. 

R- Z. Урок изучения 

нового материала 

1 0 0  Устный опрос 

5. Мои буквы. 

Знакомство. Звуко-

буквенные 

соответствия. 

1 0 0  Устный опрос 

6. Мои буквы. 

Знакомство. Звуко-

буквенные 

соответствия. 

1 0 0  Устный опрос 
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7. Мои буквы. 

Знакомство. 

Заглавные буквы 

алфавита. 

1 0 1  Устный опрос 

8. Проект «My 

alphabet» 

1 0 1   

9. Проект «My 

alphabet» 

1 0 1  Защита проекта 

10. Итоговый тест  № 

1.  

Контроль  усвоения  

звуко-буквенных 

соответствий. 

1 1 0  Письменный 

опрос, тест. 

Тема:  «Моя семья» 

11. «Моя семья». 

Способы обращения 

к людям. 

1 0 0   

12. Моя семья. 

Выражение «Это 

есть…» 

1 0 0  Устный опрос 

13. Моя семья. Бабушка, 

дедушка. 

1 0 0  Устный опрос 

14. Моя семья. Цвета.  1 0 0  Устный опрос 

15. Проект «My family» 1 0 1   

16. Проект «My family» 1 0 1   

17. Проект «My family» 1 0 1  Защита проекта 

Тема:  «Мой дом» 
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18. «Мой дом». Мебель 1 0 0   

19. Мой дом. Мебель. 

Урок изучения 

нового материала 

1 0 0   

20. Мой дом. Названия 

комнат. Урок 

изучения нового 

материала 

1 0 0  Устный опрос 

21. Мой дом. Названия 

комнат.  

1 0 0   

22. Мой дом. В ванной 

комнате. 

1 0 0   

23. Мой дом. Краткие 

ответы. 

1 0 0   

24. Мой дом. Правило 

чтения буквы е. 

Комбинированный 

урок 

1 0 0  Устный опрос 

25. Проект «My room». 1 0 1   

26. Проект «My room». 1 0 1   

27. Проект «My room». 1 0 1   

28. Проект «My room». 1 0 1  Защита проекта 

29. Страноведение. 

Сады в России и 

Великобритании.   

Творческая работа 

Gardening 

1 0 0   

30. Сказка о городской 

и сельской мышках. 

1 0 0   

31. Игра «Я знаю». Урок 1 0 1  Письменная 
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закрепления 

 

работа 

32. Итоговый тест №2  

по  теме «Мой 

дом». Контроль 

усвоения 

звукобуквенных 

соответствий. 

1 1 0  тест 

Тема:      «Мой День рождения» 

33.  «Мой день 

рождения». 

Числительные от 1 

до 10. 

1 0 0   

34. Числительные от 1 

до 10. 

Комбинированный 

урок.  

1 0 1  Устный опрос 

35. Любимая еда. 1 0 0   

36. Grammar box.  

Единственное и 

множественное 

число имён 

существительных. 

1 0 0  Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа» 

37. Grammar box.  

Единственное и 

множественное 

число имён 

существительных. 

1 1 0  Тестирование 

38. Любимая еда. 

Выражение «Я 

люблю». 

1 0 0  Устный опрос 

39. Grammar box. I like 1 0 1  Практическая 

работа 
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40. Выражение «Я не 

люблю». 

1 0 0   

41. Grammar box. I don’t 

like. 

1 1 0  Тестирование 

42. Поздравительная 

открытка. Правило 

чтения буквы с. 

1 0 0   

43. Страноведение. 

Типичная русская 

еда. 

1 0 0  Устный опрос 

44. Сказка о городской 

и сельской мышках. 

1 0 0   

45. Игра «Я знаю». 

Творческая работа 

«Мой день 

рождения». 

1 0 1  Письменная 

работа 

46. Итоговый тест № 

3по  теме «Мой 

День рождения», 

числительные. 

 

1 1 0  Тестирование 

Тема:  «Мои животные» 

47. «Мои животные». 

Названия животных. 

1 0 0   

48. Глагол «могу». 1 0 0   

49. Grammar box. Can 1 0 1  Практическая 

работа 

50. Grammar box. Can’t 1 1 0  Тестирование 

51. Я умею прыгать. 

Вопросительные 

предложения с 

1 0 0  Устный опрос 
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глаголом «могу». 

52. Я умею прыгать. 

Вопросительные 

предложения с 

глаголом «могу». 

1 0 0  Устный опрос 

53. Животные в цирке. 1 0 0   

54. Проект «My space 

circus» 

1 0 1  Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа» 

55. Проект «My space 

circus» 
1 0 1  Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа» 

56. Проект «My space 

circus» 
1 0 1  Защита проекта 

57. Правило чтения 

буквы i. 

1 0 0   

58. Страноведение. 

«Домашние 

животные в России и 

Великобритании». 

 

1 0 0  Устный опрос 

59. Сказка о городской 

и сельской мышках. 

1 0 0   

60. Повторение. Игра 

«Я знаю».  

1 0 1  Письменная 

работа 

61.   Самостоятельная 

работа №1 по  теме  

«Мои животные», 

формы     глагола 

«могу». 

1 1 0  Самостоятельная 

работа 
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62. Проект «Merry 

Christmas!» 

1 0 1  Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа» 

63. Проект «Merry 

Christmas!» 
1 0 1  Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа» 

64. Проект «Merry 

Christmas!» 
1 0 1  Защита проекта 

Тема:  «Мои игрушки» 

65. «Мои игрушки». 

Введение  новой 

лексики 

1 0 0   

66.  Предлоги места. 1 0 0   

67. Grammar box.  

Предлоги места. 

1 0 1  Практическая 

работа 

68. Grammar box.  

Предлоги места. 

1 1 0  Тестирование 

69. Глагол «имею». 1 0 0   

70. Grammar box.  Have 

got 

1 0 0  Письменная 

работа 

71. Глагол «имеет». 1 0 0   

72. Grammar box.  Has 

got 

1 0 0  Письменная 

работа 

73. Отрицательные 

предложения с 

глаголом «иметь». 

1 0 0  Устный опрос 
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74. Правило чтения 

буквы у. 

1 0 0   

75.  Лексико-

грамматические 

упражнения.  

1 0 1   

76. Страноведение. 

Традиционные 

игрушки России и 

Великобритании.  

Творческая работа 

Russian Matryoshka 

1 0 1  Устный опрос 

77. Сказка о городской 

и сельской мышках. 

1 0 0   

78. Игра «Я знаю».  1 0 1  Письменная 

работа 

79. Проект «My toy» 1 0 1  Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа» 

80. Проект «My toy» 1 0 1  Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа» 

81. Проект «My toy» 1 0 1  Защита проекта 

82. Самостоятельная 

работа №2.   

Контроль навыков 

составления 

вопросов, глагол 

«иметь». 

1 1 0  Самостоятельная 

работа 

Тема:  «Мои каникулы» 

83. Одежда. 1 0 0   
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84. Одежда. 

Комбинированный 

урок 

1 0 0   

85. Настоящее 

длительное время. 

1 0 0   

86. Настоящее 

длительное время. 

Урок изучения 

нового материала 

1 0 0   

87. Времена года 1 0 1   

88. Правило чтения букв 

с и k, 

буквосочетания ck. 

1 0 0  Устный опрос 

89. Планы на каникулы 1 0 0   

90. Страноведение.  

Любимые места 

отдыха в России и 

Великобритании. 

Творческая работа 

Places to go, things to 

see 

1 0 0  Устный опрос 

91. Дополнительное 

чтение. Сказка о 

городской и 

сельской мышках. 

1 0 0   

92. Игра «Я знаю».  1 0 1  Письменная 

работа 

93. Проект «This is me 

on my summer 

holiday!» 

1 0 1  Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа» 

94. Проект «This is me 

on my summer 

holiday!» 

1 0 1  Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 
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листа» 

95. Проект «This is me 

on my summer 

holiday!» 

1 0 1  Защита проекта 

96. Итоговый тест 

раздела «Мои 

каникулы».  

1 1 0  Тестирование 

97. Контроль лексики 

по  теме «Мои 

каникулы», 

числительные, 

глаголы «быть», 

«иметь»,  «могу». 

1 1 0  Итоговый 

контрольный 

тест 

98. Повторение. 1 0 0   

99. Повторение. 1 0 0   

100. Повторение. 1 0 0   

101. Повторение. 1 0 0   

102. Повторение. 1 0 0   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

102 11 34  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

1. УМК «Английский в фокусе» 2  класс (Spotlight). – М.: Express Publishing: 

«Просвещение», 2020.;  

2.  УМК «Английский в фокусе»2 класс (Spotlight).Рабочая тетрадь. – М.: Express 

Publishing: «Просвещение», 2020.;  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
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1. Spotlight 5. Teacher's book / Английский в фокусе 2 класс. Книга для учителя. 

Ваулина Ю.Е., Дули Дженни, Подоляко О.Е., Эванс В. (2018); 

2. Поурочные разработки по английскому языку к УМК Ю.Е.Ваулиной, Дж.Дули и др. 

3. (Spotlight" Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных 
занятий дома (ABBYY)*.Наговицына О.В. (2019)  

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

- Skysmart Класс 
- https://prosv.ru/assistance/umk/english-spotlight.html 
-Библиотека МЭШ — Сборник упражнений к учебнику английcкого языка Spotlight  
(Module 1-10) (mos.ru) 
- www.englishforkids.ru 
- ПО. CD. Обучающая компьютерная программа для 2-4 кл. Интерактивные плакаты 
"Enjoy English" / "Английский с удовольствием". 
- ПО. CD. Внеклассная работа в школе «Увлекательный английский» 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Учебно-методическая и справочная литература 

1. Энциклопедии 

2. Справочники.  Программы 

3. Методические и учебные пособия 

4. Рабочие тетради 

5. Дидактический и раздаточный материал 

6. Таблицы 

7. Учебники 

8. Карточки 

9. Папки 

10. Стенды (постоянные) И Стенды (обновляемые) 

11. Литература 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

1. CD диски 

2. Компьютер 

3. Электронная доска/магнитная доска 

4. Фонотека 

5. Перечень демонстрационного и лабораторного оборудования 

6. Занятость кабинета в урочное время 

7. Инструкции по технике безопасности 

8. Инструкции по пожарной безопасности 

9. Инструкции по правилам безопасности для учащихся в кабинете 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Интерактивная доска, ПК, карточки. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ   

Приложение 1 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ФОП НОО 

Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших ООП НОО, 

является ФГОС НОО независимо от формы получения начального общего образования и 

формы обучения. Таким образом, ФГОС НОО определяет основные требования к 

образовательным результатам обучающихся и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 

организации и служит основой при разработке образовательной организацией 

соответствующего локального акта. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения ФОП НОО и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации являются: 

 оценка образовательных достижений, обучающихся на различных этапах обучения 

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

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 

исследований муниципального, регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися ФОП НОО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику; 

 текущую и тематическую оценку; 

 портфолио; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной 

организации с целью оценки готовности к обучению на уровне начального общего 

образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает как основа (точка 

отсчета) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. Объектом 

оценки в рамках стартовой диагностики является сформированность предпосылок 

учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счетом. 
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Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работниками с целью 

оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей 

усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником 

и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному 

предмету. 

В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с 

учетом особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса. 

Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения обучающимися 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

Внешняя оценка включает: 

 независимую оценку качества образования; 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений: 

 Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений, 

обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня 

функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

 Уровневый подход к оценке образовательных достижений, обучающихся служит 

важнейшей основой для организации индивидуальной работы с обучающимися. Он 

реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. Уровневый подход к оценке 

образовательных достижений, обучающихся реализуется за счет фиксации 

различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов базового 

уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от 
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незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего учебного материала. 

 Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

 оценку предметных и метапредметных результатов; 

 использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для 

итоговой оценки; использование контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования; 

 использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, 

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

 использование форм работы, обеспечивающих возможность включения 

обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, 

самооценка, взаимооценка); 

 использование мониторинга динамических показателей освоения умений и 

знаний, в том числе формируемых с использованием информационно-

коммуникационных (цифровых) технологий. 

Целью оценки личностных достижений, обучающихся является получение 

общего представления о воспитательной деятельности образовательной организации и ее 

влиянии на коллектив обучающихся. 

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и 

правил взаимодействия с обучающимся с учетом его индивидуально-психологических 

особенностей развития. 

Личностные достижения обучающихся, освоивших ФОП НОО, включают две 

группы результатов: 

 основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и социально 

значимые качества личности; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и обучению, 

активное участие в социально значимой деятельности. 

Учитывая особенности групп личностных результатов, педагогический работник 

может осуществлять только оценку следующих качеств: 

 наличие и характеристика мотива познания и учения; 

 наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные 

действия; 

 способность осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, целесообразно 

интегрировать с заданиями по оценке метапредметных регулятивных универсальных 

учебных действий. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения ФОП НОО, которые отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 
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Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

 познавательных универсальных учебных действий; 

 коммуникативных универсальных учебных действий; 

 регулятивных универсальных учебных действий. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями 

предполагает формирование и оценку у обучающихся базовых логических действий, 

базовых исследовательских действий, умения работать с информацией. 

 Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование у 

обучающихся следующих умений: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает 

формирование у обучающихся следующих умений: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - 

целое, причина - следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учебных 

действий обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 
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 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет"; 

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

в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

предполагает формирование и оценку у обучающихся таких групп умений, как общение и 

совместная деятельность. 

Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления; 

Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся умений 

самоорганизации (планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата, выстраивать последовательность выбранных действий) и самоконтроля 

(устанавливать причины успеха (неудач) в учебной деятельности, корректировать свои 

учебные действия для преодоления ошибок). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

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

администрацией образовательной организации в ходе мониторинга. В текущем учебном 

процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные ситуации и 
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выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными и 

регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 

В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универсальных 

учебных действий. Содержание и периодичность мониторинга устанавливаются 

решением педагогического совета образовательной организации. Инструментарий для 

оценки сформированности универсальных учебных действий строится на межпредметной 

основе и может включать диагностические материалы по оценке функциональной 

грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий. 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется через 

оценку достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным 

предметам. 

Основным предметом оценки предметных результатов освоения ООП НОО в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале и способах действий, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов освоения ООП НОО используются критерии: 

знание и понимание, применение, функциональность: 

 Обобщенный критерий "знание и понимание" включает знание и понимание 

роли изучаемой области знания или вида деятельности в различных контекстах, 

знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний 

или алгоритмов. 

 Обобщенный критерий "применение" включает: 

 использование изучаемого материала при решении учебных задач, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных 

познавательных действий и операций, степенью проработанности в учебном 

процессе; 

 использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

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

поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной 

деятельности. 

 Обобщенный критерий "функциональность" включает осознанное 

использование приобретенных знаний и способов действий при решении 

внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 

читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется 

педагогическим работником в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и 

итогового контроля. 
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Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со второго класса, 

в конце каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в классном журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий, является основанием для перевода 

обучающихся в следующий класс. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной 

организации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по 

предмету. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном 

содержании предмета с учетом формируемых метапредметных действий. 

 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

должно включать: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая (тематическая); устно (письменно), 

практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости - с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

 

 

Описание оценки предметных результатов 

по английскому языку во 2 классе. 

Учебный материал по английскому языку распределен на модули. В курсе 

английского языка 2 класса 8 модулей. График контрольных мероприятий по итогам 

каждого модуля представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

График контрольных мероприятий 

№ 

модуля 
Название модуля 

Количество 

часов 
Форма контроля 

Дата 

проведения 

 
1 семестр    

1.  Давайте начнём 10 Устный опрос  

2.  Моя семья 7 Защита проекта  

 
2 семестр    

3.  Мой дом 15 Тестирование  

 
3 семестр    

4.  
Мой день рождения 14 Тестирование  

 
4 семестр    

5.  Мои животные  15 Тестирование  
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6.      

 
5 семестр    

7.  Мои игрушки 17 Самостоятельная 

работа 

 

 
6 семестр    

8.  Мои каникулы 20 Итоговый 

контрольный тест 

 

 

Список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки представлен в оценочных листах, разработанных для 

каждого модуля (описание и форма листов): 

В процессе изучения каждого модуля у учеников формируются предметные 

результаты в области 1) аудирования (понимать на слух речь учителя, одноклассников, 

основное содержание облегченных, доступных по объему текстов, с опорой на 

зрительную наглядность); 2) чтения (читать вслух, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию, доступные по объему тексты, построенные на изученном 

языковом материале; читать про себя, понимать основное содержание доступных по 

объему текстов, построенных на изученном языковом материале, пользуясь в случае 

необходимости двуязычным словарем); 3) говорения (участвовать в элементарном 

этикетном диалоге – знакомство, поздравление, благодарность, приветствие;  

расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Кто?, Что?, Где?, Когда?, 

Почему?), и отвечать на них; кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; составлять 

небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу); 4) письма и 

письменной речи (списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с 

контекстом; писать краткое поздравление с опорой не образец.) 5) грамматики 

(распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

·распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; ; модальные глаголы can, must; личные, 

притяжательные и местоимения; количественные числительные (до 10)). Для достижения 

перечисленных предметных результатов  в каждом модуле ученик выполняет следующие 

типы работ: словарные диктанты, контрольное чтение комиксов и текстов, рассказ 

наизусть считалок, песен и информации о себе, грамматические упражнения, 

тестирование. Данные этапы достижения предметных результатов представлены в 

оценочных листах: 
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Название 

работы 

Словарный 

диктант 

№1 

 

 

Контр. 

чтение 

комикса 

 

 

Выполн 

грамм. 

заданий* 

Песня 

наизусть 

 

 

 

Словарный 

диктант 

№2 

 

Считалка 

наизусть  

 

 

Контр. 

чтение  

«Время 

навыков» 

 

Составл. 

проекта, 

его рассказ 

наизусть* 

 

Контр. 

работа по 

модулю 

 

 

Итого Планир. 

результат 

ученика 

(отметка/ 

баллы) 

Факт. 

результат 

ученика 

(отметка/ 

баллы) 

Коэффиц. 1 1 2 1 1 1 1 3 4    

Макс оценка 5 5 5 

(5+5) 

5 5 5 5 5 

(5+5+5) 

5 

(5+5+5+5) 

5 

(75:15=5) 

  

Ученик 

выполнил 

работу 

            

Ученик 

пересдал 

работу 

            

 

 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний за триместр, год служат результаты усвоения модулей, 

диагностических и итоговых стандартизированных контрольных работ, результаты участия в предметных олимпиадах и 

конкурсах. 

В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения программы должны учитываться 

психологические возможности школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность 

эмоциональных реакций ребенка. 
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Требования к выставлению отметок за различные виды работ  

по английскому языку: 

 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

тестовые работы От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные 

работы, в т.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2.Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 

связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста 

на абзацы); 

3.Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

4.Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5.Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение 

главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдение основных правил расстановки запятых).
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Критерии оценки творческих письменных работ 

(письма, сочинения, эссе, проектные работы, в т. ч. в группах) 
  

Баллы Критерии оценки 

«5» 1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2.организация работы: высказывание логично, использованы средства 

логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в 

конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а 

также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«4» 1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2.организация работы: высказывание логично, использованы средства 

логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения. Но имеются незначительные ошибки. 

4.грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки незначительно препятствуют решению коммуникативной 

задачи. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в 

конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а 

также соблюдены основные правила расстановки запятых. 
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«3» 1.Содержание: Коммуникативная задача решена, 

2.организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы 

средства логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат 

высказывания соблюден. 

3. лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4.грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не 

всегда соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки 

запятых. 

«2» 1.Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2.организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства 

логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на абзацы. 

3. лексика: большое количество лексических ошибок. 

4.грамматика: большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной 

буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки 

запятых. 
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 Критерии оценки устных развернутых ответов 

(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в 

группах)  

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех 

аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение 

норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 

вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в 

случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в 

предложениях). 

Оценк

а 

Содержание Коммуникативное 

взаимодействие   

Лексика Грамматика Произноше

ние 

5 Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание со

ответствует 

теме; отражены 

все аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация на 

Адекватная 

естественная реакция 

на реплики 

собеседника. 

Проявляется речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативных 

задач. 

  

Лексика 

адекватна 

поставленно

й задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

  

Использованы 

разные 

грамматич. 

конструкций в 

соответствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку. 

Редкие 

грамматические 

ошибки не 

мешают 

Речь звучит 

в 

естественно

м темпе, нет 

грубых 

фонетически

х ошибок. 
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уровне, нормы 

вежливости 

соблюдены. 

коммуникации. 

4 Не полный 

объем 

высказывания. 

Высказывание со

ответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация не 

всегда на 

соответствующе

м уровне, но 

нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация 

немного затруднена. 

Лексические 

ошибки 

незначитель

но влияют 

на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

  

Грамматические 

незначительно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

  

Речь иногда 

неоправданн

о 

паузирована. 

В отдельных 

словах 

допускаются 

фонетически

е ошибки 

(замена, 

английских 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного 

языка. 

3 Незначительный 

объем 

высказывания, 

которое не в 

полной 

мере соответству

ет теме; не 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет речевой 

инициативы. 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 

Учащийся делает 

большое 

количество 

грубых 

грамматических 

ошибок. 

Речь 

воспринимае

тся с трудом 

из-за 

большого 

количества 
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отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи не в полной 

мере соответству

ет типу задания, 

аргументация не 

на 

соответствующе

м уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

ошибок. 

  

  фонетически

х ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного 

языка. 

  

Критерии оценки устного ответа наизусть (стихотворение, песня, рифмовка) 

 

№ 

п\п 

Критерии оценки Баллы 

1. ● Фонетическая правильность речи 

правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной 

интонации в предложениях. 

допущена 1 ошибка в произнесении звуков и/или ошибка в постановке 

ударения 

допущено более 1 ошибки в произнесении звуков и/или ошибка в 

постановке ударения 

 2 балла 

 

 

 

1 балл 

 

0 баллов 

2. ● Лексическо-грамматическая правильность речи 

отсутствуют ошибки или допущена 1 ошибка в лексико-грамматическом 

 1 балл 
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оформлении речи 

допущено более 1 ошибки в лексико-грамматическом оформлении речи 

 

0 баллов 

3. ● Степень владения текстом 

отличное владение текстом наизусть (допускается 1 негрубая ошибка) 

допущено более 1 ошибки 

  

1 балл 

0 баллов 

4. ● Эмоциональность представления 

выступление эмоционально 

выступление неэмоционально 

 

1 балл 

0 баллов 

  Фонетическая правильность речи – максимум 2 б. 

Лексическо-грамматическая правильность речи – максимум 2 б. 

Степень владения текстом – максимум 1 б.  

Эмоциональность представления – максимум 1 б. 

 

Итого: 

 

  

 

 

 

 

5 баллов 

 

 

Критерии оценки навыков чтения 

1) Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

        Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 

текста, 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 
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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. 

      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. 

  

2) Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

           Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный 

текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, 

направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

         Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но 

многократно обращался к словарю. 

        Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами 

его смысловой переработки. 

        Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом 

может найти незнакомые слова в словаре. 

3) Чтение с нахождением интересующей или нужной информации 

(просмотровое) 

 Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или 

несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он 

находит только примерно 2/3 заданной информации. 

 Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 1/3 заданной информации. 

 Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в 

тексте. 

 

Критерии оценки навыков аудирования 
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Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, 

не влияющих на понимание содержания услышанного в целом. 

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса.  

Формы текущего и итогового контроля 

 

№  

 

Название 

модуля 

Форма текущего 

промежуточного контроля 

Форма итогового контроля 

1. 

 

 

Вводный курс 

 

 

1) Устные задания в 

учебнике, обобщающие 

изученный материал 

Безоценочный период 

2. 

 

Starter Module.  

Me and My 

Family 

 

1) Игры на закрепление 

изученного языкового 

материала 

Итоговый тест №1 

3. 

 

Module 1:  

This is My House! 

 

1) Песня наизусть 

2) Чтение текста 

3) Чтение комикса 

4) Проектное задание 

Итоговый тест №2 

4. 

 

Module 2:  

My birthday! 

1) Песня наизусть 

2) Чтение текста 

Итоговый тест №2 
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 3) Чтение комикса 

4) Проектное задание 

5. Module 3 

Animals in 

Action! 

1) Песня наизусть 

2) Чтение текста 

3) Чтение комикса 

4) Проектное задание 

Самостоятельная работа №1

  

6. 

 

Module 4:  

In My Toy Box! 

 

1) Песня наизусть 

2) Чтение текста 

3) Чтение комикса 

4) Проектное задание 

Самостоятельная работа №1

  

7. Module 5:   

We Love 

Summer! 

1) Песня наизусть 

2) Чтение текста 

3) Чтение комикса 

4) Проектное задание 

Итоговый тест №3  

Итоговый контрольный тест 
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Список итоговых планируемых результатов 

Изучение курса «Английский язык» во втором классе направлено на получение 

следующих личностных результатов: 

1. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

3. Формирование уважительного отношения к своей стране, народу, истории и 

культуре. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям своей страны и культуры. 

Метапредметными результатами изучения курса «Английский язык» во втором 

классе является формирование регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий. 

1.Овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

искать средства ее осуществления. 

2.Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3.Использование знаково-символических средств представления информации. 

4.Активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 
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познавательных задач. 

5.Использование различных способов поиска (в справочных материалах), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6.Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанное построение речевого высказывания с 

ориентацией на задачи коммуникации; составление текстов в устной и письменной 

формах. 

7.Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8.Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать 

собственное мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9.Определение общей цели и путей ее достижения; формирование умений договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

10.Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества. 

11.Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Английский язык». 

12.Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13.Формирование умения работать в материальной и информационной среде начального 

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

учебного предмета «Английский язык». 

Предметные результаты: 

В результате изучения английского языка по программе 2 класса ученики 

приобретают умение вести диалог: составление диалога с опорой на картинку и модель, а 

также в связи с прочитанным или прослушанным текстом. При этом в диалоге дети 

должны уметь использовать фразы и элементарные нормы речевого этикета 

(поздороваться, поприветствовать и ответить на приветствие, обратиться с поздравлением 

и ответить на поздравление, поблагодарить, извиниться). Помимо этого, умеют вести 

диалог-расспрос, умеют задавать вопросы: Кто? Что? Где? и т. д. Объем диалогического 

высказывания составляет 1–2 реплики с каждой стороны. 
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Также на данном процессе обучения иностранному языку ученики осваивают 

умение составлять монологические высказывания. На основе текста-опоры, учащиеся 

составляют небольшие рассказы о себе, о друге, о семье, о доме; описывают людей, 

животных с опорой на картинку и т. д. Объём монологического высказывания – 2-3 

фразы. Данные навыки позволят детям в будущем использовать приобретенные знания и 

коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Также ученики должны понимать на слух речь учителя, речь одноклассников и 

реагировать на устное высказывание партнеров по общению в пределах сфер и тематики 

знакомого учащимся языкового материала, понимать общее содержание учебных и 

аутентичных текстов (рассказы, стихи, считалки) и реагировать на их содержание; 

Ученики должны знать алфавит, буквы, основные буквосочетания, звукобуквенные 

соответствия английского языка и особенности интонации, употребляемой в основных 

типах предложений;  

В результате обучения дети должны освоить умение читать вслух текст, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, 

доступных по содержанию и языковому материалу.
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Приложение №2  

Темы проектов 

 

Класс 

 

Предмет 

 

 

Семестр 

 

 

Название 

Тип проекта  

по количеству 

участников 

 

Продукт 

2 класс 
Английски

й язык 

 

1 My alphabet Индивидуальный Рисунок 

2 класс 
Английски

й язык 

 

1 My family Индивидуальный Листовка 

2 класс 
Английски

й язык 

 

1 My room Индивидуальный Листовка 

2 класс 
Английски

й язык 

 

2 My favourite toy  Индивидуальный Листовка 

2 класс 
Английски

й язык 

 

2 My favourite food  Индивидуальный Листовка 

2 класс 
Английски

й язык 

 

2 My space circus Групповой Буклет 

2 класс Английски

й язык 

 

2 Merry Christmas! Индивидуальный Открытка 

2 класс 
Английски

й язык 

 

4 This is me on my 

summer holiday! 

Индивидуальный Листовка 

 

Приложение №3  

Список творческих работ 

1. My birthday  

2. Russian Matryoshka  

3. Places to go, things to see  

4. Gardening  
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Приложение №4 

Темы рефератов, исследований, выступлений 

Сады в России и Великобритании  

Типичная русская и английская еда 

Домашние животные в Росси и Великобритании 

Традиционные игрушки России и Великобритании 

Любимые места отдыха в России и Великобритании 
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 «Английский язык» 

для 3 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по иностранному (английскому) языку для обучающихся 3 

класса разработана на основе: 

 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г. N 
273-ФЗ; 

 Федерального государственного стандарта начального общего образования, 
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 г. № 286; 

 Федеральной образовательной программы начального общего образования, 

утвержденной приказом Минпросвещения России от 16.11.2022 г. № 992; 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Иностранный (английский) язык» 
В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного 

образования школьников, формируются основы функциональной грамотности, что 

придаёт 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 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 определённом 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 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 учётом 

возрастных возможностей и потребностей младшего школьника; 

  расширение лингвистического кругозора обучающихся  за счёт 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. ); 
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 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: 

 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, её 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». 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

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

предметов, изучаемых на всех уровнях общего среднего образования: со 2 по 11 класс.  На 

изучение иностранного языка  во 3 классе отведено 68 часов, 2 часа в неделю, но мы 

считаем обоснованным введение 3-его часа в неделю на изучение данного предмета (102 

часа в год), так как ученику нового времени необходимо овладеть основными навыками, 
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которые позволят ему быть успешным не только при обучении в школе, но и в течение 

всей жизни. Поэтому в каждый раздел программы нами включены проекты и задания 

проектного типа. Кроме того, в рамках таких грамматических тем, как формы глагола to 

be, формы глагола to have, притяжательные местоимения, повелительное наклонение, 

множественное число имён существительных, Present Simple, Present Continuous, 

использование местоимений some/any, употребление неопределённого артикля a/an, 

указательные местоимения this/that/these/those, can/can’t, предлоги места и времени, 

структура there is/are, учащиеся  получают более глубокие знания о грамматических 

явлениях английского языка, знакомятся с терминологией и формулировками правил. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Содержание программы по английскому языку составлено таким образом, что 

достижение обучающимися как личностных, так и метапредметных результатов 

обеспечивает преемственность и перспективность в освоении областей знания, которые 

отражают ведущие идеи изучения иностранного языка на уровне основного общего 

образования и подчёркивает знание уровня начального общего образования, 

формарование готовносит обучающегося к дальнейшему обучению. 

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 

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. 

Аудирование 
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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 

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. 

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. 

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 днём 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). 

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 
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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 звуко-буквенных 

сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, 

двусложных и многосложных словах. 

Вычленение некоторых звуко-буквенных 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 сокращённых 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). Неопределённые 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). 

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). 
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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 днём 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. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В результате изучения английского языка во 3 классе  у обучающихся будут 

сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие 

выполнение ФГОС НОО и его успешное дальнейшее образование. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы 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 освоения программы 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; 
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 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  должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1)   базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

  находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

2)   базовые исследовательские действия: 
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 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по  установлению  особенностей  объекта  изучения и связей между объектами (часть 

целое,  причина  следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

3)   работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

  согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

соответствии с учебной задачей; 

  самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

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 своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

2)   совместная деятельность: 

  формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные  с   учётом   участия   в   коллективных   задачах) в стандартной 

(типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

417



 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 

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 объёмом не менее 4 фраз с 

вербальными и/или зрительными опорами; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами (объём 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 объёмом 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 
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и  без  опоры,  а  также  с  использованием  языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки (объём 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 + 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 C); 
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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 неопределённые 

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 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 днём 

рождения, Новым годом, Рождеством); 

 кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском 

языке. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3  КЛАСС 

 

№ п/п Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности 

Достижение 

личностных 

результатов 

реализации 

воспитания (В) 

Виды, формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы всего контроль

ные 

работы 

практич

еские 

работы 

Раздел 1. Мир моего «я» 

1.1. Приветствие, 
знакомство. 

2 1 4  Фонетическая сторона 

речи; 

Графика, орфография 

и пунктуация; 

Лексическая сторона 

речи; 

Готовность к  

саморазвитию (В) 

Устный опрос; www.englishforkids.ru 

1.2. Моя семья. 14 1 5  Диалогическая речь; 

Монологическая речь; 

Аудирование; 

Активное участие в 

социально значимой  

деятельности (В); 

Ценностные установки 

и социально значимые 

качества личности (В) 

Устный опрос; www.englishforkids.ru 

1.3. Мой день рождения 8 1 3  Смысловое чтение; 

Письмо; 

Фонетическая 

сторона речи; 

Графика, орфография 

и пунктуация; 

Лексическая сторона 

Самооценка с 
использованием 

«Оценочного 

листа»; 

www.infourok.ru 
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речи; 

Мотивация к  

познанию  

и обучению (В) 

1.4. Моя любимая еда. 12 1 3  Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Письмо; 

Формирование 

основ российской 

идентичности (В); 

Мотивация к  

познанию  

и обучению (В); 

Контрольная 
работа; 

www.englishforkids.ru 

Итого по разделу 36  

Раздел 2. Мир моих увлечений 

2.1. Любимый цвет, 

игрушка. 
10 0 2  Лексическая сторона 

речи; 

Грамматическая 

сторона речи; 

Социокультурные 

знания и умения; 

Мотивация к  

познанию  

и обучению (В); 

Устный опрос; https://www.uchportal.ru/loa

d/94 

2.2. Любимые занятия. 7 1 3  Диалогическая речь; 

Монологическая речь; 

Аудирование; 

Готовность к  

саморазвитию (В); 

Мотивация к  

познанию  

и обучению (В); 

Письменный 
контроль; 

www.infourok.ru 
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2.3. Мой питомец. 11 2 4  Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Письмо; 

Мотивация к  

познанию  

и обучению (В); 

Ценностные 

установки и 

социально значимые 

качества личности 

(В) 

Самооценка с 
использованием 

«Оценочного 

листа»; 

www.englishforkids.ru 

2.4. Выходной день. 5 1 3  Графика, орфография 

и пунктуация; 

Лексическая сторона 

речи; 

Грамматическая 

сторона речи; 

Социокультурные 

знания и умения; 

Мотивация к  

познанию  

и обучению (В); 

Активное участие в 

социально значимой  

деятельности (В); 

Контрольная 

работа; 

https://www.uchportal.ru/loa

d/94 

Итого по разделу 33  

Раздел 3. Мир вокруг меня 

3.1. Моя школа. 10 0 3  Лексическая сторона 

речи; 

Грамматическая 

сторона речи; 

Социокультурные 

знания и умения; 

Устный опрос; www.englishforkids.ru 
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Активное участие в 

социально значимой  

деятельности (В); 

Готовность к  

саморазвитию (В) 

3.2. Мои друзья. 5 0 2  Диалогическая речь; 

Монологическая речь; 

Аудирование; 

Ценностные установки 

и социально значимые 

качества личности (В); 

Мотивация к  

познанию  

и обучению (В); 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

www.infourok.ru 

3.3. Моя малая родина 

(город, село). 
5 1 3  Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Письмо; 

Формирование 

основ российской 

идентичности (В); 

Активное участие в 

социально значимой  

деятельности (В); 

Ценностные 

установки и 

социально значимые 

качества личности 

(В) 

Контрольная 

работа; 

https://www.uchportal.ru/loa

d/94 

Итого по разделу 20       

Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого язык 

4.1. Названия родной 

страны и 

страны/стран 

изучаемого языка, 

3 0 3  Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Письмо; 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

www.englishforkids.ru 
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их столиц. Готовность к  

саморазвитию (В); 

Мотивация к  

познанию  

и обучению (В) 

4.2. Произведения 

детского 

фольклора. 

Литературные 

персонажи детских 

книг 

4 0 1  Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Письмо; 

Формирование 

основ российской 

идентичности (В); 

Ценностные 

установки и 

социально значимые 

качества личности 

(В) 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

https://www.uchportal.ru/loa

d/94 

4.3. Праздники родной 

страны и 

страны/стран 

изучаемого языка 

(Новый год, 

Рождество). 

6 1 2  Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Письмо; 

Формирование 

основ российской 

идентичности (В); 

Активное участие в 

социально значимой  

деятельности (В) 

Контрольная 

работа; 

www.englishforkids.ru 

Итого по разделу: 13       

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

102 10 41  
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Виды, 

формы 

контроля всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Тема:  Вводный модуль “Добро пожаловать в школу!”      

1. Введение. Знакомство 

с учебником. 

1 0 0   

2. Добро пожаловать в 

школу. 

1 0 0   

Тема: “Школьные дни” 

3. Снова в школу. 1 0 0   

4.  Grammar box. Глагол to 

be.  

1 0 1  Практическая 

работа 

5. Снова в школу.  

Числительные 11-20. 

1 0 0  Устный 

опрос 

6. Grammar box. 

Повелительное 

наклонение. 

1 0 1  Практическая 

работа 

7. Школьные предметы. 

Какой твой любимый 

предмет? 

1 0 0  Устный 

опрос 

8. Школьные предметы. 

Какой твой любимый 

предмет? 

1 0 0   

9. Игрушечный солдатик. 

Часть 1. 

1 0 1  Контрольное 

чтение 

10. Школы в 

Великобритании. 

1 1 0  Устный 

опрос 

11. Проект «Моё 

расписание» 

1 0 1   
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12. Проект «Моё 

расписание» 

1 0 1  Защита 

проекта 

13. Тест № 1 «Школьные 

дни». 

1 1 0  Тест 

Тема:  “Семейные моменты” 

14. Новый член семьи. 1 0 0   

15. Grammar box. Глагол to 

be 

1 0 1  Практическая 

работа 

16. Новый член семьи.  

Кто это? 

1 0 0  Устный 

опрос 

17. Grammar box. 

Притяжательные 

местоимения. 

1 0 1  Практическая 

работа 

18. Счастливая семья. 1 0 0  Устный 

опрос 

19. Grammar box. 

Множественное число. 

1 0 1  Практическая 

работа 

20. Счастливая семья. 

Артур и Раскал. Часть 

1. 

1 0 0   

21. Игрушечный солдатик. 

Часть 2. 

1 0 0  Контрольное 

чтение 

22. Проект «Family tree». 1 0 1   

23. Проект «Family tree». 1 0 1  Защита 

проекта 

24. Закрепление по теме 

«Семья». 

1 0 0  Устный 

опрос 

25. Тест №2 «Семья». 1 1 0  Тест 

Тема:      “Все, что я люблю!” 
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26. Еда. Ему нравится 

желе. 

1 0 0   

27. Ему нравится желе. 1 0 0   

28. Grammar box. Present 

Simple (like). 

1 0 1  Практическая 

работа 

29. Grammar box. Present 

Simple (like). 

1 0 1  Практическая 

работа 

30. Мой завтрак. 1 0 0  Устный 

опрос 

31. Grammar box. Some/any 1 0 1  Практическая 

работа 

32. Grammar box. Some/any 1 0 1  Практическая 

работа 

33. Мой завтрак. Артур и 

Раскал. Часть 2. 

1 0 0   

34. Проект «My lunch box» 1 0 1   

35. Проект «My lunch box» 1 0 1  Защита 

проекта 

36. Игрушечный солдатик. 

Часть 3. 

1 0 0  Контрольное 

чтение 

37. Закрепление по теме 

«Все, что я люблю!» 

1 0 0  Устный 

опрос 

38. Тест №3 «Все, что я 

люблю!» 

1 1 0  Тест 

Тема:  “Приходи поиграть!” 

39. Приходи поиграть. 

Игрушки для 

маленькой Бетси. 

1 0 0   

40. Grammar box. 

Притяжательный 

1 0 1  Практическая 

работа  
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падеж.  

41. Игрушки для 

маленькой Бетси. 

1 0 0   

42. Grammar box. 

Неопределённый 

артикль a/an 

1 0 1  Практическая 

работа 

43. Grammar box. This/that 1 0 1  Практическая 

работа 

44. В моей комнате. 1 0 1  Устный 

опрос 

45. Grammar box. 

These/those 

1 0 1  Практическая 

работа 

46. В моей комнате. Артур 

и Раскал. Часть 4. 

1 0 0   

47. Игрушечный солдатик. 

Часть 4. 

1 0 0  Контрольное 

чтение 

48. Закрепление по теме 

«Приходи поиграть». 

1 0 0  Устный 

опрос 

49. Тест №4 «Приходи 

поиграть». 

1 1 0  Тест 

Тема:  “Пушистые друзья” 

50. Забавные коровы. 

Части тела. 

1 0 0   

51. Grammar box. Have got 

(3-е лицо ед.ч.) 

1 0 1  Практическая 

работа 

52. Забавные коровы. 1 0 1  Устный 

опрос 

53. Grammar box. Can/can’t 1 0 1  Практическая 

работа 

54. Умные животные. 1 0 0   
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55. Умные животные. 

Артур и Раскал. Часть 

5. 

1 0 0  Устный 

опрос 

56. Игрушечный солдатик. 

Часть 5. 

1 0 0   

57. Проект «Our pets». 1 0 1   

58. Проект «Our pets». 1 0 1  Защита 

проекта 

59. Закрепление по теме 

«Пушистые друзья». 

1 0 0  Устный 

опрос 

60. Тест №5 «Пушистые 

друзья». 

1 1 0  Тест 

Тема:  “Дом, милый дом” 

61. Дом, милый дом. 

Бабушка. Дедушка. 

1 0 1  Письменная 

работа 

62.  Бабушка. Дедушка. 1 1 0  Устный 

опрос 

63. Grammar box. 

Множественное число. 

1 0 1  Практическая 

работа 

64. Grammar box. There is/ 

There are 

1 0 1  Практическая 

работа 

65. Мой дом. 1 0 0   

66. Мой дом. Артур и 

Раскал. Часть 6. 

1 0 0   

67. Игрушечный солдатик. 

Часть 6. 

1 0 0  Контрольное 

чтение 

68. Закрепление по теме 

«Дом, милый дом». 

1 0 0  Устный 

опрос 

69. Тест № 6 «Дом, 1 1 0  Тест 
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милый дом» 

Тема: “Выходной” 

70. Выходной 1 0 0  Устный 

опрос 

71. Grammar box. Present 

Continuous. 

1 0 1  Практическая 

работа 

72. Grammar box. Present 

Continuous. 
1 0 1  Практическая 

работа 

73. Мы хорошо проводим 

время 

1 0 0   

74. В парке. 1 0 0   

75. В парке. Артур и 

Раскал. Часть 7. 

1 0 0  Устный 

опрос 

76. Игрушечный солдатик. 

Часть 7. 

1 0 0   

77. Проект «A day in the 

park». 

1 0 1   

78. Проект «A day in the 

park». 

1 0 1  Защита 

проекта 

79. Закрепление по теме 

«Выходной». 

1 0 0  Устный 

опрос 

80. Тест №7 «Выходной». 1 1 0  Тест 

Тема: “День за днем” 

81. Весёлый день.  Дни 

недели. 

1 0 0  Устный 

опрос 

82. Grammar box. Present 

Simple. 

1 0 1  Практическая 

работа 
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83. Grammar box. Present 

Simple. 

1 0 1  Практическая 

работа 

84. Весёлый день. 1 0 0   

85. По воскресеньям. 1 0 0   

86. Grammar box. 

Предлоги времени. 

1 0 1  Практическая 

работа 

87. Grammar box. 

Предлоги времени. 

1 0 1  Практическая 

работа 

88. По воскресеньям. 

Артур и Раскал. Часть 

8. 

1 0 0   

89. Игрушечный солдатик. 

Часть 8. 

1 0 0  Контрольное 

чтение 

90. Проект «Activities 

around the year». 

1 0 1   

91. Проект «Activities 

around the year». 

1 0 1   

92. Проект «Activities 

around the year». 

1 0 1  Защита 

проекта 

93. Закрепление по теме 

«День за днем». 

1 0 0  Устный 

опрос 

94. Тест № 8 «День за 

днем». 

1 1 0  Тест 

95. Обобщающий урок. 

 

1 0 1  Устный 

опрос. 

96. Повторение и 

закрепление 

изученного за год. 

1 0 0   
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

1. УМК «Английский в фокусе» 3 класс (Spotlight). – М.: Express Publishing: 

«Просвещение», 2020.;  

2.  УМК «Английский в фокусе» 3 класс (Spotlight).Рабочая тетрадь. – М.: Express 

Publishing: «Просвещение», 2020.;  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Spotlight 3. Teacher's book / Английский в фокусе 3 класс. Книга для учителя. 

Ваулина Ю.Е., Дули Дженни, Подоляко О.Е., Эванс В. (2018) ; 

2. Поурочные разработки по английскому языку к УМК Ю.Е.Ваулиной, Дж.Дули и др. 

3. (Spotlight" Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных 

97. Повторение и 

закрепление 

изученного за год. 

1 0 0   

98. Повторение и 

закрепление 

изученного за год. 

1 0 0  Устный 

опрос 

99. Повторение и 

закрепление 

изученного за год. 

1 0 0   

100. Повторение и 

закрепление 

изученного за год. 

1 0 0  Устный 

опрос 

101. Повторение и 

закрепление 

изученного за год. 

1 0 0   

102. Повторение и 

закрепление 

изученного за год. 

1 0 0   

 ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

102 10 41   
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занятий дома (ABBYY)*.Наговицына О.В. (2019)  

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

- Skysmart Класс 
- https://prosv.ru/assistance/umk/english-spotlight.html 
-Библиотека МЭШ — Сборник упражнений к учебнику английcкого языка Spotlight  
(Module 1-10) (mos.ru) 
- www.englishforkids.ru 
- ПО. CD. Обучающая компьютерная программа для 2-4 кл. Интерактивные плакаты 
"Enjoy English" / "Английский с удовольствием". 
- ПО. CD. Внеклассная работа в школе «Увлекательный английский» 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Учебно-методическая и справочная литература 

1. Энциклопедии 

2. Справочники.  Программы 

3. Методические и учебные пособия 

4. Рабочие тетради 

5. Дидактический и раздаточный материал 

6. Таблицы 

7. Учебники 

8. Карточки 

9. Папки 

10. Стенды (постоянные) И Стенды (обновляемые) 

11. Литература 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

1. CD диски 

2. Компьютер 

3. Электронная доска/магнитная доска 

4. Фонотека 

5. Перечень демонстрационного и лабораторного оборудования 

6. Занятость кабинета в урочное время 

7. Инструкции по технике безопасности 

8. Инструкции по пожарной безопасности 

9. Инструкции по правилам безопасности для учащихся в кабинете 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Интерактивная доска, ПК, карточки. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ   

Приложение 1 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ФОП НОО 

Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших ООП НОО, 

является ФГОС НОО независимо от формы получения начального общего образования и 

формы обучения. Таким образом, ФГОС НОО определяет основные требования к 

образовательным результатам обучающихся и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 

организации и служит основой при разработке образовательной организацией 

соответствующего локального акта. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения ФОП НОО и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации являются: 

 оценка образовательных достижений, обучающихся на различных этапах обучения 

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

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 

исследований муниципального, регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися ФОП НОО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику; 

 текущую и тематическую оценку; 

 портфолио; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной 

организации с целью оценки готовности к обучению на уровне начального общего 

образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает как основа (точка 

отсчета) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. Объектом 

оценки в рамках стартовой диагностики является сформированность предпосылок 

учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счетом. 
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Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работниками с целью 

оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей 

усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником 

и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному 

предмету. 

В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с 

учетом особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса. 

Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения обучающимися 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

Внешняя оценка включает: 

 независимую оценку качества образования; 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений: 

 Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений, 

обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня 

функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

 Уровневый подход к оценке образовательных достижений, обучающихся служит 

важнейшей основой для организации индивидуальной работы с обучающимися. Он 

реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. Уровневый подход к оценке 

образовательных достижений, обучающихся реализуется за счет фиксации 

различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов базового 

уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от 
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незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего учебного материала. 

 Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

 оценку предметных и метапредметных результатов; 

 использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для 

итоговой оценки; использование контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования; 

 использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, 

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

 использование форм работы, обеспечивающих возможность включения 

обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, 

самооценка, взаимооценка); 

 использование мониторинга динамических показателей освоения умений и 

знаний, в том числе формируемых с использованием информационно-

коммуникационных (цифровых) технологий. 

Целью оценки личностных достижений, обучающихся является получение 

общего представления о воспитательной деятельности образовательной организации и ее 

влиянии на коллектив обучающихся. 

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и 

правил взаимодействия с обучающимся с учетом его индивидуально-психологических 

особенностей развития. 

Личностные достижения обучающихся, освоивших ФОП НОО, включают две 

группы результатов: 

 основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и социально 

значимые качества личности; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и обучению, 

активное участие в социально значимой деятельности. 

Учитывая особенности групп личностных результатов, педагогический работник 

может осуществлять только оценку следующих качеств: 

 наличие и характеристика мотива познания и учения; 

 наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные 

действия; 

 способность осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, целесообразно 

интегрировать с заданиями по оценке метапредметных регулятивных универсальных 

учебных действий. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения ФОП НОО, которые отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

437



Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

 познавательных универсальных учебных действий; 

 коммуникативных универсальных учебных действий; 

 регулятивных универсальных учебных действий. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями 

предполагает формирование и оценку у обучающихся базовых логических действий, 

базовых исследовательских действий, умения работать с информацией. 

 Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование у 

обучающихся следующих умений: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает 

формирование у обучающихся следующих умений: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - 

целое, причина - следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учебных 

действий обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 
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 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет"; 

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

в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

предполагает формирование и оценку у обучающихся таких групп умений, как общение и 

совместная деятельность. 

Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления; 

Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся умений 

самоорганизации (планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата, выстраивать последовательность выбранных действий) и самоконтроля 

(устанавливать причины успеха (неудач) в учебной деятельности, корректировать свои 

учебные действия для преодоления ошибок). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

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

администрацией образовательной организации в ходе мониторинга. В текущем учебном 

процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные ситуации и 
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выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными и 

регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 

В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универсальных 

учебных действий. Содержание и периодичность мониторинга устанавливаются 

решением педагогического совета образовательной организации. Инструментарий для 

оценки сформированности универсальных учебных действий строится на межпредметной 

основе и может включать диагностические материалы по оценке функциональной 

грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий. 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется через 

оценку достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным 

предметам. 

Основным предметом оценки предметных результатов освоения ООП НОО в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале и способах действий, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов освоения ООП НОО используются критерии: 

знание и понимание, применение, функциональность: 

 Обобщенный критерий "знание и понимание" включает знание и понимание 

роли изучаемой области знания или вида деятельности в различных контекстах, 

знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний 

или алгоритмов. 

 Обобщенный критерий "применение" включает: 

 использование изучаемого материала при решении учебных задач, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных 

познавательных действий и операций, степенью проработанности в учебном 

процессе; 

 использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

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

поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной 

деятельности. 

 Обобщенный критерий "функциональность" включает осознанное 

использование приобретенных знаний и способов действий при решении 

внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 

читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется 

педагогическим работником в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и 

итогового контроля. 
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Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со второго класса, 

в конце каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в классном журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий, является основанием для перевода 

обучающихся в следующий класс. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной 

организации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по 

предмету. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном 

содержании предмета с учетом формируемых метапредметных действий. 

 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

должно включать: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая (тематическая); устно (письменно), 

практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости - с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

 

Описание оценки предметных результатов 

по английскому языку в 3 классе. 

Учебный материал по английскому языку распределен на модули. В курсе 

английскому языку 3 класса 9 модулей. График контрольных мероприятий по итогам 

каждого модуля представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

График контрольных мероприятий 

№ 

модуля 
Название модуля 

Количество 

часов 
Форма контроля 

Дата 

проведения 

 
1 семестр    

1.  Вводный модуль “Добро 

пожаловать в школу!”      

2 Безоценочный 

период 

 

2.  Школьные дни 11 Тестирование  

 
2 семестр    

3.  Семейные моменты 12 Тестирование  

4.  Все, что я люблю! 10 Защита проекта  

 
3 семестр    

5.  Все, что я люблю! 3 Тестирование  

6.  Приходи поиграть! 11 Тестирование  
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4 семестр    

7.  Пушистые друзья 11 Тестирование  

8.  Дом, милый дом 9 Тестирование  

 
5 семестр    

9.  Выходной 11 Тестирование  

10.  День за днём 5 Защита проекта  

 
6 семестр    

11.  День за днём 17 Тестирование  

 

Список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки представлен в оценочных листах, разработанных для 

каждого модуля (описание и форма листов): 

В процессе изучения каждого модуля у учеников формируются предметные 

результаты в области 1) аудирования (понимать на слух речь учителя по ведению урока; 

связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие 

некоторые незнакомые слова; выказывания одноклассников; понимать основную 

информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном 

речевом материале, как при непосредственном общении, так и при восприятии 

аудиозаписи); извлекать конкретную информацию из услышанного; вербально или 

невербально реагировать на услышанное; понимать на слух разные типы текста (краткие 

диалоги, описания, рифмовки, песни); использовать контекстуальную или языковую 

догадку; не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста.); 2) чтения (ученик овладеет техникой чтения, т. е. научится читать: с 

помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; с 

правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые 

предложения; основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные); небольшие тексты с разными 

стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное понимание 

текста и понимание необходимой информации. Он также научится читать и понимать 

содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по содержанию текста; 

пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

9 • читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами; • понимать внутреннюю 

организацию текста; • читать и понимать содержание текста на уровне смысла и 

соотносить события в тексте с личным опытом.); 3) говорения (1. вести и поддерживать 

элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение; 8 2. кратко 

описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 3. рассказывать о себе, своей 

семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в пределах тематики начальной школы); 

4. воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 5. кратко передавать содержание прочитанного/услышанного 

текста; 6. выражать отношение к прочитанному/услышанному); 4) письма и письменной 

речи (правильно списывать;  выполнять лексико-грамматические упражнения; делать 

подписи к рисункам; отвечать письменно на вопросы; писать открытки-поздравления с 
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праздником и днём рождения); 5) грамматики (понимать и употреблять в речи изученные 

существительные с неопределённым артиклем, прилагательные в положительной степени, 

количественные (до 100) числительные; личные, притяжательные и вопросительные 

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

формы Present Simple, наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений; употреблять основные коммуникативные типы 

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

побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах; понимать и 

использовать неопределённый артикль;  понимать и использовать в речи указательные 

(this, that, these, those) и неопределённые (some, any) местоимения; понимать и 

использовать в речи множественное число существительных, образованных по правилам и 

не по правилам; понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с 

союзами and и but.). Для достижения перечисленных предметных результатов  в каждом 

модуле ученик выполняет следующие типы работ: словарные диктанты, контрольное 

чтение комиксов и текстов, рассказ наизусть считалок, песен и информации о себе, 

грамматические упражнения, тестирование. Данные этапы достижения предметных 

результатов представлены в оценочных листах: 

443



Название 

работы 

Словарный 

диктант 

№1 

 

 

Контр. 

чтение 

комикса 

 

 

Выполн 

грамм. 

заданий* 

Песня 

наизусть 

 

 

 

Словарный 

диктант 

№2 

 

Считалка 

наизусть  

 

 

Контр. 

чтение  

«Время 

навыков» 

 

Составл. 

проекта, 

его рассказ 

наизусть* 

 

Контр. 

работа по 

модулю 

 

 

Итого Планир. 

результат 

ученика 

(отметка/ 

баллы) 

Факт. 

результат 

ученика 

(отметка/ 

баллы) 

Коэффиц. 1 1 2 1 1 1 1 3 4    

Макс оценка 5 5 5 

(5+5) 

5 5 5 5 5 

(5+5+5) 

5 

(5+5+5+5) 

5 

(75:15=5) 

  

Ученик 

выполнил 

работу 

            

Ученик 

пересдал 

работу 

            

 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний за триместр, год служат результаты усвоения модулей, 

диагностических и итоговых стандартизированных контрольных работ, результаты участия в предметных олимпиадах и 

конкурсах. 

В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения программы должны учитываться 

психологические возможности школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность 

эмоциональных реакций ребенка. 
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Требования к выставлению отметок за различные виды работ по английскому языку: 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

тестовые работы От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные 

работы, в т.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2.Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 

связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста 

на абзацы); 

3.Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

4.Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5.Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение 

главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдение основных правил расстановки запятых).
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Критерии оценки творческих письменных работ 

(письма, сочинения, эссе, проектные работы, в т. ч. в группах) 
  

Баллы Критерии оценки 

«5» 1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2.организация работы: высказывание логично, использованы средства 

логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в 

конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а 

также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«4» 1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2.организация работы: высказывание логично, использованы средства 

логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения. Но имеются незначительные ошибки. 

4.грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки незначительно препятствуют решению коммуникативной 

задачи. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в 

конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а 

также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«3» 1.Содержание: Коммуникативная задача решена, 

2.организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы 

средства логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат 

высказывания соблюден. 

3. лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

446



4.грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не 

всегда соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки 

запятых. 

«2» 1.Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2.организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства 

логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на абзацы. 

3. лексика: большое количество лексических ошибок. 

4.грамматика: большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной 

буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки 

запятых. 
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 Критерии оценки устных развернутых ответов 

(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в 

группах)  

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех 

аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение 

норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 

вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в 

случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в 

предложениях). 

Оценк

а 

Содержание Коммуникативное 

взаимодействие   

Лексика Грамматика Произноше

ние 

5 Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание со

ответствует 

теме; отражены 

все аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация на 

уровне, нормы 

Адекватная 

естественная реакция 

на реплики 

собеседника. 

Проявляется речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативных 

задач. 

  

Лексика 

адекватна 

поставленно

й задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

  

Использованы 

разные 

грамматич. 

конструкций в 

соответствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку. 

Редкие 

грамматические 

ошибки не 

мешают 

коммуникации. 

Речь звучит 

в 

естественно

м темпе, нет 

грубых 

фонетически

х ошибок. 
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вежливости 

соблюдены. 

4 Не полный 

объем 

высказывания. 

Высказывание со

ответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация не 

всегда на 

соответствующе

м уровне, но 

нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация 

немного затруднена. 

Лексические 

ошибки 

незначитель

но влияют 

на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

  

Грамматические 

незначительно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

  

Речь иногда 

неоправданн

о 

паузирована. 

В отдельных 

словах 

допускаются 

фонетически

е ошибки 

(замена, 

английских 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного 

языка. 

3 Незначительный 

объем 

высказывания, 

которое не в 

полной 

мере соответству

ет теме; не 

отражены 

некоторые 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет речевой 

инициативы. 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 

ошибок. 

  

Учащийся делает 

большое 

количество 

грубых 

грамматических 

ошибок. 

  

Речь 

воспринимае

тся с трудом 

из-за 

большого 

количества 

фонетически

х ошибок. 

Интонация 

449



аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи не в полной 

мере соответству

ет типу задания, 

аргументация не 

на 

соответствующе

м уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

обусловлена 

влиянием 

родного 

языка. 

  

Критерии оценки устного ответа наизусть (стихотворение, песня, рифмовка) 

 

№ 

п\п 

Критерии оценки Баллы 

1.  Фонетическая правильность речи 

правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной 

интонации в предложениях. 

допущена 1 ошибка в произнесении звуков и/или ошибка в постановке 

ударения 

допущено более 1 ошибки в произнесении звуков и/или ошибка в 

постановке ударения 

 2 балла 

 

 

 

1 балл 

 

0 баллов 

2.  Лексическо-грамматическая правильность речи 

отсутствуют ошибки или допущена 1 ошибка в лексико-грамматическом 

оформлении речи 

допущено более 1 ошибки в лексико-грамматическом оформлении речи 

 1 балл 

 

 

0 баллов 

3.  Степень владения текстом 

отличное владение текстом наизусть (допускается 1 негрубая ошибка) 

допущено более 1 ошибки 

  

1 балл 

0 баллов 

4.  Эмоциональность представления  
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выступление эмоционально 

выступление неэмоционально 

1 балл 

0 баллов 

  Фонетическая правильность речи – максимум 2 б. 

Лексическо-грамматическая правильность речи – максимум 2 б. 

Степень владения текстом – максимум 1 б.  

Эмоциональность представления – максимум 1 б. 

 

Итого: 

 

  

 

 

 

 

5 баллов 

 

 

Критерии оценки навыков чтения 

1) Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

        Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 

текста, 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. 

      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. 

  

2) Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

           Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный 

текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, 

направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 
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         Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но 

многократно обращался к словарю. 

        Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами 

его смысловой переработки. 

        Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом 

может найти незнакомые слова в словаре. 

3) Чтение с нахождением интересующей или нужной информации 

(просмотровое) 

 Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или 

несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он 

находит только примерно 2/3 заданной информации. 

 Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 1/3 заданной информации. 

 Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в 

тексте. 

 

Критерии оценки навыков аудирования 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, 

не влияющих на понимание содержания услышанного в целом. 

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса.  

Формы и методы контроля 

№  

 

Название 

модуля 

Форма текущего 

промежуточного контроля 

Форма итогового контроля 
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1. 

 

 

Вводный модуль. 

Welcome back! 

 

 

1) Устные задания в 

учебнике, обобщающие 

изученный материал 

Безоценочный период 

2. 

 

Module 1.  School 

days! 

 

1) Песня наизусть 

2) Чтение текста 

3) Чтение комикса 

4) Проектное задание 

Тест № 1 «Школьные дни». 

3. 

 

Module 2:  

Family moments! 

 

1) Песня наизусть 

2) Чтение текста 

3) Чтение комикса 

4) Проектное задание 

Тест №2 «Семья». 

4. 

 

Module 3: All the 

things I like! 

 

1) Песня наизусть 

2) Чтение текста 

3) Чтение комикса 

4) Проектное задание 

Тест №3 «Все, что я люблю!» 

5. Module 4 

Come in and play! 

1) Песня наизусть 

2) Чтение текста 

3) Чтение комикса 

4) Проектное задание 

Тест №4 «Приходи поиграть».

  

6. 

 

Module 5:  

Furry Friends! 

 

1) Песня наизусть 

2) Чтение текста 

3) Чтение комикса 

4) Проектное задание 

Тест №5 «Пушистые друзья». 

7. Module 6:   

Home, sweet 

home! 

1) Песня наизусть 

2) Чтение текста 

3) Чтение комикса 

4) Проектное задание 

Тест № 6 «Дом, милый дом» 

8. Module 7:   

A day off! 

1) Песня наизусть 

2) Чтение текста 

3) Чтение комикса 

4) Проектное задание 

Тест №7 «Выходной». 

9. Module 8:   

Day by day! 

1) Песня наизусть 

2) Чтение текста 

3) Чтение комикса 

4) Проектное задание 

Тест № 8 «День за днем». 
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Список итоговых планируемых результатов 

Изучение курса «Английский язык» во втором классе направлено на получение 

следующих личностных результатов: 

1. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

3. Формирование уважительного отношения к своей стране, народу, истории и 

культуре. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям своей страны и культуры. 

Метапредметными результатами изучения курса «Английский язык» во втором классе 

является формирование регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

1.Овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

искать средства ее осуществления. 

2.Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3.Использование знаково-символических средств представления информации. 

4.Активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 
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5.Использование различных способов поиска (в справочных материалах), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6.Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанное построение речевого высказывания с 

ориентацией на задачи коммуникации; составление текстов в устной и письменной формах. 

7.Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8.Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать собственное мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9.Определение общей цели и путей ее достижения; формирование умений договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

10.Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

11.Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Английский 

язык». 

12.Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13.Формирование умения работать в материальной и информационной среде начального 

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

учебного предмета «Английский язык». 

Предметные результаты: 

В результате изучения английского языка по программе 2 класса ученики 

приобретают умение вести диалог: составление диалога с опорой на картинку и модель, а 

также в связи с прочитанным или прослушанным текстом. При этом в диалоге дети 

должны уметь использовать фразы и элементарные нормы речевого этикета 

(поздороваться, поприветствовать и ответить на приветствие, обратиться с поздравлением 

и ответить на поздравление, поблагодарить, извиниться). Помимо этого, умеют вести 

диалог-расспрос, умеют задавать вопросы: Кто? Что? Где? и т. д. Объем диалогического 

высказывания составляет 1–2 реплики с каждой стороны. 

Также на данном процессе обучения иностранному языку ученики осваивают 

умение составлять монологические высказывания. На основе текста-опоры, учащиеся 
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составляют небольшие рассказы о себе, о друге, о семье, о доме; описывают людей, 

животных с опорой на картинку и т. д. Объём монологического высказывания – 2-3 

фразы. Данные навыки позволят детям в будущем использовать приобретенные знания и 

коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Также ученики должны понимать на слух речь учителя, речь одноклассников и 

реагировать на устное высказывание партнеров по общению в пределах сфер и тематики 

знакомого учащимся языкового материала, понимать общее содержание учебных и 

аутентичных текстов (рассказы, стихи, считалки) и реагировать на их содержание; 

Ученики должны знать алфавит, буквы, основные буквосочетания, звукобуквенные 

соответствия английского языка и особенности интонации, употребляемой в основных 

типах предложений;  

В результате обучения дети должны освоить умение читать вслух текст, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, 

доступных по содержанию и языковому материалу. 
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Приложение №2 

Темы проектов  

Класс 
Предмет 

 

Семестр 

 

Название Тип проекта 

по количеству 

участников 

Продукт 

3 класс 
Английски

й язык 

 

1 My school  Индивидуальный Расписание 

3 класс 
Английски

й язык 

 

1 Family tree  Индивидуальный Листовка 

3 класс 
Английски

й язык 

 

1 Make a card for your 

mum!  

Индивидуальный Поздравите

льная 

открытка 

3 класс 
Английски

й язык 

 

1 My lunchbox Индивидуальный Листовка 

3 класс 
Английски

й язык 

 

3 Our pets  Индивидуально-

групповой 

Буклет 

3 класс 
Английски

й язык 

 

4  A day in the park  Групповой Буклет 

3 класс 
Английски

й язык 

 

4 Activities around the 

year  

Групповой Плакат 

Приложение №3 

Темы творческих работ 

1. Me and my family  
2. My room  

3. Weather  

4. Christmas  
5. Пойдем в зоопарк 
6. Одежда в разное время года 

7. Школа моей мечты 
8. Праздники 
9. Кухня народов мира 

10.  Экскурсия по Лондону 
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Приложение №4 

Темы рефератов, исследований, выступлений 

1. Schools in the UK. 

2. Families near and far. 

3. A bite to eat! 

4. Tesco Superstore. 

5. Animals down under! 

6. British homes. 
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«Английский язык» 

для 4 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по иностранному (английскому) языку для обучающихся 4 

класса разработана на основе: 

 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г. N 
273-ФЗ; 

 Федерального государственного стандарта начального общего образования, 
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 г. № 286; 

 Федеральной образовательной программы начального общего образования, 

утвержденной приказом Минпросвещения России от 16.11.2022 г. № 992; 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Иностранный (английский) язык» 
В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного 

образования школьников, формируются основы функциональной грамотности, что 

придаёт 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 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 определённом 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 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 учётом 

возрастных возможностей и потребностей младшего школьника; 

  расширение лингвистического кругозора обучающихся  за счёт 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. ); 
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 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: 

 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, её 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». 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

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

предметов, изучаемых на всех уровнях общего среднего образования: со 2 по 11 класс.  На 

изучение иностранного языка  во 4 классе отведено 68 часов, 2 часа в неделю. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
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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 

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. 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. 

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. 
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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. 

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. 

Письмо 
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 днём 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 
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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 сокращённых 

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 по- мощью 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. 

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 выраже- ния 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 днём 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). 
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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 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В результате изучения английского языка в 4 классе  у обучающихся будут 

сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие 

выполнение ФГОС НОО и его успешное дальнейшее образование. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы 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 освоения программы 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 

Метапредметные результаты освоения программы  должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1)   базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

  находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

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); 
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 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 её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

соответствии с учебной задачей; 

  самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

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 своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

2)   совместная деятельность: 

  формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные  с   учётом   участия   в   коллективных   задачах) в стандартной 

(типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
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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 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

 вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-

расспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4—5 реплик со 

стороны каждого собеседника); 

 вести диалог — разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и/или 

ключевые слова в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением 

норм речевого этикета в объёме не менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника; 

 создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках 

тематического содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания — 

не менее 4—5 фраз); 

 создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своё 

отношение к предмету речи; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами в объёме не менее 4—5 фраз. 

 представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая 

иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 

4—5 фраз. 

Аудирование 

 воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического 

характера со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 

минуты). 

Смысловое чтение 

 читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание прочитанного; 
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 читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки  (объём  текста/текстов  для  чтения  —

  до 160 слов;—   прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

 читать про  себя  несплошные  тексты  (таблицы,  диаграммы и т. д.) и понимать 

представленную в них информацию. 

Письмо 

 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 (объём 

сообщения — до 50 слов). 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Фонетическая сторона речи 

 читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

 различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

  правильно писать изученные слова; 

 правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, апостроф, запятая при перечислении). 

Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых 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); 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), 

словосложения (blackboard), конверсии (to play — a play). 

Грамматическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложениях; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to и 

Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 

долженствования must и have to; 
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 распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение 

no; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения 

прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good — better — (the) 

best, bad — worse — (the) worst); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи обо- значение времени. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

 владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 

англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, 

знакомство, выражение  благодарности,  извинение,  поздравление с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством); 

 знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

 знать некоторых литературных персонажей; 

 знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

 кратко представлять  свою  страну  на  иностранном  языке в рамках изучаемой 

тематики. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 
Количество часов Дата  

изучен

ия 

Виды 

деятельности 
Виды, 

формы 

контрол

я 

Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы 

всег

о 
контрол

ьные 

работы 

практиче

ские 

работы 

Раздел 1. Мир моего «я». 

1.1. Моя семья. 5 1 1  Диалогическая 

речь;  

Монологическая 

речь;  

Аудирование;  

Смысловое 

чтение;  

Письмо;  

Лексическая 

сторона речи; 

грамматическая 

сторона речи;  

социокультурные 

знания и умения.; 

Письмен

ный  

контроль;  

Устный 

опрос; 

https://www.yaklass.ru/p/angliy
skiy-yazyk/ 

1.2. Мой день рождения, подарки. 1    Диалогическая 

речь; 

Монологическа

я речь; 

Аудирование;  

Смысловое 

чтение; 

Устный 
опрос; 

https://www.yaklass.ru/p/angliy
skiy-yazyk/ 

1.3. Моя любимая еда. 3 1 1  Диалогическая 

речь;  

Монологическая 

речь;  

Аудирование;  

Письмен

ный  

контроль;  

Устный 

опрос; 

https://www.yaklass.ru/p/angliy
skiy-yazyk/ 
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Смысловое 

чтение;  

Письмо;  

Лексическая 

сторона речи; 

грамматическая 

сторона речи;  

социокультурные 

знания и умения.; 

1.4. Мой день (распорядок дня, 
домашние обязанности). 

3  1  Диалогическая 

речь;  

Монологическая 

речь;  

Аудирование;  

Смысловое 

чтение;  

Письмо;  

Лексическая 

сторона речи; 

грамматическая 

сторона речи;  

социокультурные 

знания и умения.; 

Письмен

ный  

контроль;  

Устный 

опрос; 

https://www.yaklass.ru/p/angliy
skiy-yazyk/ 

Итого по разделу 12  

Раздел 2. Мир моих увлечений. 

2.1. Любимая игрушка, игра. 2    Диалогическая 

речь;  

Монологическая 

речь;  

Аудирование;  

Смысловое 

чтение;  

Письмо;  

Лексическая 

сторона речи; 

грамматическая 

Письмен

ный  

контроль;  

Устный 

опрос; 

https://www.yaklass.ru/p/angliy
skiy-yazyk/ 
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сторона речи;  

социокультурные 

знания и умения.; 

2.2. Мой питомец. 2    Диалогическая 

речь;  

Монологическая 

речь;  

Аудирование;  

Смысловое 

чтение;  

Письмо;  

Лексическая 

сторона речи; 

грамматическая 

сторона речи;  

социокультурные 

знания и умения.; 

Письмен

ный  

контроль;  

Устный 

опрос; 

https://www.yaklass.ru/p/angliy
skiy-yazyk/ 

2.3. Любимые занятия. Занятия спортом. 4    Диалогическая 

речь;  

Монологическая 

речь;  

Аудирование;  

Смысловое 

чтение;  

Письмо;  

Лексическая 

сторона речи; 

грамматическая 

сторона речи;  

социокультурные 

знания и умения.; 

Письмен

ный  

контроль;  

Устный 

опрос; 

https://www.yaklass.ru/p/angliy
skiy-yazyk/ 

2.4. Любимая сказка/история/рассказ. 1    Диалогическая 

речь;  

Монологическая 

речь;  

Аудирование;  

Устный 
опрос; 

https://www.yaklass.ru/p/angliy
skiy-yazyk/ 
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Смысловое 

чтение;  

Письмо;  

Лексическая 

сторона речи; 

грамматическая 

сторона речи;  

социокультурные 

знания и умения.; 

2.5. Выходной день. 3    Диалогическая 

речь;  

Монологическая 

речь;  

Аудирование;  

Смысловое 

чтение;  

Письмо;  

Лексическая 

сторона речи; 

грамматическая 

сторона речи;  

социокультурные 

знания и умения.; 

Устный 
опрос; 

https://www.yaklass.ru/p/angliy
skiy-yazyk/ 

2.6. Каникулы. 4    Диалогическая 

речь;  

Монологическая 

речь;  

Аудирование;  

Смысловое 

чтение;  

Письмо;  

Лексическая 

сторона речи; 

грамматическая 

сторона речи;  

социокультурные 

знания и умения.; 

Письменный  
контроль;  
Устный 
опрос; 

https://www.yaklass.ru/p/angliy
skiy-yazyk/ 
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Итого по разделу 16  

Раздел 3.Мир вокруг меня. 

3.1. Моя комната (квартира, дом), 

предметы мебели и интерьера. 

5 1 1  Диалогическая 

речь;  

Монологическая 

речь;  

Аудирование;  

Смысловое 

чтение;  

Письмо;  

Лексическая 

сторона речи; 

грамматическая 

сторона речи;  

социокультурные 

знания и умения.; 

Письмен

ный  

контроль;  

Устный 

опрос; 

https://www.yaklass.ru/p/angliy
skiy-yazyk/ 

3.2. Моя школа, любимые учебные 
предметы. 

3 1 1  Диалогическая 

речь;  

Монологическая 

речь;  

Аудирование;  

Смысловое 

чтение;  

Письмо;  

Лексическая 

сторона речи; 

грамматическая 

сторона речи;  

социокультурные 

знания и умения.; 

Письмен

ный  

контроль;  

Устный 

опрос; 

https://www.yaklass.ru/p/angliy
skiy-yazyk/ 

3.3. Мои друзья, их внешность и черты 
характера. 

3    Диалогическая 

речь;  

Монологическая 

речь;  

Аудирование;  

Письмен

ный  

контроль;  

Устный 

опрос; 

https://www.yaklass.ru/p/angliy
skiy-yazyk/ 
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Смысловое 

чтение;  

Письмо;  

Лексическая 

сторона речи; 

грамматическая 

сторона речи;  

социокультурные 

знания и умения.; 

3.4. Моя малая родина (город, село). 3    Диалогическая 

речь;  

Монологическая 

речь;  

Аудирование;  

Смысловое 

чтение;  

Письмо;  

Лексическая 

сторона речи; 

грамматическая 

сторона речи;  

социокультурные 

знания и умения.; 

Письмен

ный  

контроль;  

Устный 

опрос; 

https://www.yaklass.ru/p/angliy
skiy-yazyk/ 

3.5. Путешествия. 3    Диалогическая 

речь;  

Монологическая 

речь;  

Аудирование;  

Смысловое 

чтение;  

Письмо;  

Лексическая 

сторона речи; 

грамматическая 

сторона речи;  

социокультурные 

знания и умения.; 

Письмен

ный  

контроль;  

Устный 

опрос; 

https://www.yaklass.ru/p/angliy
skiy-yazyk/ 
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3.6. Дикие и домашние животные. 2    Диалогическая 

речь;  

Монологическая 

речь;  

Аудирование;  

Смысловое 

чтение;  

Письмо;  

Лексическая 

сторона речи; 

грамматическая 

сторона речи;  

социокультурные 

знания и умения.; 

Письмен

ный  

контроль;  

Устный 

опрос; 

https://www.yaklass.ru/p/angliy
skiy-yazyk/ 

3.7. Погода. Времена года (месяцы). 3 1 1  Диалогическая 

речь;  

Монологическая 

речь;  

Аудирование;  

Смысловое 

чтение;  

Письмо;  

Лексическая 

сторона речи; 

грамматическая 

сторона речи;  

социокультурные 

знания и умения.; 

Письмен

ный  

контроль;  

Устный 

опрос; 

https://www.yaklass.ru/p/angliy
skiy-yazyk/ 

3.8. Покупки 3    Диалогическая 

речь;  

Монологическая 

речь;  

Аудирование;  

Смысловое 

чтение;  

Лексическая 

Письмен

ный  

контроль;  

Устный 

опрос; 

https://www.yaklass.ru/p/angliy
skiy-yazyk/ 
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сторона речи; 

грамматическая 

сторона речи;  

социокультурные 

знания и умения.; 

Итого по разделу 25       

 

Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого языка. 

4.1. Россия и страна/страны изучаемого 
языка. 

5    Диалогическая 

речь;  

Монологическая 

речь;  

Аудирование;  

Смысловое 

чтение;  

Письмо;  

Лексическая 

сторона речи; 

грамматическая 

сторона речи;  

социокультурные 

знания и умения.; 

Письмен

ный  

контроль;  

Устный 

опрос; 

https://www.yaklass.ru/p/angliy
skiy-yazyk/ 

4.2. Их столицы, основные 

достопримечательности и 

интересные факты. 

5    Диалогическая 

речь;  

Монологическая 

речь;  

Аудирование;  

Смысловое 

чтение;  

Письмо;  

Лексическая 

сторона речи; 

грамматическая 

сторона речи;  

социокультурные 

Письмен

ный  

контроль;  

Устный 

опрос; 

https://www.yaklass.ru/p/angliy
skiy-yazyk/ 
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знания и умения.; 

4.3. Произведения детского фольклора. 1    Диалогическая 

речь;  

Монологическая 

речь;  

Аудирование;  

Смысловое 

чтение;  

Письмо;  

Лексическая 

сторона речи; 

грамматическая 

сторона речи;  

социокультурные 

знания и умения.; 

Письмен

ный  

контроль;  

Устный 

опрос; 

https://www.yaklass.ru/p/angliy
skiy-yazyk/ 

4.4. Литературные персонажи детских 
книг. 

1    Диалогическая 

речь;  

Монологическая 

речь;  

Аудирование;  

Смысловое 

чтение;  

Письмо;  

Лексическая 

сторона речи; 

грамматическая 

сторона речи;  

социокультурные 

знания и умения.; 

Письмен

ный  

контроль;  

Устный 

опрос; 

https://www.yaklass.ru/p/angliy
skiy-yazyk/ 

4.5. Праздники родной страны и 
страны/стран изучаемого языка. 

3    Диалогическая 

речь;  

Монологическая 

речь;  

Аудирование;  

Смысловое 

чтение;  

Письмен

ный  

контроль;  

Устный 

опрос; 

https://www.yaklass.ru/p/angliy
skiy-yazyk/ 
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Письмо;  

Лексическая 

сторона речи; 

грамматическая 

сторона речи;  

социокультурные 

знания и умения.; 

Итого по разделу 15       

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

68 5 6  
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата  

изучения 

Виды,  

формы  

контроля 
всего  контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Введение в тему. Семья. 

НЛЕ. Притяжательные 

местоимения. 

1    Устный  

опрос; 

2. Тренировка навыков устной 

речи по теме «Семья  

Баркеров и их увлечения».  

1   
 Устный  

опрос; 

3. Тренировка навыков устной 

речи. Вопросительные  

слова.  

1    Устный  

опрос; 

4. Развитие навыков устной 

речи по теме «Мой день» 

1    Зачет; 

5. Тренировка навыков 

диалогической речи.  

1    Устный  

опрос; 

6. Притяжательный падеж 

имен существительных. 

1    Устный  

опрос; 

7. Тренировка навыков  

монологической речи по 

теме «Фамильное древо». 

1    Устный  

опрос; 

8. Тренировка навыков  

письменной речи по 

теме«Занятия членов 

семьи». 

1    Устный  

опрос; 

9. Проектная работа «Мое 

фамильное дерево». 

1  1  Практическая 

работа; 

10. Введение в тему. ЛЕ. 

Развитие навыков устной 

речи по теме «Мой день» 

1    Устный  

опрос; 
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11. Активизация навыков  

диалогической и  

монологической речи по  

теме «Жилище британцев». 

Настоящее длительное 

время. 

1     Зачет; 

12. Отрицание в настоящем 

длительном времени.  

1    Письменный 

контроль; 

13. Контрольная работа. 1 1   Контрольная 

работа; 

14. Развитие навыков  

аудирования по теме 

«Мой день». 

1    Устный  

опрос; 

15. Лексико-

грамматический 

практикум. 

1    Письменный 

контроль; 

16. Обучение навыкам 

чтения по теме «Виды 

спорта  

членов  

1    Устный  

опрос; 

17. Проектная работа «Мой 

день» 

1  1  Практическая 

работа; 

18. Активизация лексики на 

тему «Человек и его 

мир». 

1    Устный  

опрос; 

19. Личные и 

притяжательные 

местоимения. 

1    Письменный 

контроль; 

20. Введение НЛЕ по теме 

«Дом». Развитие 

навыков устной речи. 

1    Устный  

опрос; 

21. Предлоги. 1    Устный  

опрос; 

22. Развитие навыков  

письменной  речи по 

теме«Городские здания. 

Дом. 

Жилище.» 

1    Письменный 

контроль; 

23. Развитие навыков  

диалогической речи. 

Местоимения. 

1     Устный 

опрос; 
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24. Введение НЛЕ по теме 

«Дом. Комната». 

Обучение навыкам 

чтения. 

1    Устный  

опрос; 

25. Развитие навыков 

чтения по теме 

«Жилище  

англичанина». 

1     Устный 

опрос; 

26. Выражение количества 

(много). 

1    Устный  

опрос; 

27. Контрольная работа. 1 1   Контрольная 

работа; 

28. Проектная работа «Мой 

дом» 

1  1  Практическая 

работа; 

29. Введение ЛЕ по 

теме«Школа». 

1    Устный  

опрос; 

30. Развитие навыков 

устной речи по теме 

«Сборы в школу» 

1    Устный  

опрос; 

31. Развитие навыков  

аудирования по 

рассказу«Кухня семьи 

Баркеров». 

1    Устный  

опрос; 

32. Совершенствование 

навыков устной речи 

«Описание  

школы, класса». 

Выражение количества 

(немного,  

несколько) 

1    Устный  

опрос; 

33. Числительные до 100. 1    Устный  

опрос; 

34. Систематизация 

лексико-

грамматических 

навыков. 

1    Тестирование; 

35. Введение ЛЕ по теме 

«Числительные. 

Сколько?» 

1    Устный  

опрос; 

36. Развитие навыков  

аудирования по 

теме«Школа». 

1    Устный  

опрос; 
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37. Развитие навыков 

устной речи по теме 

«Школа.  

Каникулы. 

1    Устный  

опрос; 

38. Проектная работа «В 

школе» 

1  1  Практическая 

работа; 

39. Контрольная работа. 1 1   Контрольная 

работа; 

40. Введение ЛЕ на 

тему«Напитки и еда» 

1     Устный 

опрос; 

41. Развитие навыков 

письма на тему 

«Завтрак дома».  

1    Письменный 

контроль; 

42. Развитие навыков 

устной речи на тему 

«Здоровье и еда». 

1    Устный  

опрос; 

43. Обороты 

местонахождения 

предметов there is / there 

are. 

1    Устный  

опрос; 

44. Тренировка применения 

грамматических 

структур: обороты 

местонахождения 

предметов. 

1    Тестирование; 

45. Лексико-

грамматический 

практикум.  

1    Письменный 

контроль; 

46. Развитие навыков 

устной речи по теме 

«Что есть в 

холодильнике». 

1    Устный  

опрос; 

47. Проектная работа «Мои 

Любимые Блюда»  

1  1  Практическая 

работа; 

48. Контрольная работа. 1 1   Контрольная 

работа; 

49. Повторение изученного 

материала. 

1    Тестирование; 
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50. Введение ЛЕ по теме 

«Мир вокруг нас». 

1    Устный  

опрос; 

51. Развитие 

монологической и 

диалогической речи по 

теме«Природа». 

Прилагательные. 

1    Устный  

опрос; 

52. Развитие навыков 

чтения по теме «Погода 

в разных  

городах».  

1    Устный  

опрос; 

53. Погода в разных 

городах. 

1    Устный  

опрос; 

54. Совершенствование  

фонетических навыков 

по теме «Погода в 

разное время года». 

Степени сравнения  

прилагательных. 

1    Письменный 

контроль; 

55. Актуализация  

диалогической речи по 

теме«Занятие людей и 

погода» 

1    Устный  

опрос; 

56. Развитие навыков  

аудирования по теме 

«Мир вокруг нас. 

Природа. 

Времена года». 

1    Устный  

опрос; 

57. Промежуточная 

аттестация. 

1 1   Тестирование; 

58. Актуализация 

лексического словаря 

по теме «Погода в 

разное время года». 

Вежливые слова и 

выражения. 

1    Устный  

опрос; 

59. Проектная работа по 

теме«Мое любимое 

время года» 

1  1  Практическая 

работа; 

60. Введение ЛЕ по теме 

«На выходных». 

Глаголы  

прошедшего времени. 

1    Устный  

опрос; 

61. Лексико-

грамматический 

практикум по теме 

«Путешествие по 

городам и странам». 

Прошедшее  

время. 

1    Тестирование; 

62. Развитие навыков 

устной речи по теме 

«Путешествие».  

Инфинитив.  

1    Устный  

опрос; 
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63. Развитие навыков 

письма по теме «Поход 

в магазин».  

Будущее время. 

1    Письменный 

контроль; 

64. Развитие устной речи 

по  

теме «Прошлые 

выходные». 

1    Устный  

опрос; 

65. Проектная работа 

«Наши каникулы» 

1    Практическая 

работа; 

66. Повторение изученного 

материала. 

1    Устный  

опрос; 

67. Повторение изученного 

материала. 

1    Устный  

опрос; 

68. Повторение изученного 

материала. 

1    Устный  

опрос; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68 5 6 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

1. УМК «Английский в фокусе» 4 класс (Spotlight). – М.: Express Publishing: 

«Просвещение», 2020.;  

2.  УМК «Английский в фокусе» 4 класс (Spotlight).Рабочая тетрадь. – М.: Express 

Publishing: «Просвещение», 2020.;  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Spotlight 4. Teacher's book / Английский в фокусе 4 класс. Книга для учителя. 

Ваулина Ю.Е., Дули Дженни, Подоляко О.Е., Эванс В. (2018) ; 

2. Поурочные разработки по английскому языку к УМК Ю.Е.Ваулиной, Дж.Дули и др. 

3. (Spotlight" Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных 
занятий дома (ABBYY)*.Наговицына О.В. (2019)  

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

- Skysmart Класс 
- https://prosv.ru/assistance/umk/english-spotlight.html 
-Библиотека МЭШ — Сборник упражнений к учебнику английcкого языка Spotlight  
(Module 1-10) (mos.ru) 
- www.englishforkids.ru 
- ПО. CD. Обучающая компьютерная программа для 2-4 кл. Интерактивные плакаты 
"Enjoy English" / "Английский с удовольствием". 
- ПО. CD. Внеклассная работа в школе «Увлекательный английский» 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Учебно-методическая и справочная литература 

1. Энциклопедии 

2. Справочники.  Программы 

3. Методические и учебные пособия 

4. Рабочие тетради 

5. Дидактический и раздаточный материал 

6. Таблицы 

7. Учебники 

8. Карточки 

9. Папки 

10. Стенды (постоянные) И Стенды (обновляемые) 

11. Литература 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

1. CD диски 

2. Компьютер 

3. Электронная доска/магнитная доска 
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4. Фонотека 

5. Перечень демонстрационного и лабораторного оборудования 

6. Занятость кабинета в урочное время 

7. Инструкции по технике безопасности 

8. Инструкции по пожарной безопасности 

9. Инструкции по правилам безопасности для учащихся в кабинете 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Интерактивная доска, ПК, карточки.
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ПРИЛОЖЕНИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ   

Приложение 1 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ФОП НОО 

Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших ООП НОО, 

является ФГОС НОО независимо от формы получения начального общего образования и 

формы обучения. Таким образом, ФГОС НОО определяет основные требования к 

образовательным результатам обучающихся и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 

организации и служит основой при разработке образовательной организацией 

соответствующего локального акта. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения ФОП НОО и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации являются: 

 оценка образовательных достижений, обучающихся на различных этапах обучения 

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

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 

исследований муниципального, регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися ФОП НОО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику; 

 текущую и тематическую оценку; 

 портфолио; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной 

организации с целью оценки готовности к обучению на уровне начального общего 

образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает как основа (точка 

отсчета) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. Объектом 
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оценки в рамках стартовой диагностики является сформированность предпосылок 

учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счетом. 

Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работниками с целью 

оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей 

усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником 

и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному 

предмету. 

В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с 

учетом особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса. 

Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения обучающимися 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

Внешняя оценка включает: 

 независимую оценку качества образования; 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений: 

 Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений, 

обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня 

функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

 Уровневый подход к оценке образовательных достижений, обучающихся служит 

важнейшей основой для организации индивидуальной работы с обучающимися. Он 

реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. Уровневый подход к оценке 

образовательных достижений, обучающихся реализуется за счет фиксации 

различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов базового 

уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

489



процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от 

незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего учебного материала. 

 Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

 оценку предметных и метапредметных результатов; 

 использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для 

итоговой оценки; использование контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования; 

 использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, 

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

 использование форм работы, обеспечивающих возможность включения 

обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, 

самооценка, взаимооценка); 

 использование мониторинга динамических показателей освоения умений и 

знаний, в том числе формируемых с использованием информационно-

коммуникационных (цифровых) технологий. 

Целью оценки личностных достижений, обучающихся является получение 

общего представления о воспитательной деятельности образовательной организации и ее 

влиянии на коллектив обучающихся. 

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и 

правил взаимодействия с обучающимся с учетом его индивидуально-психологических 

особенностей развития. 

Личностные достижения обучающихся, освоивших ФОП НОО, включают две 

группы результатов: 

 основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и социально 

значимые качества личности; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и обучению, 

активное участие в социально значимой деятельности. 

Учитывая особенности групп личностных результатов, педагогический работник 

может осуществлять только оценку следующих качеств: 

 наличие и характеристика мотива познания и учения; 

 наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные 

действия; 

 способность осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, целесообразно 

интегрировать с заданиями по оценке метапредметных регулятивных универсальных 

учебных действий. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения ФОП НОО, которые отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 
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Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

 познавательных универсальных учебных действий; 

 коммуникативных универсальных учебных действий; 

 регулятивных универсальных учебных действий. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями 

предполагает формирование и оценку у обучающихся базовых логических действий, 

базовых исследовательских действий, умения работать с информацией. 

 Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование у 

обучающихся следующих умений: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает 

формирование у обучающихся следующих умений: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - 

целое, причина - следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учебных 

действий обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 
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 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет"; 

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

в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

предполагает формирование и оценку у обучающихся таких групп умений, как общение и 

совместная деятельность. 

Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления; 

Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся умений 

самоорганизации (планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата, выстраивать последовательность выбранных действий) и самоконтроля 

(устанавливать причины успеха (неудач) в учебной деятельности, корректировать свои 

учебные действия для преодоления ошибок). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

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

администрацией образовательной организации в ходе мониторинга. В текущем учебном 

процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные ситуации и 
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выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными и 

регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 

В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универсальных 

учебных действий. Содержание и периодичность мониторинга устанавливаются 

решением педагогического совета образовательной организации. Инструментарий для 

оценки сформированности универсальных учебных действий строится на межпредметной 

основе и может включать диагностические материалы по оценке функциональной 

грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий. 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется через 

оценку достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным 

предметам. 

Основным предметом оценки предметных результатов освоения ООП НОО в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале и способах действий, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов освоения ООП НОО используются критерии: 

знание и понимание, применение, функциональность: 

 Обобщенный критерий "знание и понимание" включает знание и понимание 

роли изучаемой области знания или вида деятельности в различных контекстах, 

знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний 

или алгоритмов. 

 Обобщенный критерий "применение" включает: 

 использование изучаемого материала при решении учебных задач, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных 

познавательных действий и операций, степенью проработанности в учебном 

процессе; 

 использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

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

поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной 

деятельности. 

 Обобщенный критерий "функциональность" включает осознанное 

использование приобретенных знаний и способов действий при решении 

внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 

читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется 

педагогическим работником в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и 

итогового контроля. 
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Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со второго класса, 

в конце каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в классном журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий, является основанием для перевода 

обучающихся в следующий класс. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной 

организации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по 

предмету. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном 

содержании предмета с учетом формируемых метапредметных действий. 

 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

должно включать: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая (тематическая); устно (письменно), 

практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости - с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

 

Описание оценки предметных результатов 

по английскому языку в 3 классе. 

Учебный материал по английскому языку распределен на модули. В курсе 

английскому языку 3 класса 9 модулей. График контрольных мероприятий по итогам 

каждого модуля представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

График контрольных мероприятий 

№ 

модуля 
Название модуля 

Количество 

часов 
Форма контроля 

Дата 

проведения 

 
1 семестр    

1.  
Снова вместе      

2 Безоценочный 

период 

 

2.  Семья и друзья 8 Защита проекта  

 
2 семестр    

3.  Мой день 7 Контрольная работа  

4.  Вкусные угощения 4 Защита проекта  

 
3 семестр    

5.  
Вкусные угощения 5 Контрольная работа  

6.  В зоопарке 8 Контрольная работа  
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4 семестр    

7.  Где ты был вчера? 7 Контрольная работа  

8.  Расскажи сказку! 6 Контрольная работа  

 
5 семестр    

9.  Памятные дни 9 Контрольная работа  

 
6 семестр    

10.  Места для посещения 11 Контрольная работа  

 

Список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки представлен в оценочных листах, разработанных для 

каждого модуля (описание и форма листов): 

В процессе изучения каждого модуля у учеников формируются предметные результаты в 

области 1) аудирования (- понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное 

содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном 

языковом материале); 2) чтения (- читать вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; - читать 

про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные новые 

слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную информацию); 3) 

говорения (- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; - 

уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать 

предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж.); 4) письма и письменной речи 

(владеть техникой письма; - писать с опорой на образец поздравление с праздником и 

короткое личное письмо); 5) грамматики (понимать и употреблять в речи изученные 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени, количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные; личные, притяжательные и вопросительные 

местоимения, глагол have (got), глагол-связку to be, модальные глаголы can, may, must, 

have to, видовременные формы Present/Past/Future Simple, конструкцию to be going to для 

выражения будущих действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений; - 

употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, 

предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в утвердительной 

и отрицательной формах; 

- понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой артикли; -понимать 

и использовать в речи указательные (this, that, these, those) и неопределённые (some, any) 

местоимения; - понимать и использовать в речи множественное число существительных, 

образованных по правилам и не по правилам; - понимать и использовать в речи 

сложносочинённые предложения с союзами and и but; - понимать и использовать в речи 

сложноподчинённые предложения с союзом because). Для достижения перечисленных 

предметных результатов  в каждом модуле ученик выполняет следующие типы работ: 

словарные диктанты, контрольное чтение комиксов и текстов, рассказ наизусть считалок, 

песен и информации о себе, грамматические упражнения, тестирование. Данные этапы 

достижения предметных результатов представлены в оценочных листах: 
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Основанием для выставления итоговой оценки знаний за триместр, год 

служат результаты усвоения модулей, диагностических и итоговых 

стандартизированных контрольных работ, результаты участия в предметных 

олимпиадах и конкурсах. 

В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов 

освоения программы должны учитываться психологические возможности школьника, 

нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность 

эмоциональных реакций ребенка. 

 

 

496



Требования к выставлению отметок за различные виды работ  

по английскому языку 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

тестовые работы От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные 

работы, в т.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2.Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 

связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста 

на абзацы); 

3.Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

4.Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5.Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение 

главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдение основных правил расстановки запятых).
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Критерии оценки творческих письменных работ 

(письма, сочинения, эссе, проектные работы, в т. ч. в группах) 
  

Баллы Критерии оценки 

«5» 1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2.организация работы: высказывание логично, использованы средства 

логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в 

конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а 

также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«4» 1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2.организация работы: высказывание логично, использованы средства 

логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения. Но имеются незначительные ошибки. 

4.грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки незначительно препятствуют решению коммуникативной 

задачи. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в 

конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а 

также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«3» 1.Содержание: Коммуникативная задача решена, 

2.организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы 

средства логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат 

высказывания соблюден. 

3. лексика: местами неадекватное употребление лексики. 
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4.грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не 

всегда соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки 

запятых. 

«2» 1.Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2.организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства 

логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на абзацы. 

3. лексика: большое количество лексических ошибок. 

4.грамматика: большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной 

буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки 

запятых. 
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 Критерии оценки устных развернутых ответов 

(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в 

группах)  

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех 

аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение 

норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 

вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в 

случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в 

предложениях). 

Оценк

а 

Содержание Коммуникативное 

взаимодействие   

Лексика Грамматика Произноше

ние 

5 Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание со

ответствует 

теме; отражены 

все аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация на 

уровне, нормы 

Адекватная 

естественная реакция 

на реплики 

собеседника. 

Проявляется речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативных 

задач. 

  

Лексика 

адекватна 

поставленно

й задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

  

Использованы 

разные 

грамматич. 

конструкций в 

соответствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку. 

Редкие 

грамматические 

ошибки не 

мешают 

коммуникации. 

Речь звучит 

в 

естественно

м темпе, нет 

грубых 

фонетически

х ошибок. 
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вежливости 

соблюдены. 

4 Не полный 

объем 

высказывания. 

Высказывание со

ответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация не 

всегда на 

соответствующе

м уровне, но 

нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация 

немного затруднена. 

Лексические 

ошибки 

незначитель

но влияют 

на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

  

Грамматические 

незначительно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

  

Речь иногда 

неоправданн

о 

паузирована. 

В отдельных 

словах 

допускаются 

фонетически

е ошибки 

(замена, 

английских 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного 

языка. 

3 Незначительный 

объем 

высказывания, 

которое не в 

полной 

мере соответству

ет теме; не 

отражены 

некоторые 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет речевой 

инициативы. 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 

ошибок. 

  

Учащийся делает 

большое 

количество 

грубых 

грамматических 

ошибок. 

  

Речь 

воспринимае

тся с трудом 

из-за 

большого 

количества 

фонетически

х ошибок. 

Интонация 
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аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи не в полной 

мере соответству

ет типу задания, 

аргументация не 

на 

соответствующе

м уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

обусловлена 

влиянием 

родного 

языка. 

  

Критерии оценки устного ответа наизусть (стихотворение, песня, рифмовка) 

 

№ 

п\п 

Критерии оценки Баллы 

1.  Фонетическая правильность речи 

правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной 

интонации в предложениях. 

допущена 1 ошибка в произнесении звуков и/или ошибка в постановке 

ударения 

допущено более 1 ошибки в произнесении звуков и/или ошибка в 

постановке ударения 

 2 балла 

 

 

 

1 балл 

 

0 баллов 

2.  Лексическо-грамматическая правильность речи 

отсутствуют ошибки или допущена 1 ошибка в лексико-грамматическом 

оформлении речи 

допущено более 1 ошибки в лексико-грамматическом оформлении речи 

 1 балл 

 

 

0 баллов 

3.  Степень владения текстом 

отличное владение текстом наизусть (допускается 1 негрубая ошибка) 

допущено более 1 ошибки 

  

1 балл 

0 баллов 

4.  Эмоциональность представления  

502



выступление эмоционально 

выступление неэмоционально 

1 балл 

0 баллов 

  Фонетическая правильность речи – максимум 2 б. 

Лексическо-грамматическая правильность речи – максимум 2 б. 

Степень владения текстом – максимум 1 б.  

Эмоциональность представления – максимум 1 б. 

 

Итого: 

 

  

 

 

 

 

5 баллов 

 

 

Критерии оценки навыков чтения 

1) Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

        Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 

текста, 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. 

      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. 

  

2) Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

           Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный 

текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, 

направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 
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         Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но 

многократно обращался к словарю. 

        Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами 

его смысловой переработки. 

        Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом 

может найти незнакомые слова в словаре. 

3) Чтение с нахождением интересующей или нужной информации 

(просмотровое) 

 Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или 

несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он 

находит только примерно 2/3 заданной информации. 

 Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 1/3 заданной информации. 

 Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в 

тексте. 

 

Критерии оценки навыков аудирования 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, 

не влияющих на понимание содержания услышанного в целом. 

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса.  
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Формы и методы контроля 

№  

 

Название 

модуля 

Форма текущего 

промежуточного контроля 

Форма итогового контроля 

1. 

 

 

Вводный модуль. 

Back together! 

 

 

1) Устные задания в 

учебнике, обобщающие 

изученный материал 

Безоценочный период 

2. 

 

Module 1.  Family 

and friends! 

 

1) Песня наизусть 

2) Чтение текста 

3) Чтение комикса 

4) Проектное задание 

Тест № 1. 

3. 

 

Module 2:  

A working day! 

 

1) Песня наизусть 

2) Чтение текста 

3) Чтение комикса 

4) Проектное задание 

Тест №2. 

4. 

 

Module 3: Tasty 

treats! 

 

1) Песня наизусть 

2) Чтение текста 

3) Чтение комикса 

4) Проектное задание 

Тест №3. 

5. Module 4 

At the zoo! 

1) Песня наизусть 

2) Чтение текста 

3) Чтение комикса 

4) Проектное задание 

Тест №4.  

6. 

 

Module 5:  

Where were you 

yesterday? 

 

1) Песня наизусть 

2) Чтение текста 

3) Чтение комикса 

4) Проектное задание 

Тест №5. 

7. Module 6:   

Tell the tale! 

1) Песня наизусть 

2) Чтение текста 

3) Чтение комикса 

4) Проектное задание 

Тест № 6. 

8. Module 7:   

Days to 

remember! 

1) Песня наизусть 

2) Чтение текста 

3) Чтение комикса 

4) Проектное задание 

Тест №7. 

9. Module 8:   

Places to go! 

1) Песня наизусть 

2) Чтение текста 

3) Чтение комикса 

4) Проектное задание 

Тест № 8. 

Итоговая контрольная работа. 
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Список итоговых планируемых результатов 

Изучение курса «Английский язык» во втором классе направлено на получение 

следующих личностных результатов: 

1. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

3. Формирование уважительного отношения к своей стране, народу, истории и 

культуре. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям своей страны и культуры. 

Метапредметными результатами изучения курса «Английский язык» во втором классе 

является формирование регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

1.Овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

искать средства ее осуществления. 

2.Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3.Использование знаково-символических средств представления информации. 

4.Активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 
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5.Использование различных способов поиска (в справочных материалах), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6.Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанное построение речевого высказывания с 

ориентацией на задачи коммуникации; составление текстов в устной и письменной формах. 

7.Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8.Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать собственное мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9.Определение общей цели и путей ее достижения; формирование умений договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

10.Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

11.Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Английский 

язык». 

12.Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13.Формирование умения работать в материальной и информационной среде начального 

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

учебного предмета «Английский язык». 

Предметные результаты: 

В результате изучения английского языка по программе 2 класса ученики 

приобретают умение вести диалог: составление диалога с опорой на картинку и модель, а 

также в связи с прочитанным или прослушанным текстом. При этом в диалоге дети 

должны уметь использовать фразы и элементарные нормы речевого этикета 

(поздороваться, поприветствовать и ответить на приветствие, обратиться с поздравлением 

и ответить на поздравление, поблагодарить, извиниться). Помимо этого, умеют вести 

диалог-расспрос, умеют задавать вопросы: Кто? Что? Где? и т. д. Объем диалогического 

высказывания составляет 1–2 реплики с каждой стороны. 

Также на данном процессе обучения иностранному языку ученики осваивают 

умение составлять монологические высказывания. На основе текста-опоры, учащиеся 
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составляют небольшие рассказы о себе, о друге, о семье, о доме; описывают людей, 

животных с опорой на картинку и т. д. Объём монологического высказывания – 2-3 

фразы. Данные навыки позволят детям в будущем использовать приобретенные знания и 

коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Также ученики должны понимать на слух речь учителя, речь одноклассников и 

реагировать на устное высказывание партнеров по общению в пределах сфер и тематики 

знакомого учащимся языкового материала, понимать общее содержание учебных и 

аутентичных текстов (рассказы, стихи, считалки) и реагировать на их содержание; 

Ученики должны знать алфавит, буквы, основные буквосочетания, звукобуквенные 

соответствия английского языка и особенности интонации, употребляемой в основных 

типах предложений;  

В результате обучения дети должны освоить умение читать вслух текст, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, 

доступных по содержанию и языковому материалу. 

 

Приложение №2 

Темы проектов 

 

Класс 

 

Предмет 

 

 

Семестр 

 

 

Название 

Тип проекта  

по количеству 

участников 

 

Продукт 

4 класс 

 

Английски

й язык 

 

2 My favourite sandwich  Индивидуально-

групповой 

Книга 

рецептов 

4 класс 

 

Английски

й язык 

 

3 Правила поведения в 

школе 

Групповой (класс 

делится на 2 

группы) 

Плакат с 

правилами 

поведения 

в школе 

4 класс 

 

Английски

й язык 

 

4 Me in the childhood 

and now 

Индивидуально-

групповой 

Брошюра 

«Me in the 

childhood 

and now» 

4 класс 

 

Английски

й язык 

 

4 My coming holidays   Индивидуальный Листовка 
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Приложение №3 

Темы творческих работ 

1. Английские и русские традиции чаепития 

2. В мире сказок и стихотворений 

3. Животные и места их обитания 

4. История нашего города 

5. Школьные предметы 

6. Школьные принадлежности 

7. My hobby 

8. My pet 

9. My favourite shop 

10. My school 

 

Приложение №4 

Темы рефератов, исследований, выступлений 

1. Англоговорящие страны мира. 

2. Традиционная английская еда. 

3. Заповедники Великобритании. 

4. Британские праздники. 

5. Английская поэзия. 

6. Неизведанная Англия. 

7. Традиционные костюмы стран Великобритании. 
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 «Математика» 

для 1 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по математике для обучающихся 1 классов разработана на основе: 

 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ; 

 Федерального государственного стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286; 

 Федеральной образовательной программы начального общего образования, утвержденной 

приказом Минпросвещения России от 16.11.2022 г. № 992; 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего школьника. 

Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на 

математическом материале, первоначальное овладение математическим языком станут фундаментом 

обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»  

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих образовательных, 

развивающих целей, а также целей воспитания: 

—  Освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и способов их 

измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 

формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с 

алгоритмами выполнения арифметических действий.  

—  Формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, которая 

характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, построенных на понимании и применении математических отношений («часть-целое», 

«больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, 

зависимостей (работа, движение, продолжительность события).  

— Обеспечение математического развития младшего школьника - формирование способности к 

интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, математической речи; умение 

строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (истинные) и неверные 

(ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, оснований для упорядочения, 

вариантов и др.).  

— Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и 

умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и 

пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в 

математических терминах и понятиях; прочных навыков использования математических знаний в 

повседневной жизни. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат следующие 

ценности математики, коррелирующие со становлением личности младшего школьника: 

—  понимание математических отношений выступает средством познания закономерностей  

существования   окружающего мира, фактов, процессов  и  явлений,  происходящих  в  природе и 
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в обществе (хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из частей, 

изменение формы, размера и т.д.);  

—  математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 

условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, 

сокровища искусства и культуры, объекты природы);  

—  владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет 

ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, 

строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность 

предположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и явлений 

окружающей жизни - возможности их измерить, определить величину, форму, выявить зависимости 

и  закономерности  их  расположения  во  времени  и в пространстве. Осознанию младшим 

школьником многих математических явлений помогает его тяга к моделированию, что облегчает 

освоение общего способа решения учебной задачи, а также работу с разными средствами 

информации, в том числе и графическими (таблица, диаграмма, схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при изучении 

других учебных предметов (количественные и пространственные характеристики, оценки, расчёты и 

прикидка, использование графических форм представления информации). Приобретённые учеником 

умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных и письменных арифметических 

вычислений, приёмы проверки правильности выполнения действий, а также различение, называние, 

изображение геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, периметр, 

площадь) становятся показателями сформированной функциональной грамотности младшего 

школьника и предпосылкой успешного дальнейшего обучения в основном звене школы. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «МАТЕМАТИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение математики в 1 классе отводится 4 часа в неделю, всего 132 часа.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и геометрические 

фигуры», «Математическая информация». 

Числа и величины 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт предметов, запись 

результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении. 

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

(уменьшение) числа на несколько единиц. 

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

ними. 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, результатов действий 

сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению. 

Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. Зависимость 

между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в одно действие. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, сверху/снизу, 

между; установление пространственных отношений. 

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, отрезка. Построение 

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

сантиметрах. 

Математическая информация 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов (количество, форма, 

размер). Группировка объектов по заданному признаку. 

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

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

набора математических объектов. 

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, столбца; 

внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми данными 

(значениями данных величин). 

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, изображением 

геометрической фигуры. 

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 
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основанию;  

—  копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; приводить 

примеры чисел, геометрических фигур;  

—  вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 

Работа с информацией: 

—  понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью разных средств: 

текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема;  

—  читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—  характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из 

нескольких чисел, записанных по порядку;  

—  комментировать ход сравнения двух объектов; описывать своими словами сюжетную 

ситуацию и математическое отношение, представленное в задаче;  

—  описывать положение предмета в пространстве различать и использовать математические 

знаки;  

—  строить предложения относительно заданного набора объектов. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

—  принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

—  действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией;  

—  проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью учителя 

устанавливать причину возникшей ошибки и трудности;  

—  проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия. 

Совместная деятельность: 

—  участвовать в парной работе с математическим материалом;  

—  выполнять правила совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, 

спокойно и мирно разрешать конфликты. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение математики в 1 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

—  осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для 

развития общей культуры человека;  

—  развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или 

опровергать их;  
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—  применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 

объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

—  осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде;  

—  применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе 

при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым людям;  

—  работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 

реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих силах 

при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности;  

—  оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 

математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем;  

—  оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей;  

—  стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться разнообразными 

информационными средствами для решения предложенных и самостоятельно выбранных 

учебных проблем, задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные  познавательные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

—  устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; 

причина-следствие; протяжённость);  

—  применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация 

(группировка), обобщение; 

—  приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения 

учебных и житейских задач; 

—  представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической записи, 

текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

2) Базовые исследовательские действия: 

—  проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики;  

—  понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач;  

—  применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов) 

3) Работа с информацией: 

—  находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию в 

разных источниках информационной среды;  

—  читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель);  
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—  представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать 

утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи;  

—  принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источники 

информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—  конструировать утверждения, проверять их истинность; 

—  строить логическое рассуждение; 

—  использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической задачи; 

—  формулировать ответ; 

—  комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять полученный ответ с 

использованием изученной терминологии; 

—  в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, высказывать 

суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей правоты, 

проявлять этику общения; 

—  создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание (например, 

геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция (например, 

измерение длины отрезка); 

—  ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; 

—  составлять по аналогии; . самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым 

изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

—  планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий;  

—  выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения. 

2) Самоконтроль: 

—  осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности, объективно оценивать их;  

—  выбирать и при необходимости корректировать способы действий;  

—  находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления 

ошибок. 

3) Самооценка: 

—  предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным средствам 

обучения, в том числе электронным);  

—  оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 
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—  участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, 

приведения примеров и контрпримеров);  

—  согласовывать  мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа 

информации; 

—  осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

—  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);  

—  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. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 КЛАСС 

№ п/п Наименование  

разделов и тем  

программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы всего контрольные 

работы 

Раздел 1. Числа  

1.1.  Числа от 1 до 9: различение, чтение, 

запись.  

3  Электронное приложение 

к учебнику(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru  

1.2.  Единица счёта. Десяток.  2  Электронное приложение 

к учебнику(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru  

1.3.  Счёт предметов, запись результата 

цифрами.  

3  Электронное приложение 

к учебнику(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru  

1.4.  Порядковый номер объекта при 

заданном порядке счёта.  

2  Электронное приложение 

к учебнику(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru  

https://www.yaklass.ru  

1.5.  Сравнение чисел, сравнение групп 

предметов по количеству: больше, 

меньше, столько же.  

2  Электронное приложение 

к учебнику(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru  

https://www.yaklass.ru  

1.6.  Число и цифра 0 при измерении, 

вычислении.  

2  Электронное приложение 

к учебнику(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru    

https://www.yaklass.ru  

1.7.  Числа в пределах 20: чтение, запись, 

сравнение.  

3  Электронное приложение 

к учебнику(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru  

1.8.  Однозначные и двузначные числа.  1  Электронное приложение 

к учебнику(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru  

1.9.  Увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц  

2  Электронное приложение 

к учебнику(СD) 

https://resh.edu.ru 
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https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru  

Итого по разделу 20  

Раздел 2. Величины 

2.1.  Длина и её измерение с помощью 

заданной мерки.  

2  Электронное приложение 

к учебнику(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru  

2.2.  Сравнение без измерения: выше - 

ниже, шире - уже, длиннее - короче, 

старше - моложе, тяжелее - легче.  

1  Электронное приложение 

к учебнику(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru  

2.3.  Единицы длины: сантиметр, 

дециметр; установление 

соотношения между ними.  

4  Электронное приложение 

к учебнику(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru  

Итого по разделу 7  

Раздел 3. Арифметические действия 

3.1.  Сложение и вычитание чисел в 

пределах 20.  

10  Электронное приложение 

к учебнику(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru  

3.2.  Названия компонентов действий, 

результатов действий сложения, 

вычитания. Знаки сложения и 

вычитания, названия компонентов 

действия. Таблица сложения.  

Переместительное свойство 

сложения.  

9  Электронное приложение 

к учебнику(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru  

3.3.  Вычитание как действие, обратное 

сложению.  

2  Электронное приложение 

к учебнику(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru  

3.4.  Неизвестное слагаемое.  2  Электронное приложение 

к учебнику(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru  

3.5.  Сложение одинаковых слагаемых. 

Счёт по 2, по 3, по 5.  

3  Электронное приложение 

к учебнику(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru  
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3.6.  Прибавление и вычитание нуля.  2  Электронное приложение 

к учебнику(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru  

3.7.  Сложение и вычитание чисел без 

перехода и с переходом через 

десяток.  

10 1 Электронное приложение 

к учебнику(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru  

3.8. 

 

 

Вычисление суммы, разности трёх 

чисел. 

2  Электронное приложение 

к учебнику(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru  

Итого по разделу 40  

Раздел 4. Текстовые задачи 

4.1.  Текстовая задача: структурные 

элементы, составление текстовой 

задачи по образцу.  

2  Электронное приложение 

к учебнику(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru  

4.2.  Зависимость между данными и 

искомой величиной в текстовой 

задаче.  

2  Электронное приложение 

к учебнику(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru  

4.3.  Выбор и запись арифметического 

действия для получения ответа на 

вопрос.  

3  Электронное приложение 

к учебнику(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru  

4.4.  Текстовая сюжетная задача в одно 

действие: запись решения, ответа 

задачи.  

6  Электронное приложение 

к учебнику(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru  

4.5.  Обнаружение недостающего 

элемента задачи, дополнение текста 

3  Электронное приложение 

к учебнику(СD) 
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задачи числовыми данными (по 

иллюстрации, смыслу задачи, её 

решению).  

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru  

Итого по разделу 16  

Раздел 5. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

5.1.  Расположение предметов и 

объектов на плоскости, в 

пространстве: слева/справа, 

сверху/снизу, между; установление 

пространственных отношений.  

2  Электронное приложение 

к учебнику(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru  

5.2.  Распознавание объекта и его 

отражения.  

2  Электронное приложение 

к учебнику(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru  

5.3.  

 

Геометрические фигуры: 

распознавание круга, треугольника, 

прямоугольника, отрезка. 

 

3  Электронное приложение 

к учебнику(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru  

5.4. Построение отрезка, квадрата, 

треугольника с помощью линейки; 

измерение длины отрезка в 

сантиметрах. 

5  Электронное приложение 

к учебнику(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru  

5.5. Длина стороны прямоугольника, 

квадрата, треугольника. 

4  Электронное приложение 

к учебнику(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru  

5.6. Изображение прямоугольника, 

квадрата, треугольника. 

4  Электронное приложение 

к учебнику(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru  

Итого по разделу 20  
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Раздел 6. Математическая информация 

6.1. Сбор данных об объекте по образцу. 

Характеристики объекта, группы 

объектов (количество, форма, 

размер); выбор предметов по 

образцу (по заданным признакам). 

2  Электронное приложение 

к учебнику(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru  

6.2. Группировка объектов по 

заданному признаку. 

2  Электронное приложение 

к учебнику(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

6.3. Закономерность в ряду заданных 

объектов: её обнаружение, 

продолжение ряда. 

2  Электронное приложение 

к учебнику(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

6.4. Верные (истинные) и неверные 

(ложные) предложения, 

составленные относительно 

заданного набора математических 

объектов. 

1  Электронное приложение 

к учебнику(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru  

6.5. Чтение таблицы (содержащей не 

более четырёх данных); извлечение 

данного из строки, столбца; 

внесение одного-двух данных в 

таблицу 

2  Электронное приложение 

к учебнику(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru  

6.6. Чтение рисунка, схемы 1—2 

числовыми данными (значениями 

данных величин). 

2  Электронное приложение 

к учебнику(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru  

6.7. Выполнение 1-3-шаговых 

инструкций, связанных с 

вычислениями, измерением длины, 

построением геометрических фигур 

4  Электронное приложение 

к учебнику(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru  

Итого по разделу 15  

Резервное время 14  

Общее количество часов по программе 132 1  
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы 
всего 

контрольны

е работы 

практические 

работы 

1. Счет предметов.  1 0 0.25 04.09.2023 
 

2. 
Пространственные 

представления. 

1 0 0.25 05.09.2023 
 

3. Временные представления. 1 0 0.25 06.09.2023 
 

4. Столько же. Больше. 

Меньше 

1 0 0.25 07.09.2023 
 

5. 
На сколько больше 

(меньше)?  

1 0 0.25 11.09.2023 
 

6. 
На сколько больше 

(меньше)? 

1 0 0.25 12.09.2023 
 

7. 
Странички для 

любознательных. 

1 0 0.25 13.09.2023 
 

8. Проверочная Работа №1 

«Счёт предметов. 

Сравнение групп 

предметов». 

1 0 1 14.09.2023  

9. 
Много. Один. Письмо 

цифры 1. 

1 0 0.25 18.09.2023 
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10. Числа 1, 2. Письмо цифры 

2.  

1 0 0.25 19.09.2023 

 

11. Число 3. Письмо цифры 3. 1 0 0.25 20.09.2023 

 

12. Знаки +, –, =. «Прибавить», 

«вычесть»,  

1 0 0.25 21.09.2023 

 

13. Число 4. Письмо цифры 4. 1 0 0.25 22.09.2023 

 

14. Длиннее. Короче. 

Одинаковые по длине. 

1 0 0.25 25.09.2023 

 

15. Число 5. Письмо цифры 5. 1 0 0.25 26.09.2023 

 

16. 
Числа от 1 до 5: получение, 

сравнение, запись, 

соотнесение числа и цифры. 

Состав числа 5 из двух 

слагаемых.  

1 0 1 27.09.2023  

17. Странички для 

любознательных.  

1 0 0.25 28.09.2023 
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18. Точка. Линия: кривая, 

прямая. Отрезок.  

1 0 0.25 02.10.2023 

 

19. Ломаная линия. Звено 

ломаной, вершины. 

1 0 0.25 03.10.2023 

 

20. Закрепление изученного.  1 0 0.25 04.10.2024 

 

21. Знаки «больше», «меньше», 

«равно». 

1 0 0.25 05.10.2024 

 

22. Равенство. Неравенство. 1 0 0.25 16.10.2023 

 

23. Многоугольник 1 0 0.25 17.10.2023 

 

24. Числа 6, 7. Письмо цифры 

6.  

1 0 0.25 18.10.2023 

 

25. Закрепление. Письмо цифры 

7. 

1 0 0.25 19.10.2023 

 

26. Числа 8, 9. Письмо цифры 8. 1 0 0.25 23.10.2023 
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27. Закрепление. Письмо цифры 

9. 

1 0 0.25 24.10.2023 

 

28. Число 10. Запись числа 10. 1 0 0.25 25.10.2023 

 

29. Числа от 1 до 10. 

Закрепление. 

1 0 0.25 26.10.2023 

 

30. 
Числа от 1 до 10. 

Знакомство с проектом 

«Числа в загадках, 

пословицах и поговорках». 

1 0 0.25 30.10.2023 

 

31. Сантиметр. Измерение 

отрезков в сантиметрах. 

1 0 0.25 31.10.2023 

 

32. Увеличить на... Уменьшить 

на... 

1 0 0.25 01.11.2023 

 

33. Число 0. Свойства 0.  1 0 0.25 02.11.2023 

 

34. Странички для 

любознательных. Что 

узнали. Чему научились. 

1 0 0.25 07.11.2023 
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35. 
Повторение пройденного. 

«Что узнали. Чему 

научились». Проверочная 

работа №2 «Нумерация 

чисел от 1 до 10». 

1 0 1 08.11.2023  

36. Сложение и вычитание 

вида +1, – 1. Знаки +, – , 

1 0 0.25 09.11.2023 

 

37. Сложение и вычитание 

вида – 1 –1, 

1 0 0.25 13.11.2023 

 

38. Сложение и вычитание 

вида +2, –2. 

1 0 0.25 14.11.2023 

 

39. Слагаемые. Сумма  1 0 0.25 15.11.2023 

 

40. Задача. 1 0 0.25 16.11.2023 

 

41. Составление задач на 

сложение и вычитание по 

одному рисунку 

1 0 0.25 27.11.2023 

 

42. Таблицы сложения и 

вычитания с числом 2. 

1 0 0.25 28.11.2023 
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43. Присчитывание и 

отсчитывание по 2. 

1 0 0.25 29.11.2023 

 

44. Задание на уменьшение или 

увеличение единиц. 

1 0 0.25 30.11.2023 

 

45. Угол. Ппямой угол.  1 0 0.25 04.12.2023 

 

46. Странички для 

любознательных. 

1 0 0.25 05.12.2023 

 

47. Повторение пройденного. 

«Что узнали. Чему 

научились».  

1 0 0.25 06.12.2023 

 

48. Повторение пройденного. 

«Что узнали. Чему 

научились».  

1 0 0.25 07.12.2023 

 

49. Сложение и вычитание вида 

+ 3, – 3.  

1 0 0 11.12.2023 
 

50. Прибавление и вычитание 

числа 3. 

1 0 0.25 12.12.2023 

 

51. Закрепление. Решение 

текстовых задач. 

1 0 0.25 13.12.2023 
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52. Таблицы сложения и 

вычитания с числом 3. 

1 0 0.25 14.12.2023 

 

53. Присчитывание и 

отсчитывание по 3. 

1 0 0.25 18.12.2023 

 

54. Закрепление. Сложение и 

соответствующие случаи 

состава чисел. 

1 0 0.25 19.12.2023 

 

55. Решение задач. 1 0 0.25 20.12.2023 

 

56. Решение задач. 

Закрепление. 

1 0 0.25 21.12.2023 

 

57. Странички для 

любознательных. 

1 0 0.25 25.12.2023 

 

58. Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему 

научились».  

1 0 0.25 26.12.2023 

 

59. Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему 

научились».  

1 0 0.25 27.12.2023 

 

60. Проверочная работа №3 

«Сложение и вычитание от 

1 до 10» 

1 0 1 28.12.2023 
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61. Закрепление изученного. 1 0 0.25 09.01.2024 

 

62. Сложение и вычитание 

чисел первого десятка. 

1 0 0.25 10.01.2024 

 

63. Задачи на увеличение числа 

на несколько единиц. 

1 0 0.25 11.01.2024 

 

64. Задачи на увеличение числа 

на несколько единиц. 

1 0 0.25 15.01.2024 

 

65. Сложение и вычитание вида 

+ 4, – 4.  

1 0 0.25 16.01.2024 

 

66. Задачи на разностное 

сравнение чисел. 

1 0 0.25 17.01.2024 

; 

67. Решение задач.  1 0 0.25 18.01.2024 

 

68. Таблицы сложения и 

вычитания с числом 4. 

1 0 0.25 22.01.2024 

 

69. Закрепление. Решение 

задач. 

1 0 0 23.01.2024 
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70. Перестановка слагаемых. 1 0 0.25 24.01.2024 

 

71. Перестановка слагаемых и 

ее применение для случаев 

вида: + 5, 6, 7, 8, 9.  

1 0 0.25 25.01.2024 

 

72. Составление таблицы для 

случаев вида: + 5, 6, 7, 8, 9  

1 0 0.25 29.01.2024 

 

73. Состав чисел в пределах 10. 

Закрепление. 

1 0 0.25 30.01.2024 

 

74. Состав чисел в пределах 10. 

Закрепление. 

1 0 0.25 31.01.2024 

 

75. Закрепление изученного. 

Решение задач. 

1 0 0.25 01.02.2024 

 

76. Прямоугольник. Квадрат. 1 0 0.25 05.02.2024 

 

77. Странички для 

любознательных. 

1 0 0.25 06.02.2024 

 

78. 
Повторение пройденного. 

«Что узнали. Чему 

научились» Проверка 

знаний. 

1 0 1 07.02.2024 
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79. Связь между суммой и 

слагаемыми. 

1 0 0.25 08.02.2024 

 

80. Решение задач. 1 0 0.25 12.02.2024 

 

81. Уменьшаемое. Вычитаемое. 

Разность. 

1 0 0.25 13.02.2024 

 

82. Вычитание вида 6– ,  7 -  1 0 0.25 14.02.2024 

 

83. Закрепление. Решение 

задач.  

1 0 0.25 15.02.2024 

 

84. Вычитание вида 8– ,  9 -  1 0 0.25 26.02.2024 

 

85. Закрепление. Решение 

задач.  

1 0 0.25 27.02.2024 

 

86. Вычитание вида 10 - 1 0 0 28.02.2024 
 

87. Закрепление. Решение 

задач.  

1 0 0.25 29.02.2024 
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88. Килограмм.  1 0 0.25 04.03.2024 

 

89. Литр. 1 0 0.25 05.03.2024 

 

90. Повторение Пройденного. 

«Что узнали. Чему 

научились». 

1 0 0.25 06.03.2024 

 

91. 
Проверочная работа №4 

«Сложение и вычитание в 

пределах 10». 

1 0 1 07.03.2024  

92. Названия и 

последовательность чисел 

от 11 до 20. 

1 0 0.25 11.03.2024 

 

93. Образование чисел второго 

десятка. 

1 0 0.25 12.03.2024 

 

94. Запись и чтение чисел 

второго десятка. 

1 0 0.25 13.03.2024 

 

95. Дециметр. 1 0 0.25 14.03.2024 

 

96. Случаи сложения и 

вычитания, основанные на 

знаниии нумерации 

1 0 0.25 18.03.2024 
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97. Случаи сложения и 

вычитания, основанные на 

знаниии нумерации 

1 0 0.25 19.03.2024 

 

98. Странички для 

любознательных. 

1 0 0.25 20.03.2024 

 

99. Повторение пройденного. 

«Что узнали. Чему 

научились" 

1 0 0.25 21.03.2024 

 

100

. 
Проверочная работа №5 

«Нумерация чисел от 1 до 

20». 

1 0 1 25.03.2024  

101

. 

Закрепление изученного. 

Работа над ошибками. 

1 0 0.25 26.03.2024 

  

102

. 

Повторение. Подготовка к 

введению задач в два 

действия. 

1 0 0.25 27.03.2024 

 

103

. 

Ознакомление с задачей в 

два действия 

1 0 0.25 28.03.2024 

 

104

. 

Составная задача 1 0 0.25 01.04.2024 

 

105

. 

Решение задач в два 

действия. 

1 0 0.25 02.04.2024 
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106

. 

Общий прием сложения 

однозначных чисел с 

переходом через  

1 0 0.25 03.04.2024 

 

107

. 

Сложение однозначных 

чисел с переходом через 

десяток 

1 0 0.25 04.04.2024 

 

108

. 

Сложение однозначных 

чисел с переходом через 

десяток 

1 0 0.25 15.04.2024 

 

109

. 

Сложение однозначных 

чисел с переходом через 

десяток 

1 0 0.25 16.04.2024 

 

110

. 

Сложение однозначных 

чисел с переходом через 

десяток 

1 0 0.25 17.04.2024 

; 

111

. 

Сложение однозначных 

чисел с переходом через 

десяток 

1 0 0.25 18.04.2024 

 

112

. 

Сложение однозначных 

чисел с переходом через 

десяток 

1 0 0.25 22.04.2024 

 

113

. 

Таблица сложения. 1 0 0.25 23.04.2024 

 

114

. 

Таблица сложения. 1 0 0.25 24.04.2024 
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115

. 

Странички для любознател 

ьных. 

1 0 0.25 25.04.2024 

 

116

. 

Повторение пройденного. 

«Что узнали. Чему 

научились». 

1 0 0.25 29.04.2024 

 

117

. 

Общие приемы вычитания с 

переходом через десяток 

1 0 0.25 30.04.2024 

 

118

. 

Вычитание вида 11 – □. 1 0 0.25 06.05.2024 

 

119

. 

Вычитание вида 12 – □. 1 0 0.25 07.05.2024 

 

120

. 

Вычитание вида 13 – □. 1 0 0.25 08.05.2024 

 

121

. 

Вычитание вида 14 – □. 1 0 0.25 13.05.2024 

 

122

. 

Вычитание вида 15 – □. 1 0 0.25 14.05.2024 

 

123

. 

Вычитание вида 16 – □. 1 0 0.25 15.05.2024 
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124

. 

Вычитание вида 17 – □. , 18 

□. 

1 0 0.25 16.05.2024 

 

125

. 

Странички для 

любознательных. 

1 0 0.25 20.05.2024 

 

126

. 

Повторение пройденного. 

«Что узнали. Чему 

научились».  

1 0 0.25 21.05.2024 

 

127

. 
Проверочная работа №6 

«Табличное сложение и 

вычитание» 

1 0 1 23.05.2024  

128

. 
Проект «Математика вокруг 

нас. Форма, размер, цвет. 

Узоры и орнаменты». 

1 0 0 27.05.2024  

129

. 

«Итоговый контроль» 1 0 1 28.05.2024 
 

130

. 
Итоговое повторение «Что 

узнали, Чему научились в 1 

классе». 

1 0 0 29.05.2024  

131

. 
Итоговое повторение «Что 

узнали, Чему научились в 1 

классе». 

1 0 0 30.05.2024  

132

. 
Итоговое повторение «Что 

узнали, Чему научились в 1 

классе». 

1 0 0 31.05.2024  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

132 0 38 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Математика (в 2 частях), 1 класс /Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение»; 

Моро М.И. Тетрадь по математике для 1 класса: в 2 частях / М.И. Моро, С.И. Волкова. – М.: 

Просвещение, 2022 

Самостоятельные и контрольные работы по математике Ситникова, ВАКО, 2022 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Моро М.И. Математика: учебник для 1 класса: в 2 частях / М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова 

– М.: Просвещение, 2021 

Моро М.И. Тетрадь по математике для 1 класса: в 2 частях / М.И. Моро, С.И. Волкова. – М.: 

Просвещение, 2022 

Бантова М.А. Методическое пособие к учебнику «Математика. 1 класс» / М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова. - М.: Просвещение, 2019. 

Методическое пособие к учебнику «Математика. 1кл.»/ М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.В. 

Степанова. - М.: Просвещение, 2019. 

«Поурочные разработки по математике + Текстовые задачи двух уровней сложности к учебному 

комплекту М.И. Моро и др. «- М.: ВАКО,2019. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

http:///schoolcollection.edu.ru/catalog/ https://resh.edu.ru/ 

https://pptcloud.ru/matematika/zadacha-154492 https://pptcloud.ru/matematika 

/chetyrehugolniki-pryamougolnik-kvadrat-prezentatsiya-1-klass 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Ноутбук 

Проектор 

Классная доска 
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Интерактивная доска 

Проектор 

Компьютер 

Колонки 

Модель часов 

Счетный материал 

Наглядное пособие 

Приложение 1 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ФОП НОО 

Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших ООП НОО, 

является ФГОС НОО независимо от формы получения начального общего 

образования и формы обучения. Таким образом, ФГОС НОО определяет основные 

требования к образовательным результатам обучающихся и средствам оценки их 

достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в 

образовательной организации и служит основой при разработке образовательной 

организацией соответствующего локального акта. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются: ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения ФОП НОО и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации являются: 

 оценка образовательных достижений, обучающихся на различных этапах 

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

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального, регионального и федерального 

уровней; 
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 оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися ФОП НОО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику; 

 текущую и тематическую оценку; 

 портфолио; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной 

организации с целью оценки готовности к обучению на уровне начального общего 

образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает как основа 

(точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. 

Объектом оценки в рамках стартовой диагностики является сформированность 

предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и 

счетом. 

Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работниками с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей 

усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) 
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и диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим 

работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному 

предмету. 

В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с 

учетом особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса. 

Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения обучающимися 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

Внешняя оценка включает: 

 независимую оценку качества образования; 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений: 

 Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений, 

обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня 

функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

 Уровневый подход к оценке образовательных достижений, обучающихся 

служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

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

к представлению и интерпретации результатов измерений. Уровневый подход к 

оценке образовательных достижений, обучающихся реализуется за счет 
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фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых 

результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение 

базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в 

ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, 

отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения 

обучения и усвоения последующего учебного материала. 

 Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

через: 

 оценку предметных и метапредметных результатов; 

 использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для 

итоговой оценки; использование контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования; 

 использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, 

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

 использование форм работы, обеспечивающих возможность включения 

обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, 

самооценка, взаимооценка); 

 использование мониторинга динамических показателей освоения умений и 

знаний, в том числе формируемых с использованием информационно-

коммуникационных (цифровых) технологий. 

Целью оценки личностных достижений, обучающихся является получение 

общего представления о воспитательной деятельности образовательной организации и 

ее влиянии на коллектив обучающихся. 

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и 

правил взаимодействия с обучающимся с учетом его индивидуально-психологических 

особенностей развития. 
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Личностные достижения обучающихся, освоивших ФОП НОО, включают две 

группы результатов: 

 основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и 

социально значимые качества личности; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и обучению, 

активное участие в социально значимой деятельности. 

Учитывая особенности групп личностных результатов, педагогический работник 

может осуществлять только оценку следующих качеств: 

 наличие и характеристика мотива познания и учения; 

 наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные 

действия; 

 способность осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, 

целесообразно интегрировать с заданиями по оценке метапредметных регулятивных 

универсальных учебных действий. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку 

достижения планируемых результатов освоения ФОП НОО, которые отражают 

совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом 

освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

 познавательных универсальных учебных действий; 

 коммуникативных универсальных учебных действий; 

 регулятивных универсальных учебных действий. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями 

предполагает формирование и оценку у обучающихся базовых логических действий, 

базовых исследовательских действий, умения работать с информацией. 

 Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование у 

обучающихся следующих умений: 
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 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает 

формирование у обучающихся следующих умений: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть 

- целое, причина - следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учебных 

действий обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

 выбирать источник получения информации; 
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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 информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

предполагает формирование и оценку у обучающихся таких групп умений, как 

общение и совместная деятельность. 

Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; признавать возможность существования разных точек 

зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления; 

Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных 

учебных действий обеспечивает сформированность у обучающихся следующих 

умений: 
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 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями 

согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся умений 

самоорганизации (планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата, выстраивать последовательность выбранных действий) и самоконтроля 

(устанавливать причины успеха (неудач) в учебной деятельности, корректировать свои 

учебные действия для преодоления ошибок). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, 

так и администрацией образовательной организации в ходе мониторинга. В текущем 

учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные 

ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, 

коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном 

преподавании. 

В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универсальных 

учебных действий. Содержание и периодичность мониторинга устанавливаются 

решением педагогического совета образовательной организации. Инструментарий для 

оценки сформированности универсальных учебных действий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке 

функциональной грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 
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Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется через 

оценку достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным 

предметам. 

Основным предметом оценки предметных результатов освоения ООП НОО в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале и способах действий, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов освоения ООП НОО используются 

критерии: знание и понимание, применение, функциональность: 

 Обобщенный критерий "знание и понимание" включает знание и понимание 

роли изучаемой области знания или вида деятельности в различных контекстах, 

знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных 

знаний или алгоритмов. 

 Обобщенный критерий "применение" включает: 

 использование изучаемого материала при решении учебных задач, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием 

универсальных познавательных действий и операций, степенью 

проработанности в учебном процессе; 

 использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

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

поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной 

деятельности. 

 Обобщенный критерий "функциональность" включает осознанное 

использование приобретенных знаний и способов действий при решении 
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внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 

читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется 

педагогическим работником в ходе процедур текущего, тематического, 

промежуточного и итогового контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со второго 

класса, в конце каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному 

предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в классном журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий, является основанием для перевода 

обучающихся в следующий класс. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной 

организации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по 

предмету. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном 

содержании предмета с учетом формируемых метапредметных действий. 

 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

должно включать: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

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

(письменно), практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости - с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

Критерии оценивания работ по математике 
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При определении уровня развития умений и навыков по математике необходимо учитывать 

развитие устных и письменных вычислительных навыков, сформированность умения решать 

простые задачи, ориентироваться в простейших геометрических понятиях. 

Высокому уровню развития устных и письменных вычислительных навыков соответствует 

умение производить вычисления без ошибок. 

Повышенному уровню развития устных и письменных вычислительных навыков 

соответствуют ответы и работы, в которых допущено не более 2 грубых ошибок. 

Среднему уровню развития устных и письменных вычислительных навыков соответствуют 

ответы и работы, в которых допущено от 3 до 4 грубых ошибок. 

Ниже среднего уровня уровню развития устных и письменных вычислительных навыков 

соответствуют ответы и работы, в которых допущено от 5 грубых ошибок. 

Высокому уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы и ответы, в 

которых ученик может самостоятельно и безошибочно составить план, решить, объяснить ход 

решения и точно сформулировать ответ на вопрос задачи. 

Повышенному уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы и 

ответы, в которых ученик сам решает задачу. При этом в работах не должно быть более 1 грубой и 2-

3 негрубых ошибок. 

Среднему уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы и ответы, в 

которых ученик допускает ошибки в вычислениях, но при решении задачи сам исправляет или с 

помощью учителя. При этом в работах не должно быть более 1 грубой и 3–4 негрубых ошибок. 

Ниже среднего уровня сформированности умения решать задачи соответствуют работы и 

ответы, в которых ученик не справляется с решением задач. 

Высокому уровню сформированности умения ориентироваться в геометрических понятиях 

соответствуют умения называть геометрические фигуры и их существенные признаки, распознавать 

геометрические фигуры, чертить их, используя линейку. 

Повышенному уровню сформированности умения ориентироваться в геометрических 

понятиях соответствуют умения называть и распознавать геометрические фигуры, но при этом 

ученик допускает неточности в определении существенных признаков. 

Среднему уровню сформированности умения ориентироваться в геометрических понятиях 

соответствуют умения называть и распознавать геометрические фигуры, но не умеет выделить 

существенные признаки. 

Ниже среднего уровня сформированности умения ориентироваться в геометрических понятиях 

определяются знания и умения, не соответствующие указанным требованиям. 
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Приложение 2 

Мониторинг качества достижения планируемых результатов 

Виды контрольно-измерительных материалов 

 
Название модуля Форма контроля 

 
Входная диагностическая работа 

Счёт предметов. Сравнение групп предметов. Проверочная работа № 1 

Нумерация чисел от 1 до 10. Проверочная работа № 2 

Сложение и вычитание от 1 до 10 

Проверочная работа № 3 

(тестовая форма) 

 

Сложение и вычитание в пределах 10 

Проверочная работа № 4 

(тестовая форма) 

 

Нумерация чисел от 1 до 20 
Проверочная работа № 5 

 

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание 
Проверочная работа № 6 

(тестовая форма) 

Итоговый контроль Итоговая контрольная работа 

 
Комплексная работа 

 

 

 

Приложение 3 

Слова-термины 

Счёт предметов (с использованием количественных и порядковых числительных). Сравнение 

групп предметов. 

Отношения «столько же», «больше», «меньше», «больше (меньше) на ...» 

Пространственные и временные представления. 

Местоположение предметов, взаимное расположение предметов на плоскости и в 

пространстве: выше-ниже, слева-справа, левее-правее, сверху-снизу, между, за. Направления 

движения: вверх, вниз, налево, направо. Временные представления: раньше, позже, сначала, потом. 

Названия, обозначение, последовательность чисел. Прибавление к числу по одному и вычита-

ние из числа по одному. Принцип построения натурального ряда чисел. Чтение, запись и сравнение 

чисел. Знаки «+», «-», «=». Длина. Отношения «длиннее», «короче», «одинаковые по длине». 

Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. Ломаная линия. Многоугольник. 

Структура задачи (условие, вопрос). Анализ задачи. Запись решения и ответа задачи. Задачи, 

раскрывающие смысл арифметических действий сложение и вычитание. Составление задач на 
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сложение и вычитание по одному и тому же рисунку, по схематическому рисунку, по решению. 

Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.
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Приложение 4 

 

Учебные проекты 

   Проекты первого года обучения по предмету «Математика»: 

1. «Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах, поговорках» (1 полугодие) 

2. «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты» (2 полугодие) 

Предмет, 

класс 

Продолжительность 

(даты начала и 

окончания проекта) 

Название 

проекта 

Тип проекта 

по количеству 

участников: 

индивидуальный, 

парный, групповой 

Продукт, 

который будет 

создан 

Математ

ика  

1 класс 

Декабрь  

В течение всего 1 

полугодия 

 

 

 

 

 

 

Апрель (2 недели)  

Числа от 1 до 

10. Знакомство 

с проектом 

«Числа в 

загадках, 

пословицах и 

поговорках». 

 

 

Проект 

«Математика 

вокруг нас. 

Форма, 

размер, цвет». 

 

Групповой 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповой 

Дополнение: 

апробировать новый 

способ презентации 

продуктов проектов 

по математике – 

создание 

ЛЭПБУКА. (папка с 

интерактивными 

элементами: 

кармашки, окошки, 

раскладушки и т.д.  

Лэпбук – очень 

удобен на 

начальном этапе 

обучения созданию 

проекта. Знания 

ребёнок получает 

естественно и в 

процессе дела.  
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Работа по проекту «Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах, 

поговорках» Работу над проектом целесообразно начать на уроке закрепления по теме 

«Числа от 1 до 10. Нумерация», выделив на обсуждение проекта и предстоящей 

проектной деятельности учащихся примерно 10—15 мин. На страницах учебника 

отражены основные мотивационные моменты, используя которые учитель может 

выбрать, например, такой порядок работы над темой. Учитель называет тему и 

обсуждает с учащимися, почему именно сейчас предлагается эта тема, обсуждает 

порядок работы по названной теме, возможные источники информации 

(энциклопедии, различные книги, беседы со взрослыми, доступная сеть Интернет, 

воспользоваться которой ребёнок сможет с помощью взрослых), способы сбора 

информации и её представления, этапы работы над темой, образование в классе групп 

для работы по разным направлениям, определение задач каждой группы в предстоящей 

работе, также тот результат, который дети должны получить по завершении работы 

над темой, например составить свою книгу «Числа в загадках, пословицах, 

поговорках» или записать собранный по теме материал на диск. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИМЕЧАНИЯ 

— Мы с вами познакомились с числами 

первого десятка, давайте их назовём по 

порядку: сначала от 1 до 10, а потом от 

10 до 1.  

— На каких ещё уроках, кроме 

математики, вы встречались с числами? 

Приведите примеры. — Где ещё вы 

встречаетесь с числами?  

— Да, математика есть всюду!  

— Числа встречались вам и в загадках 

на уроках математики, вспомните их.  

— Давайте посмотрим, какие загадки, 

поговорки, пословицы приведены в 

учебнике. Прочитаем их. — У каждого 

из вас, наверное, есть любимое число. 

Назовите его и объясните, почему оно 

любимое. 

 — Знаете ли вы загадки, пословицы, 

поговорки, в которых встречается ваше 

любимое число? В каких?  

— Мы вспомнили несколько загадок, 

пословиц, поговорок с числами. А ведь 

их ещё очень и очень много. Где мы 

можем найти такие загадки, пословицы, 

поговорки? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Загадки с числами включены в пособие 

«Устные упражнения», 1 класс, автор С. И. 

Волкова. 

 

 Дети читают и отгадывают загадки, 
объясняют пословицы и поговорки, 

приведённые в учебнике.  

 

Учитель выслушивает несколько ответов.  

 

Учитель дополняет ответы детей.  

 

Проектную работу лучше выполнить в 
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 — Давайте в течение двух следующих 
недель соберём как можно больше 

загадок, пословиц и поговорок с 

числами, затем отберём их так, чтобы не 

было повторений, и определим ход 

дальнейшей работы. 

 — Каким будет результат такой 

работы? Давайте составим свою книгу с 

загадками, пословицами, поговорками с 

числами. Можно сюда же отнести такие 

загадки, в которых числа будут 

отгадками.  

— Хотите создать такую книгу? 

группах: одна группа собирает загадки, 
другая — пословицы, третья — поговорки.  

 

 

 

 

 

Класс принимает решение. 

 

 

 

Приложение 5 

Темы творческих работ(заданий) 

Творческая деятельность 

Пособие для учащихся 1 класса «Для тех, кто любит математику» (авторы М. 

И. Моро, С. И. Волкова) на печатной основе содержит задания повышенного уровня 

сложности. Пособие может частично использоваться на уроках математики для 

организации дифференцированного обучения, а частично во внеурочной работе, 

например, для организации работы математического кружка познавательной 

направленности. Для организации внеурочной познавательной деятельности 

первоклассников учитель может также использовать программу факультативного 

курса «Математика и конструирование» для 1 класса и соответствующее пособие 

«Математика и конструирование» (автор С. И. Волкова). 

Сравни все фигуры между собой: чем они похожи, чем различаются. Дорисуй в 

каждой фигуре по одному квадрату так, чтобы все фигуры отличались друг от друга 

только цветом. При сравнении заданных фигур учащиеся отмечают их сходство — они 

составлены из одинакового количества (из четырёх) одинаковых по размеру квадратов 

— и различия — цвет и расположение четырёх составляющих квадратов. — Что 

значит условие «чтобы все дорисованные фигуры отличались друг от друга только 

цветом»? (Фигуры должны иметь одинаковую форму, а их заданный цвет может быть 

сохранён.) Одинаковую для всех трёх фигур форму учащиеся находят методом проб. В 
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случае затруднений учитель может предложить учащимся сначала добиться 

одинаковой формы у первой и второй фигур, а уже затем дорисовать нужным образом 

третью фигуру. 

На «Страничках для любознательных» размещены также задания, 

выполнение которых способствует формированию алгоритмического мышления у 

младших школьников, что создаёт базу для последующего овладения детьми основами 

компьютерной грамотности. Это серия заданий, связанных с вычерчиванием узоров 

направленных на формирование умений действовать по плану, выбирать или 

составлять план действий для выполнения задания. 

 

Приложение 6 

Темы рефератов, исследований, выступлений. 

 

1. Быстрый счет — легко и просто! 

2. В царстве чисел-великанов. 

3. Все о числе 13. 

4. Жизнь нуля — цифры и числа. 

5. Задачи-сказки. 

6. Магическая цифра 7. 
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«Математика» 

для 2 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «Математика» для обучающихся 2 класса составлена на основе 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования (Федеральный̆ государственный̆ стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 г. № 286 (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ от 05.07.2021 г. № 64100), а также Примерной программы воспитания. 

 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего школьника. 

Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на 

математическом материале, первоначальное овладение математическим языком станут фундаментом 

обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих образовательных, 

развивающих целей, а также целей воспитания: 

— Освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и способов их 

измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 

формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с 

алгоритмами выполнения арифметических действий.  

— Формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, которая 

характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, построенных на понимании и применении математических отношений («часть-целое», 

«больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей 

(работа, движение, продолжительность события).  

— Обеспечение математического развития младшего школьника — формирование способности к 

интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, математической речи; умение 

строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (истинные) и неверные (ложные) 

утверждения, вести поиск информации (примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.).  

— Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и 

умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и 

пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в 

математических терминах и понятиях; прочных навыков использования математических знаний в 

повседневной жизни. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат следующие 

ценности математики, коррелирующие со становлением личности младшего школьника: 

— понимание математических отношений выступает средством познания закономерностей 

существования   окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в 

обществе (хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из частей, 

изменение формы, размера и т.д.);  
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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, расчёты и прикидка, 

использование графических форм представления информации). Приобретённые учеником умения 

строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных и письменных арифметических 

вычислений, приёмы проверки правильности выполнения действий, а также различение, называние, 

изображение геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, периметр, площадь) 

становятся показателями сформированной функциональной грамотности младшего школьника и 

предпосылкой успешного дальнейшего обучения в основном звене школы. 

На изучение математики в 2 классе отводится 4 часа в неделю, всего 136 часов.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и геометрические 

фигуры», «Математическая информация». 

Числа и величины 

Числа 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). Расчётные 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 от резка 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 
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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.) Внесение данных в таблицу, 

дополнение моделей (схем, изображений) готовыми числовыми данными. Алгоритмы (приёмы, 

правила) устных и письменных вычислений, измерений и построения геометрических фигур. Правила 

работы с электронными средствами обучения (электронной формой учебника, компьютерными 

тренажёрами). 

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 (расчётной, 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;  
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— 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;  

— проверять правильность вычисления с помощью другого приёма 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. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение математики в 2 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

— осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для 

развития общей культуры человека;  

— развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или 

опровергать их;  

— применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 

объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

— осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде;  

— применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе при 

оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым людям;  

559



— работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в реальной 

жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих силах при решении 

поставленных задач, умение преодолевать трудности;  

— оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 

математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем;  

— оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей;  

— стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться разнообразными 

информационными средствами для решения предложенных и самостоятельно выбранных учебных 

проблем, задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

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

следствие; протяжённость);  

— применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация 

(группировка), обобщение; 

— приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения 

учебных и житейских задач; 

— представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической записи, 

текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

2) Базовые исследовательские действия: 

— проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики;  

— понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач;  

— применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов) 

3) Работа с информацией: 

— находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию в 

разных источниках информационной среды;  

— читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель);  

— представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать 

утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи;  

— принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источники 

информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

— конструировать утверждения, проверять их истинность; 
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— строить логическое рассуждение; 

— использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической задачи; — 

формулировать ответ; 

— комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять полученный ответ с 

использованием изученной терминологии; 

— в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, высказывать 

суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей правоты, проявлять 

этику общения; 

— создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание (например, 

геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция (например, 

измерение длины отрезка); 

— ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; 

— составлять по аналогии; самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым 

изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

— планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий;  

— выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в процессе 

обучения. 

2) Самоконтроль: 

— осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности, объективно оценивать их;  

— выбирать и при необходимости корректировать способы действий;  

— находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления 

ошибок. 

3) Самооценка: 

— предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным средствам 

обучения, в том числе электронным);  

— оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 

— участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы (например, 

в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, приведения 

примеров и контрпримеров);  

— согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа 

информации; 

— осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть возможность 

возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения во 2 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 соотношение «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-трёх звеньев, периметр прямоугольника (квадрата);  

— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», «каждый»;  

— проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы;  

— находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, геометрических 

фигур);  

— находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур);  

— представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, заполнять 

строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении геометрических 

фигур);  

— сравнивать группы объектов (находить общее, различное);  
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— обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; подбирать примеры, 

подтверждающие суждение, ответ;  

— составлять (дополнять) текстовую задачу;  

— проверять правильность вычислений. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов  Дата 

изучения 
Виды деятельности 

Достижение личностных результатов реализация 

программы воспитания (В) 

Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы всего 
контрольные 

работы 
практические 

работы 

Раздел 1. Числа       

1.1. Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, 

сравнение. 
2 0 1 01.09.2022 

02.09.2022 
Устная и письменная работа с числами: чтение, 

составление, сравнение, изменение; счёт единицами, 

двойками, тройками от заданного числа в порядке 

убывания/ возрастания; 
Оформление математических записей; 
Учебный диалог: формулирование предположения о 

результате сравнения чисел, его словесное объяснение 

(устно, письменно); 
Готовность к саморазвитию. (В); 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

1.2. Запись равенства, неравенства. Увеличение/уменьшение 

числа на несколько единиц/десятков; разностное сравнение 

чисел. 

3 0 1 05.09.2022 

07.09.2022 
Запись общего свойства группы чисел. Характеристика 

одного числа (величины, геометрической фигуры) из 

группы; 
Практическая работа: установление математического 

отношения («больше/меньше на …», «больше/меньше в 

…») в житейской ситуации (сравнение по возрасту, массе 

и др.); 
Работа в парах/группах. Проверка правильности выбора 

арифметического действия, соответствующего 

отношению «больше на …», «меньше на …» (с помощью 

предметной модели, сюжетной ситуации); 
Мотивация к познанию и обучению. (В); 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

1.3. Чётные и нечётные числа. 1 0 0 08.09.2022 Запись общего свойства группы чисел. Характеристика 

одного числа (величины, геометрической фигуры) из 

группы; 
Практическая работа: установление математического 

отношения («больше/меньше на …», «больше/меньше в 

…») в житейской ситуации (сравнение по возрасту, массе 

и др.); 
Работа в парах/группах. Проверка правильности выбора 

арифметического действия, соответствующего 

отношению «больше на …», «меньше на …» (с помощью 

предметной модели, сюжетной ситуации); 
Учебный диалог: обсуждение возможности представления 

числа разными способами (предметная модель, запись 

словами, с помощью таблицы разрядов, в виде суммы 

разрядных слагаемых); 
Формирование основ российской идентичности. (В); 

Письменный 

контроль; 
РЭШ 
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1.4. Представление числа в виде суммы разрядных слагаемых. 2 0 0 09.09.2022 

12.09.2022 
Устная и письменная работа с числами: чтение, 

составление, сравнение, изменение; счёт единицами, 

двойками, тройками от заданного числа в порядке 

убывания/ возрастания; 
Оформление математических записей; 
Учебный диалог: формулирование предположения о 

результате сравнения чисел, его словесное объяснение 
(устно, письменно); 
Запись общего свойства группы чисел. Характеристика 

одного числа (величины, геометрической фигуры) из 

группы; 
Мотивация к познанию и обучению. (В); 

Письменный 

контроль; 
РЭШ 

1.5. Работа с математической терминологией (однозначное, 

двузначное, чётное-нечётное число; число и цифра; 

компоненты арифметического действия, их название) 

2 0 1 13.09.2022 
14.09.2022 

Учебный диалог: обсуждение возможности представления 

числа разными способами (предметная модель, запись 

словами, с помощью таблицы разрядов, в виде суммы 

разрядных слагаемых); 
Работа в парах: ответ на вопрос: «Зачем нужны знаки в 

жизни, как они используются в математике?» (цифры, 

знаки, сравнения, равенства, арифметических действий, 

скобки); 
Игры-соревнования, связанные с подбором чисел, 

обладающих заданным свойством, нахождением общего, 

различного группы чисел, распределением чисел на 

группы по существенному основанию; 
Дифференцированное задание: работа с наглядностью 

— использование различных опор (таблиц, схем) для 

формулирования ответа на вопрос;  

Готовность к саморазвитию. (В); 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

Итого по разделу 10 
  

Раздел 2. Величины 

2.1. Работа с величинами: сравнение по массе (единица массы — 

килограмм); измерение длины (единицы длины — метр, 

дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы 

времени — час, минута). 

3 0 1 15.09.2022 
19.09.2022 

Обсуждение практических ситуаций; 
Различение единиц измерения одной и той же величины, 

установление между ними отношения (больше, меньше, 

равно), запись результата сравнения; 
Сравнение по росту, массе, возрасту в житейской ситуации 

и при решении учебных задач; 
Проектные задания с величинами, например, временем: 

чтение расписания, графика работы; составление схемы 

для определения отрезка времени; установление 

соотношения между единицами времени: годом, месяцем, 

неделей, сутками; 
Пропедевтика исследовательской работы: переход от 

одних единиц измерения величин к другим, обратный 

переход; иллюстрация перехода с помощью модели; 

Мотивация к познанию и обучению. (В); 

Практическая 

работа; 
РЭШ 
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2.2. Соотношения между единицами величины (в пределах 100), 

решение практических задач. 
2 1 0 20.09.2022 

21.09.2022 
Обсуждение практических ситуаций; 
Различение единиц измерения одной и той же величины, 

установление между ними отношения (больше, меньше, 

равно), запись результата сравнения; 
Сравнение по росту, массе, возрасту в житейской ситуации 

и при решении учебных задач; 
Проектные задания с величинами, например, временем: 

чтение расписания, графика работы; составление схемы 

для определения отрезка времени; установление 

соотношения между единицами времени: годом, месяцем, 

неделей, сутками; 
Формирование основ российской идентичности. (В); 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

2.3. Измерение величин. 2 0 1 22.09.2022 

23.09.2022 
Проектные задания с величинами, например, временем: 

чтение расписания, графика работы; составление схемы 

для определения отрезка времени; установление 

соотношения между единицами времени: годом, месяцем, 

неделей, сутками; 
Готовность к саморазвитию. (В); 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

2.4. Сравнение и упорядочение однородных величин. 4 1 0 26.09.2022 
30.09.2022 

Проектные задания с величинами, например, временем: 

чтение расписания, графика работы; составление схемы 

для определения отрезка времени; установление 

соотношения между единицами времени: годом, месяцем, 

неделей, сутками; 
Активное участие в социально значимой деятельности. (В); 

Контрольная 

работа; 
РЭШ 

Итого по разделу 11 
  

Раздел 3. Арифметические действия 

3.1. Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без 

перехода и с переходом через разряд. 
4 0 1 03.10.2022 

06.10.2022 
Упражнения: различение приёмов вычисления (устные и 

письменные). Выбор удобного способа выполнения 

действия; 
Практическая деятельность: устные и письменные приёмы 

вычислений. Прикидка результата выполнения действия; 
Мотивация к познанию и обучению. (В); 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

3.2. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, их 

применение для вычислений. 

4 1 0 07.10.2022 
19.10.2022 

Дифференцированные задания на проведение контроля и 

самоконтроля. Проверка хода и результата выполнения 

действия по алгоритму. Оценка рациональности 

выбранного приёма вычисления. Установление 

соответствия между математическим выражением и его 

текстовым описанием;  

Активное участие в социально значимой деятельности. (В); 

Контрольная 

работа; 
РЭШ 
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3.3. Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, 

действия вычитания. Проверка результата вычисления 

(реальность ответа, обратное действие). 

6 0 1 20.10.2022 
27.10.2022 

Дифференцированное задание: объяснение хода 

выполнения вычислений по образцу. Применение правил 

порядка выполнения действий; объяснение возможных 

ошибок; 
Моделирование: использование предметной модели 

сюжетной ситуации для составления числового выражения 

со скобками. Сравнение значений числовых выражений, 

записанных с помощью одних и тех же чисел, и знаков 

действия, со скобками и без скобок. Выбор числового 

выражения, соответствующего сюжетной ситуации; 
Мотивация к познанию и обучению. (В); 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

 

3.4. Действия умножения и деления чисел. Взаимосвязь 

сложения и умножения. Иллюстрация умножения с 

помощью предметной модели сюжетной ситуации. 

4 0 1 28.10.2022 
01.11.2022 

Комментирование хода выполнения арифметического 

действия с использованием математической терминологии 
(десятки, единицы, сумма, разность и др.); 
Готовность к саморазвитию. (В); 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

3.5. Названия компонентов действий умножения, деления. 4 0 0 02.11.2022 

08.11.2022 
Комментирование хода выполнения арифметического 

действия с использованием математической терминологии 
(десятки, единицы, сумма, разность и др.); 
Активное участие в социально значимой деятельности. (В); 

Письменный 

контроль; 
РЭШ 

3.6. Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи 

умножения, деления при вычислениях и решении задач. 
5 0 1 09.11.2022 

12.11.2022 
Дифференцированные задания на проведение контроля и 

самоконтроля. Проверка хода и результата выполнения 

действия по алгоритму. Оценка рациональности 

выбранного приёма вычисления. Установление 

соответствия между математическим выражением и его 

текстовым описанием; Активное участие в социально 

значимой деятельности. (В); 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

3.7. Умножение на 1, на 0 (по правилу). 4 1 0 21.11.2022 
24.11.2022 

Пропедевтика исследовательской работы: выполнение 

задания разными способами (вычисления с 

использованием переместительного, сочетательного 

свойств сложения). Объяснение с помощью модели 

приёмов нахождения суммы, разности. Использование 

правил (умножения на 0, на 1) при вычислении; 
Учебный диалог: участие в обсуждении возможных 

ошибок в выполнении арифметических действий; 
Формирование основ российской идентичности. (В); 

Контрольная 

работа; 
РЭШ 

3.8. Переместительное свойство умножения. 4 0 0 25.11.2022 
30.11.2022 

Работа в группах: приведение примеров, иллюстрирующих 

смысл арифметического действия, свойства действий. 

Обсуждение смысла использования скобок в записи 

числового выражения; запись решения с помощью разных 

числовых выражений; Оформление математической 

записи: составление и проверка истинности 

математических утверждений относительно разностного 

сравнения чисел, величин (длин, масс и пр.); 
Мотивация к познанию и обучению. (В); 

Письменный 

контроль; 
РЭШ 

3.9. Взаимосвязь компонентов и результата действия умножения, 

действия деления. 
4 0 1 01.12.2022 

06.12.2022 
Пропедевтика исследовательской работы: рациональные 

приёмы вычислений; 
Готовность к саморазвитию. (В); 

Практическая 

работа; 
РЭШ 
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3.10. Неизвестный компонент действия сложения, действия 

вычитания; его нахождение. 
5 0 1 07.12.2022 

14.12.2022 
Комментирование хода выполнения арифметического 

действия с использованием математической терминологии 
(десятки, единицы, сумма, разность и др.); 
Ценностные установки и социально значимые качества 

личности. (В); 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

3.11. 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 трёх действий); 

нахождение его значения. 

6 1 0 15.12.2022 

22.12.2022 
Моделирование: использование предметной модели 

сюжетной ситуации для составления числового выражения 

со скобками. Сравнение значений числовых выражений, 

записанных с помощью одних и тех же чисел, и знаков 

действия, со скобками и без скобок. Выбор числового 

выражения, соответствующего сюжетной ситуации; 

Ценностные установки и социально значимые качества 

личности. (В); 

Контрольная 

работа; 
РЭШ 

 

3.12 Вычитание суммы из числа, числа из суммы. 4 0 0 23.12.2022 
28.12.2022 

Дифференцированное задание: объяснение хода 

выполнения вычислений по образцу. Применение правил 

порядка выполнения действий; объяснение возможных 

ошибок; 
Активное участие в социально значимой деятельности. (В); 

Письменный 

контроль; 
РЭШ 

3.13. Вычисление суммы, разности удобным способом. 4 0 1 29.12.2022 

10.01.2023 
Оформление математической записи: составление и 

проверка истинности математических утверждений 

относительно разностного сравнения чисел, величин 

(длин, масс и пр.); 
Активное участие в социально значимой деятельности. (В); 

Письменный 

контроль; 
РЭШ 

Итого по разделу 58 
  

Раздел 4. Текстовые задачи 

4.1. Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы 

или другой модели. 
2 0 0 11.01.2023 

12.01.2023 
Чтение текста задачи с учётом предлагаемого задания: 

найти условие и вопрос задачи. Сравнение различных 

текстов, ответ на вопрос: является ли текст задачей? 

Соотнесение текста задачи с её иллюстрацией, схемой, 

моделью. Составление задачи по рисунку (схеме, модели, 

решению); 
Ценностные установки и социально значимые качества 

личности. (В); 

Письменный 

контроль; 
РЭШ 

4.2. План решения задачи в два действия, выбор 

соответствующих плану арифметических действий. Запись 

решения и ответа задачи. 

3 0 1 13.01.2023 
17.01.2023 

Упражнения: поэтапное решение текстовой задачи: анализ 

данных, их представление на модели и использование в 

ходе поиска идеи решения; составление плана; 

составление арифметических действий в соответствии с 

планом; использование модели для решения, поиск 

другого способа и др.; 
Активное участие в социально значимой деятельности. (В); 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

4.3. Решение текстовых задач на применение смысла 

арифметического действия (сложение, вычитание, 

умножение, деление). 

3 1 0 18.01.2023 

20.01.2023 
Контроль и самоконтроль при решении задач. Анализ 

образцов записи решения задачи по действиям и с 

помощью числового выражения; 
Активное участие в социально значимой деятельности. (В); 

Контрольная 

работа; 
РЭШ 
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4.4. Расчётные задачи на увеличение/ уменьшение величины на 

несколько единиц/ в несколько раз. 
2 0 0 23.01.2023 

24.01.2023 
Получение ответа на вопрос задачи путём рассуждения 

(без вычислений); 
Учебный диалог: нахождение одной из трёх 

взаимосвязанных величин при решении задач бытового 

характера («на время», «на куплю-продажу» и пр.). Поиск 

разных решений одной задачи. Разные формы записи 

решения (оформления); 
Работа в парах/группах. Составление задач с заданным 

математическим отношением, по заданному числовому 

выражению. Составление модели, плана решения задачи. 

Назначение скобок в записи числового выражения при 

решении задачи; 
Активное участие в социально значимой деятельности. (В); 

Письменный 

контроль; 
РЭШ 

 

4.5. Фиксация ответа к задаче и его проверка (формулирование, 

проверка на достоверность, следование плану, соответствие 

поставленному вопросу). 

2 0 1 25.01.2023 

26.01.2023 
Работа в парах/группах. Составление задач с заданным 

математическим отношением, по заданному числовому 

выражению. Составление модели, плана решения задачи. 

Назначение скобок в записи числового выражения при 

решении задачи; 
Активное участие в социально значимой деятельности. (В); 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

Итого по разделу 12 
       

Раздел 5. Пространственные отношения и геометрические фигуры      

5.1. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, 

прямая, прямой угол, ломаная, многоугольник. 
3 0 0 27.01.2023 

31.01.2023 
Игровые упражнения: «Опиши фигуру», «Нарисуй фигуру 

по инструкции», «Найди модели фигур в окружающем» и 

т.п.; 
Активное участие в социально значимой деятельности. 

(В); 

Письменный 

контроль; 
РЭШ 

5.2. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. 3 0 1 01.02.2023 

06.02.2023 
Измерение расстояний с использованием заданных или 

самостоятельно выбранных единиц; 
Ценностные установки и социально значимые качества 

личности. (В); 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

5.3. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с 

заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной 

стороны. 

3 0 1 07.02.2023 

10.02.2023 
Построение и обозначение прямоугольника с заданными 

длинами сторон на клетчатой бумаге; 
Активное участие в социально значимой деятельности. (В); 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

5.4. Длина ломаной. 3 0 1 13.02.2023 
17.02.2023 

Изображение ломаных с помощью линейки и от руки, на 

нелинованной и клетчатой бумаге; 
Ценностные установки и социально значимые качества 

личности. (В); 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

5.5. Измерение периметра данного/ изображённого 

прямоугольника (квадрата), запись результата измерения в 

сантиметрах. 

4 1 0 27.02.2023 
03.03.2023 

Нахождение периметра прямоугольника, квадрата, 

составление числового равенства при вычислении 

периметра прямоугольника; 
Активное участие в социально значимой деятельности. 

(В); 

Контрольная 

работа; 
РЭШ 
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5.6. Точка, конец отрезка, вершина многоугольника. 

Обозначение точки буквой латинского алфавита. 
4 1 0 06.03.2023 

10.03.2023 
Практическая работа: графические и измерительные 

действия при учёте взаимного расположения фигур или их 

частей при изображении, сравнение с образцом; 
Активное участие в социально значимой деятельности. 

(В); 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

Итого по разделу 20 
       

Раздел 6. Математическая информация      

6.1. Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков 

набора математических объектов: чисел, величин, 

геометрических фигур. 

1 0 0.5 13.03.2023 

17.03.2023 
Оформление математической записи. Использование 

математической терминологии для формулирования 

вопросов, заданий, при построении предположений, 

проверке гипотез; 
Активное участие в социально значимой деятельности. 

(В); 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

6.2. Классификация объектов по заданному или самостоятельно 

установленному основанию. 
1 0 0.5 20.03.2023 

24.03.2023 
Учебный диалог: установление последовательности 

событий (действий) сюжета. Описание рисунка (схемы, 

модели) по заданному или самостоятельно составленному 

плану; Активное участие в социально значимой 

деятельности. (В); 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

 

6.3. Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур, 

объектов повседневной жизни: её объяснение с 

использованием математической терминологии 

2 0 0 27.03.2023 

30.03.2023 
Наблюдение закономерности в составлении ряда чисел 
(величин, геометрических фигур), формулирование 

правила; Ценностные установки и социально значимые 

качества личности. (В); 

Письменный 

контроль; 
РЭШ 

6.4. Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, 

содержащие количественные, пространственные отношения, 

зависимости между числами/величинами. 

2 0 1 31.03.2023 
05.04.2023 

Оформление математической записи. Использование 

математической терминологии для формулирования 

вопросов, заданий, при построении предположений, 

проверке гипотез; 
Активное участие в социально значимой деятельности. 

(В); 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

6.5. Конструирование утверждений с использованием слов 

«каждый», «все». 
1 0 0 06.04.2023 

11.04.2023 
Распознавание в окружающем мире ситуаций, которые 

целесообразно сформулировать на языке математики и 

решить математическими средствами; 
Активное участие в социально значимой деятельности. 

(В); 

Письменный 

контроль; 
РЭШ 

6.6. Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа 

на вопрос информации, представленной в таблице (таблицы 

сложения, умножения; график дежурств, наблюдения в 

природе и пр.); внесение данных в таблицу. 

2 0 1 12.04.2023 
14.04.2023 

Работа с информацией: чтение таблицы (расписание, 

график работы, схему), нахождение информации, 

удовлетворяющей заданному условию задачи. 

Составление вопросов по таблице; 
Активное участие в социально значимой деятельности. 

(В); 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

6.7. Дополнение моделей (схем, изображений) готовыми 

числовыми данными. 
1 1 0 24.04.2023 

28.04.2023 
Работа в парах/группах. Календарь. Схемы маршрутов; 

Ценностные установки и социально значимые качества 

личности. (В); 

Практическая 

работа; 
РЭШ 
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6.8 Правило составления ряда чисел, величин, геометрических 

фигур (формулирование правила, проверка правила, 

дополнение ряда). 

2 0 1 02.05.2023 
08.05.2023 

Работа с информацией: анализ информации, 

представленной на рисунке и в тексте задания; 
Активное участие в социально значимой деятельности. 

(В); 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

6.9. Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных 

вычислений, измерений и построения геометрических фигур. 
2 1 0 10.05.2023 

15.05.2023 
Наблюдение закономерности в составлении ряда чисел 
(величин, геометрических фигур), формулирование 

правила; Активное участие в социально значимой 

деятельности. (В); 

Контрольная 

работа; 
РЭШ 

6.10 Правила работы с электронными средствами обучения 1 0 0 16.05.2023 

31.05.2023 
Обсуждение правил работы с электронными средствами 

обучения; 
Активное участие в социально значимой деятельности. 

(В); 

Тестирование; РЭШ 

Итого по разделу: 15 
     

Резервное время 10 
     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 136 10 21 
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Виды, 

формы 

контроля всего 
контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Числа от 1 до 20 1 0 0 01.09.2022 Письменный 

контроль; 

2. Числа от 1 до 20 1 0 1 02.09.2022 Практическая 

работа; 

3. Десятки. Счет десятками до 

100. 

1 0 0 05.09.2022 Письменный 

контроль; 

4. Числа от 11 до 100. 

Образование чисел. 

1 0 0 07.09.2022 Письменный 

контроль; 

5. Числа от 11 до 100. 

Поместное значение цифр. 

1 0 0 08.09.2022 Письменный 

контроль; 

6. Однозначные и двузначные 

числа. 

1 0 0 09.09.2022 Письменный 

контроль; 

7. Миллиметр. 

Конструирование 

коробочки для мелких 

предметов. 

1 0 1 12.09.2022 Практическая 

работа; 

8. Миллиметр. Закрепление. 1 0 0 14.09.2022 Письменный 

контроль; 

9. Контрольная работа 1 1 1 0 15.09.2022 Контрольная 

работа; 

10. Анализ контрольной 

работы. Наименьшее 

трёхзначное число. Сотня. 

1 0 0 16.09.2022 Устный 

опрос; 

11. Метр. Таблица мер длины. 1 0 0 19.09.2022 Письменный 

контроль; 

12. Сложение и вычитание вида 

35+5, 35-30, 35-5. 

1 0 0 21.09.2022 Письменный 

контроль; 

13. Замена двухзначного числа 

суммой разрядных 

слагаемых. 

1 0 0 22.09.2022 Письменный 

контроль; 

14. Единицы стоимости. Рубль. 

Копейка. 

1 0 0 23.09.2022 Письменный 

контроль; 

15. Единицы стоимости. Рубль. 

Копейка. Закрепление. 

1 0 0 26.09.2022 Письменный 

контроль; 
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16. Что узнали. Чему 

научились. 

1 0 1 28.09.2022 Практическая 

работа; 

17. Контрольная работа 2 1 1 0 29.09.2022 Контрольная 

работа; 

18. Анализ контрольной 

работы. Страничка для 

любознательных. 

1 0 0 30.09.2022 Устный 

опрос; 

19. Задачи, обратные данной. 1 0 0 03.10.2022 Письменный 

контроль; 

20. Сумма и разность отрезков. 1 0 0 05.10.2022 Письменный 

контроль; 

21. Задачи на нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого. 

1 0 0 06.10.2022 Письменный 

контроль; 

22. Задачи на нахождение 

неизвестного вычитаемого. 

1 0 0 07.10.2022 Письменный 

контроль; 

23. Закрепление изученного. 

Решение задач. 

1 0 1 08.10.2022 Практическая 

работа; 

24. Единицы времени. Час. 

Минута. 

1 0 0 17.10.2022 Письменный 

контроль; 

25. Длина ломаной. 1 0 0 19.10.2022 Письменный 

контроль; 

26. Закрепление изученного. 1 0 1 20.10.2022 Тестирование; 

27. Порядок выполнения 

действий. Скобки. 

1 0 0 21.10.2022 Письменный 

контроль; 

28. Числовые выражения. 1 0 0 24.10.2022 Письменный 

контроль; 

29. Сравнение числовых 

выражений. 

1 0 0 26.10.2022 Письменный 

контроль; 

30. Периметр прямоугольника. 1 0 0 27.10.2022 Письменный 

контроль; 

31. Свойства сложения. 1 0 0 28.10.2022 Письменный 

контроль; 

32. Свойства сложения. 

Закрепление. 

1 0 0 31.10.2022 Письменный 

контроль; 
 

33. Закрепление изученного. 1 0 0 02.11.2022 Письменный 

контроль; 

34. 
Что узнали. Чему 

научились. 

1 0 0 03.11.2022 
Письменный 

контроль; 
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35. Что узнали. Чему 

научились. 

1 0 1 07.11.2022 Практическая 

работа; 

36. Контрольная работа 3 1 1 0 09.11.2022 Контрольная 

работа; 

37. Анализ контрольной 

работы. Наши проекты. 

Узоры и орнаменты на 

посуде. 

1 0 0.5 10.11.2022 Практическая 

работа; 

38. Подготовка к изучению 

устных приёмов 

вычислений. 

1 0 0 11.11.2022 Письменный 

контроль; 

39. Прием вычислений вида 

36+2, 36+20. 

1 0 0 14.11.2022 Письменный 

контроль; 

40. Прием вычислений вида 

362, 36-20. 

1 0 0 16.11.2022 Письменный 

контроль; 

41. Прием вычислений вида 

26+4. 

1 0 0 17.11.2022 Письменный 

контроль; 

42. Прием вычислений вида  

30-7. 

1 0 0 18.11.2022 Письменный 

контроль; 

43. Прием вычислений вида 60-

24. 

1 0 0 19.11.2022 Письменный 

контроль; 

44.  Закрепление изученного. 

Решение задач. 

1 0 0 28.11.2022 Письменный 

контроль; 

45. Закрепление изученного. 

Решение задач. 

1 0 0 30.11.2022 Письменный 

контроль; 

46. Закрепление изученного. 

Решение задач. 

1 0 1 01.12.2022 Практическая 

работа; 

47. Прием вычислений вида 

26+7. 

1 0 0 02.12.2022 Письменный 

контроль; 

48. Прием вычислений вида 35- 

4. 

1 0 0 05.12.2022 Письменный 

контроль; 

49. Закрепление изученного. 1 0 0 07.12.2022 Письменный 

контроль; 
 

50. Закрепление изученного. 1 0 0 08.12.2022 Письменный 

контроль; 

51. Что узнали. Чему 

научились. 

1 0 0.5 09.12.2022 Тестирование; 

52. 
Что узнали. Чему 

научились. 

1 0 1 12.12.2022 
Практическая 

работа; 
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53. Контрольная работа 4 1 1 0 14.12.2022 Контрольная 

работа; 

54. Анализ контрольной 

работы. Буквенные 

выражения. 

1 0 0 15.12.2022 Письменный 

контроль; 

55. Буквенные выражения. 

Закрепление. 

1 0 0 16.12.2022 Письменный 

контроль; 

56. Буквенные выражения. 

Закрепление. 

1 0 0 19.12.2022 Письменный 

контроль; 

57. Уравнение. Решение 

уравнений методом 

подбора. 

1 0 0 21.12.2022 Письменный 

контроль; 

58. Уравнение. Закрепление. 1 0 0 22.12.2022 Письменный 

контроль; 

59. Уравнение. Закрепление. 1 0 0.5 23.12.2022 Практическая 

работа; 

60. Проверка сложения. 1 0 0 26.12.2022 
Письменный 

контроль; 

61. Проверка вычитания. 1 0 0 28.12.2022 Письменный 

контроль; 

62. Проверка сложения и 

вычитания. Закрепление. 

1 0 0 29.12.2022 Письменный 

контроль; 

63. Закрепление изученного. 1 0 0.5 30.12.2022 Тестирование; 

64. Что узнали. Чему 

научились. 

1 0 1 09.01.2023 Практическая 

работа; 

65. Контрольная работа 5 1 1 0 11.01.2023 Контрольная 

работа; 

66. Анализ контрольной 

работы. Закрепление 

изученного. 

1 0 0 12.01.2023 Письменный 

контроль; 

67. Сложение вида 45+23. 1 0 0 13.01.2023 Письменный 

контроль; 
 

68. Вычитание вида 57-26. 1 0 0 16.01.2023 Письменный 

контроль; 

69. Проверка сложения и 

вычитания. 

1 0 0 18.01.2023 Письменный 

контроль; 

70. Закрепление изученного. 1 0 1 19.01.2023 
Практическая 

работа; 
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71. Угол. Виды углов. 1 0 0 20.01.2023 Письменный 

контроль; 

72. Закрепление изученного. 1 0 1 23.01.2023 Практическая 

работа; 

73. Сложение вида 37+48. 1 0 0 25.01.2023 Письменный 

контроль; 

74. Сложение вида 37+53. 1 0 0 26.01.2023 Письменный 

контроль; 

75. Многоугольники. 1 0 0 27.01.2023 Письменный 

контроль; 

76. Прямоугольник. 

Закрепление изученного. 

1 0 1 30.01.2023 Практическая 

работа; 

77. Сложение вида 87+13. 1 0 0 01.02.2023 Письменный 

контроль; 

78. Закрепление изученного. 

Решение задач. 

1 0 0 02.02.2023 Письменный 

контроль; 

79. Вычисления вида 32+8,  

40-8. 

1 0 0 03.02.2023 Письменный 

контроль; 

80. Вычитание вида 50-24. 1 0 0 06.02.2023 Письменный 

контроль; 

81. Что узнали. Чему 

научились. 

1 0 0.5 08.02.2023 Тестирование; 

82. Что узнали. Чему 

научились. 

1 0 0.5 09.02.2023 Практическая 

работа; 

83. Контрольная работа 6 1 1 0 10.02.2023 Контрольная 

работа; 

84. Анализ контрольной 

работы. Страничка для 

любознательных. 

1 0 0 13.02.2023 Письменный 

контроль; 

85. Вычитание вида 52-24. 1 0 0 15.02.2023 Письменный 

контроль; 
 

86. Закрепление изученного. 1 0 0 16.02.2023 Письменный 

контроль; 

87. Закрепление изученного. 1 0 0.5 17.02.2023 Практическая 

работа; 

88. Свойство 

противоположных сторон 

прямоугольника. 

1 0 0 18.02.2023 Письменный 

контроль; 

89. Закрепление изученного. 1 0 0.5 27.02.2023 Тестирование; 
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90. Квадрат.  1 0 0 28.02.2023 Письменный 

контроль; 

91. Квадрат. Закрепление. 1 0 0 01.03.2023 Письменный 

контроль; 

92. Наши проекты. Оригами. 1 0 1 02.03.2023 Практическая 

работа; 

93. Что узнали. Чему 

научились. 

1 0 0 03.03.2023 Письменный 

контроль; 

94. Конкретный смысл 

действия умножения. 

1 0 0 04.03.2023 Письменный 

контроль; 

95. Конкретный смысл 

действия умножения. 

Закрепление. 

1 0 0 06.03.2023 Письменный 

контроль; 

96. Вычисление результата 

умножения с помощью 

сложения. 

1 0 0 09.03.2023 Письменный 

контроль; 

97. Задачи на умножение. 1 0 0.5 10.03.2023 Практическая 

работа; 

98. Периметр прямоугольника. 1 0 0.5 13.03.2023 Практическая 

работа; 

99. Умножение нуля и 

единицы. 

1 0 0 15.03.2023 Письменный 

контроль; 

100. Названия компонентов и 

результата умножения. 

1 0 0 16.03.2023 Письменный 

контроль; 

101. Закрепление изученного. 

Решение задач. 

1 0 0.5 17.03.2023 Практическая 

работа; 

102. Переместительное свойство 

умножения. 

1 0 0 20.03.2023 Письменный 

контроль; 

103. 
Переместительное свойство 

умножения. Закрепление. 

1 0 0 22.03.2023 
Письменный 

контроль; 
 

104. Конкретный смысл 

действия деления (решение 

задач на деление по 

содержанию). 

1 0 0 23.03.2023 Письменный 

контроль; 

105. Конкретный смысл 

действия деления. 

Закрепление. 

1 0 0 24.03.2023 Письменный 

контроль; 

106. Конкретный смысл 

действия деления (решение 

задач на деление на равные 

части). 

1 0 0 27.03.2023 Письменный 

контроль; 
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107. Закрепление изученного. 1 0 0.5 29.03.2023 Практическая 

работа; 

108. Название компонентов и 

результата деления. 

1 0 0 30.03.2023 Письменный 

контроль; 

109. Что узнали. Чему 

научились. 

1 0 0 31.03.2023 Письменный 

контроль; 

110. Контрольная работа 7 1 1 0 03.04.2023 Контрольная 

работа; 

111. Умножение и деление. 

Закрепление. 

1 0 0 05.04.2023 Письменный 

контроль; 

112. Связь между компонентами 

и результатом умножения. 

1 0 0 06.04.2023 Письменный 

контроль; 

113. Прием деления, основанный 

на связи между 

компонентами и 

результатом умножения. 

1 0 0 07.04.2023 Письменный 

контроль; 

114. Прием умножения и 

деления на 10. 

1 0 0.5 08.04.2023 Практическая 

работа; 

115. Задачи с величинами 

"цена", "количество", 

"стоимость". 

1 0 0 17.04.2023 Письменный 

контроль; 

116. Задачи на нахождение 

неизвестного третьего 

слагаемого. 

1 0 0 19.04.2023 Письменный 

контроль; 

117. Закрепление изученного. 

Решение задач. 

1 0 0 20.04.2023 Письменный 

контроль; 

118. Контрольная работа 8 1 1 0 21.04.2023 Контрольная 

работа; 
 

119. Умножение числа 2 и на 2 1 0 0 24.04.2023 Письменный 

контроль; 

120. Умножение числа 2 и на 2 1 0 0 26.04.2023 Письменный 

контроль; 

121. Приемы умножения числа 

2. 

1 0 0 27.04.2023 Письменный 

контроль; 

122. Деление на 2. 1 0 0 28.04.2023 Письменный 

контроль; 

123. Деление на 2. Закрепление. 1 0 0.5 03.05.2023 Практическая 

работа; 

124. Умножение числа на 3 и на 

3. 

1 0 0 04.05.2023 
Письменный 

контроль; 
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125. Умножение числа на 3 и на 

3. 

1 0 0 05.05.2023 Письменный 

контроль; 

126. Деление на 3. 1 0 0 10.05.2023 Письменный 

контроль; 

127. Деление на 3. 1 0 0 11.05.2023 Письменный 

контроль; 

128. Закрепление изученного. 1 0 0.5 12.05.2023 Практическая 

работа; 

129. Контрольная работа 9 

(итоговая). 

1 1 0 15.05.2023 Контрольная 

работа; 

130. Диагностическая итоговая 

разноуровневая работа за 2 

класс. 

1 1 0 17.05.2023 Контрольная 

работа; 

131. Закрепление изученного. 

Решение задач. 

1 0 0 18.05.2023 Письменный 

контроль; 

132. Что узнали. Чему 

научились. 

1 0 0 19.05.2023 Письменный 

контроль; 

133. Что узнали. Чему 

научились. 

1 0 0.5 22.05.2023 Практическая 

работа; 

134. Что узнали, чему научились 

во 2 классе. 

1 0 0 24.05.2023 Устный 

опрос; 

135. Что узнали, чему научились 

во 2 классе. 

1 0 0 25.05.2023 Устный 

опрос; 

136. Что узнали, чему научились 

во 2 классе. 

1 0 0 26.05.2023 Устный 

опрос; 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

136 10 21 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Математика (в 2 частях), 2 класс /Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и другие, Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение»; 

Ситникова Т. Н., Математика: рабочая тетрадь. 2 класс. М.: ВАКО. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Дмитриева О. И. и др. Поурочные разработки по математике: 2 класс. - М.: ВАКО 

Ситникова Т.Н. Математика Контрольно-измерительные материалы: 2 класс - М: ВАКО CD-

ROM. Электронное приложение к учебнику М.И. Моро, С.И. Волковой, С.В. Степановой 

«Математика. 2 класс» - М.: Просвещение, 2022. 

Математические диктанты: сборник 2 класс/ Сост. М.Н. Алимпиева, Т.В. Векшина. М.: ВАКО. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Электронное приложение к учебнику «Математика», 2 класс (Диск СD), авторы С. И. Волкова, С.П. 

Максимова 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (или по адресу: http://school-

collection.edu.ru) https://uchi.ru/chat https://uchi.ru/teachers/lk/olympiads https://resh.edu.ru 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Классная (магнитная) доска. 

Персональный компьютер. 

Цветные маркеры для белой доски. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

1. Набор счетных палочек 

2. Набор цифр 

3. Набор муляжей овощей и фруктов 

4. Набор предметных картинок 

5. Наборное полотно 

6. Демонстрационная оцифрованная линейка 

7. Демонстрационный чертежный треугольник 

8. Демонстрационный циркуль 

9. Демонстрационный абак - разрядов 

10. Раздаточный абак 
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Приложение 1 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ  

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения 

программы по математике должны учитываться психологические возможности младшего 

школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность 

эмоциональных реакций ребенка. 

Система оценки достижения планируемых результатов изучения 

математики предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. 

Объектом оценки предметных результатов служит способность второклассников решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 

уровня и его превышение. 

В соответствии с требованиями Стандарта на формирование универсальных учебных 

действий направлена оценочная деятельность ученика:  

- самооценка (сам оценивает свои знания) 

- взаимооценка (осуществляется при работе в паре) 

    - прогностическая оценка (оценивают свои знания и умения перед выполнением задания: как 

я справлюсь?) 

Оценочная деятельность позволяет учителю и ученику определять уровень усвоения 

учебного материала и выявить западающие проблемы, а затем наметить индивидуальную и 

групповую коррекционную работу 

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки 

достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по математике. Остальные работы подобраны так, чтобы их 

совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение 

более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Текущий контроль по математике осуществляется в письменной и устной форме. 

Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в форме 

самостоятельной работы или арифметического диктанта. Работы для текущего контроля состоят 

из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка 

только одного определенного умения. 

Тематический контроль по математике проводится в письменной форме. Для 

тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, 

измерение величин и др. Проверочные работы позволяют проверить, например, знание 

табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. В этом случае для обеспечения 

самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, каждый из которых 

содержит около тридцати примеров на сложение и вычитание или умножение и деление. На 

выполнение такой работы отводится 5 - 6  минут урока. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты 

наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, 
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диагностических и итоговых стандартизированных контрольных работ. Однако последним 

придается наибольшее значение. 

В конце года проводится итоговая комплексная проверочная работа на межпредметной 

основе. Одной из ее целей является оценка предметных и метапредметных результатов 

освоения программы по математике во втором классе: способность решать учебно- 

практические и учебно-познавательные задачи, сформированность обобщённых способов 

деятельности, коммуникативных и информационных умений. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Оценивание письменных работ 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность 

выполнения и объем выполненного задания. 

Ошибки: 

 вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

 ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

 неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние 

действия); 

 не решенная до конца задача или пример; 

 невыполненное задание; 

 незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 

зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его 

выполнения; 

 неправильный выбор действий, операций; 

 неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и 

навыков; 

 пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на 

получение правильного ответа; 

 несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным 

действиям и полученным результатам; 

 несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам. 

Недочеты: 

 неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

 ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических 

выкладок; 

 неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных 

умений и навыков; 

 нерациональный прием вычислений. 

 недоведение до конца преобразований. 

 наличие записи действий; 

 неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

 отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 
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Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

 неправильный ответ на поставленный вопрос; 

 неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

 при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

 неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

 при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать 

его; 

 неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

 медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника; 

 неправильное произношение математических терминов. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. 

За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по 

математике снижается на один балл, но не ниже «3». 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 

2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения 

материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 

неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота 

раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 

более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

 

Оценка письменных работ по математике. 

Работа, состоящая из примеров 

 «5» – без ошибок. 

 «4» – 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки. 

 «3» – 2 – 3 грубых и 1 – 2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки. 
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 «2» – 4 и более грубых ошибки. 

Работа, состоящая из задач 

 «5» – без ошибок. 

 «4» – 1 – 2 негрубые ошибки. 

 «3» – 1 грубая и 3 – 4 негрубые ошибки. 

 «2» – 2 и более грубых ошибки. 

Комбинированная работа 

 «5» – без ошибок. 

 «4» – 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть 

в задаче. 

 «3» – 2 – 3 грубых и 3 – 4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен 

быть верным. 

 «2» – 4 грубых ошибки. 

Контрольный устный счет 

 «5» – без ошибок. 

 «4» – 1 – 2 ошибки. 

 «3» – 3 – 4 ошибки. 

 «2» – более 3 – 4 ошибок. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. 

Эта форма оценочного суждения 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. Причем эти причины не должны касаться 

личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути 

устранения недочетов и ошибок. 
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Приложение 2 

Мониторинг качества достижения планируемых результатов 

№ урока Вид работы Тема  

9 Входной контроль Повторение изученного в 1 классе 

17 Контрольная работа 1 Нумерация чисел от 1 до 100 

36 Контрольная работа 2 Числовые выражения 

53 Контрольная работа 3 Сложение и вычитания чисел в 

пределах 100 

65 Контрольная работа 4 Решение уравнений 

83 Контрольная работа 5 Письменные приемы сложения и 

вычитания в пределах 100 

110 Контрольная работа 6 Умножение и деление 

118 Контрольная работа 7 Приемы умножения и деления 

124 Диагностическая работа за 2 класс Итоговое повторение 

129 Итоговая тестовая работа за 2 класс Итоговое повторение 

131 Итоговая годовая контрольная 

работа 
Числа от 1 до 100. Умножение и 

деление 

 Общее количество 10 

 

Практические работы: 
 

Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. 

Монеты (набор и размен). 

Сумма и разность отрезков. 

Единицы времени, определение времени по часам с точностью до часа, с точностью до минуты. 

Прямой угол, получение модели прямого угла; построение прямого угла и прямоугольника на 

клетчатой бумаге. 
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Приложение 3 

Слова – термины 

- Натуральные числа. 

- Единицы длины. Площадь, периметр. 

- Слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, разность, множитель, произведение, 

делимое, делитель, частное. 

- Многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат, окружность. 

- Луч, отрезок. 

Приложение 4 

 

Проекты 

1. Наши проекты. Узоры и орнаменты на посуде. 

2. Наши проекты. Оригами. 

 

 Приложение 5 

Темы творческих работ 

1. Творческие работы, 

2. Задания на смекалку, 

3. Лабиринты, 

4. Кроссворды, 

5. Логические задачи, 

6. Решение уравнений повышенной трудности, 

7. Решение нестандартных задач, 

8. Решение текстовых задач повышенной трудности различными способами, 

9. Выражения на сложение, вычитание,  

10. Умножение, деление в различных системах счисления, 

11. Решение комбинаторных задач, 

12. Решение задач на части повышенной трудности, 

13. Задачи, связанные с формулами произведения. 
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Приложение 6 

 

Темы рефератов, исследований, выступлений. 

 

 

Геометрические фигуры вокруг нас. 

Измерения (что меряют, чем меряют). 

Математика в Древнем мире. 

Узоры и орнаменты на посуде 

Единицы измерения в Древней Руси. 

Измерение величин 

Интересные приспособления для счета. 

Кто придумал цифры. 

Магические узоры. 

Нумерация вокруг нас. 

Применение навыков сложения и вычитания в нашей жизни. 

Украшение класса узорами. 

Числа в пословицах и поговорках. 

Числа в спорте 

Что за наука математика? 

Шифрование местонахождения. 
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«Математика» 

для 3 класса 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативная правовая основа для разработки рабочих программ 

в 2023–2024 учебном году 

 

Начальное общее образование 

1. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. №286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». (Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., 

регистрационный № 64100.)  

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 г.  № 569 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования». (Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17.08.2022 г., 

регистрационный № 69676.) 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 г. № 372 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12.07.2023 г., 

регистрационный № 74229). 

Примерная программа начального общего образования по математике. 

Рабочая программа по предмету «Математика» для обучающихся 3 класса составлена на основе 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, а также Примерной программы воспитания. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего школьника. 

Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на 

математическом материале, первоначальное овладение математическим языком станут фундаментом 

обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих образовательных, 

развивающих целей, а также целей воспитания: 

— Освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов их 

измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 

формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с 

алгоритмами выполнения арифметических действий.  

— Формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, которая 

характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, построенных на понимании и применении математических отношений («часть-целое», 

«больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей 

(работа, движение, продолжительность события).  

— Обеспечение математического развития младшего школьника — формирование способности к 

интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, математической речи; умение 
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строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (истинные) и неверные (ложные) 

утверждения, вести поиск информации (примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.).  

— Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и 

умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и 

пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в 

математических терминах и понятиях; прочных навыков использования математических знаний в 

повседневной жизни. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат следующие 

ценности математики, коррелирующие со становлением личности младшего школьника: 

— понимание математических отношений выступает средством познания закономерностей 

существования   окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в 

обществе (хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из частей, 

изменение формы, размера и т.д.);  

— математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 

условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, 

сокровища искусства и культуры, объекты природы);  

— владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет ученику 

совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить 

логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность предположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и явлений 

окружающей жизни — возможности их измерить, определить величину, форму, выявить зависимости 

и закономерности их расположения во времени и в пространстве. Осознанию младшим школьником 

многих математических явлений помогает его тяга к моделированию, что облегчает освоение общего 

способа решения учебной задачи, а также работу с разными средствами информации, в том числе и 

графическими (таблица, диаграмма, схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при изучении других 

учебных предметов (количественные и пространственные характеристики, оценки, расчёты и 

прикидка, использование графических форм представления информации). Приобретённые учеником 

умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных и письменных арифметических 

вычислений, приёмы проверки правильности выполнения действий, а также различение, называние, 

изображение геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, периметр, площадь) 

становятся показателями сформированной функциональной грамотности младшего школьника и 

предпосылкой успешного дальнейшего обучения в основном звене школы. 

На изучение математики в 3 классе отводится 4 часа в неделю, всего 136 часов.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и геометрические 

фигуры», «Математическая информация». 

Числа и величины 

Числа 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, расчёт 

времени, 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. 
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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. 

Математическая информация 

Классификация объектов по двум признакам. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка. Логические 

рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», «значит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной в таблицах с 

данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание уроков, 

движения автобусов, поездов); внесение данных в таблицу; дополнение чертежа данными. 

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема, алгоритм). 

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и практических задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на доступных 

электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других устройствах). 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Универсальные познавательные учебные действия: 

— сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры);  

— выбирать приём вычисления, выполнения действия; конструировать геометрические фигуры;  

— классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые задачи в одно 

действие) по выбранному признаку;  

— прикидывать размеры фигуры, её элементов; понимать смысл зависимостей и математических 

отношений, описанных в задаче;  

— различать и использовать разные приёмы 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;  
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— 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: 

— проверять ход и результат выполнения действия;  

— вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять;  

— формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами;  

— выбирать и использовать различные приёмы 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, подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей работе;  

— выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение математики в 3 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

— осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для 

развития общей культуры человека;  

— развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или 

опровергать их;  
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— применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 

объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

— осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде;  

— применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе при 

оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым людям;  

— работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в реальной 

жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих силах при решении 

поставленных задач, умение преодолевать трудности;  

— оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 

математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем;  

— оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей;  

— стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться разнообразными 

информационными средства ми для решения предложенных и самостоятельно выбранных 

учебных проблем, задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

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

следствие; протяжённость);  

— применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация 

(группировка), обобщение; 

— приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения 

учебных и житейских задач; 

— представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической записи, 

текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

2) Базовые исследовательские действия: 

— проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики;  

— понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач;  

— применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов) 

3) Работа с информацией: 

— находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию в 

разных источниках информационной среды;  
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— читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель);  

— представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать 

утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи;  

— принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источники 

информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

— конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое рассуждение; 

— использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической задачи; — 

формулировать ответ; 

— комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять полученный ответ с 

использованием изученной терминологии; 

— в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, высказывать 

суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей правоты, 

проявлять этику общения; 

— создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание (например, 

геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция (например, 

измерение длины отрезка); 

— ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; — 

составлять по аналогии; 

— самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

— планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий;  

— выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в процессе 

обучения. 

2) Самоконтроль: 

— осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности, объективно оценивать их;  

— выбирать и при необходимости корректировать способы действий;  

— находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления 

ошибок. 

3) Самооценка: 

— предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным средствам 

обучения, в том числе электронным);  
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— 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 3 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),  

— преобразовывать 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 расчётов) соотношение между величинами;  
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— 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;  

— 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.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов  Дата 

изучения 
Виды деятельности 

Достижение личностных результатов 
реализации программы воспитания (В) 

Достижение предметных результатов 

реализации программы финансовой 

грамотности (Ф) 

Виды, 

формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

всего 
контрольные 

работы 
практические 

работы 

Раздел 1. Числа       

1.1. Числа в пределах 1000: чтение, запись, 

сравнение, представление в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

2 0 0.25  Устная и письменная работа с числами: составление и 

чтение, сравнение и упорядочение, представление в 

виде суммы разрядных слагаемых и дополнение до 

заданного числа; выбор чисел с заданными 

свойствами (число единиц разряда, чётность и т. д.); 
Практическая работа: различение, называние и запись 

математических терминов, знаков; их использование 

на письме и в речи при формулировании вывода, 

объяснении ответа, ведении математических записей; 
Формирование основ российской идентичности (В); 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

http:///schoolcollection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 

1.2. Равенства и неравенства: чтение, составление, 

установление истинности (верное/неверное). 
2 0 0.25  Упражнения: использование латинских букв 

для записи свойств арифметических действий, 

обозначения геометрических фигур; 

Мотивация к обучению (В); 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

http:///schoolcollection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 

1.3. Увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 2 1 0.25  Игры-соревнования, связанные с анализом 

математического текста, распределением чисел 

(других объектов) на группы по одному-двум 

существенным основаниям, представлением числа 

разными способами (в виде предметной модели, 

суммы разрядных слагаемых, словесной или 

цифровой записи), использованием числовых данных 

для построения утверждения, математического текста 

с числовыми данными 
(например, текста объяснения) и проверки его 

истинности; 
Формирование основ российской идентичности (В); 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

Контрольная 

работа; 

http:///schoolcollection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 
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1.4. Кратное сравнение чисел. 2 0 0.25  Игры-соревнования, связанные с анализом 

математического текста, распределением чисел 

(других объектов) на группы по одному-двум 

существенным основаниям, представлением числа 

разными способами (в виде предметной модели, 

суммы разрядных слагаемых, словесной или 

цифровой записи), использованием числовых данных 

для построения утверждения, математического текста 

с числовыми данными 
(например, текста объяснения) и проверки его 

истинности; Готовность к саморазвитию(В); 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

http:///schoolcollection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

1.5. Свойства чисел. 2 1 0  Игры-соревнования, связанные с анализом 

математического текста, распределением чисел (других 

объектов) на группы по одному-двум существенным 

основаниям, представлением числа разными способами 

(в виде предметной модели, суммы разрядных 

слагаемых, словесной или цифровой записи), 

использованием числовых данных для построения 

утверждения, математического текста с числовыми 

данными 
(например, текста объяснения) и проверки его 

истинности; Готовность к саморазвитию(В); 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

Контрольная 

работа; 

http:///schoolcollection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 10 
  

Раздел 2. Величины 

2.1. Масса (единица массы — грамм); соотношение 

между килограммом и  граммом; отношение 

«тяжелее/легче на/в». 

1 0 0.25  Учебный диалог: обсуждение практических ситуаций. 

Ситуации необходимого перехода от одних единиц 

измерения величины к другим. Установление отношения 

(больше, меньше, равно) между значениями величины, 

представленными в разных единицах. Применение 

соотношений между величинами в ситуациях купли-

продажи, движения, работы. Прикидка значения 

величины на глаз, проверка измерением, расчётами; 
Активное участие в социально значимой деятельности 

(В) Умение использовать математические знания при 

решении задач в сфере личных и семейных финансов 

(Ф); 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

http:///schoolcollection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 
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2.2. Стоимость (единицы — рубль, копейка); 

установление отношения «дороже/дешевле на/в». 
1 0 0.25  Учебный диалог: обсуждение практических ситуаций. 

Ситуации необходимого перехода от одних единиц 

измерения величины к другим. Установление отношения 

(больше, меньше, равно) между значениями величины, 

представленными в разных единицах. Применение 

соотношений между величинами в ситуациях купли-

продажи, движения, работы. Прикидка значения 

величины на глаз, проверка измерением, расчётами; 
Готовность к саморазвитию(В) Умение использовать 

математические знания при решении задач в сфере 

личных и семейных финансов (Ф); 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

http:///schoolcollection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 

2.3. Соотношение «цена, количество, стоимость» в 

практической ситуации. 
1 0 0.25  Учебный диалог: обсуждение практических ситуаций. 

Ситуации необходимого перехода от одних единиц 

измерения величины к другим. Установление 

отношения (больше, меньше, равно) между значениями 

величины, представленными в разных единицах. 

Применение соотношений между величинами в 

ситуациях купли-продажи, движения, работы. Прикидка 

значения величины на глаз, проверка измерением, 

расчётами; Мотивация к; 
познанию (В) Умение использовать математические 

знания при решении задач в сфере личных и семейных 

финансов (Ф); 
; 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

http:///schoolcollection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

2.4. Время (единица времени — секунда); установление 

отношения «быстрее/ медленнее на/в». 

Соотношение «начало, окончание, 

продолжительность события» в практической 

ситуации. 

2 0 0.25  
Учебный диалог: обсуждение практических ситуаций. 

Ситуации необходимого перехода от одних единиц 

измерения величины к другим. Установление 

отношения (больше, меньше, равно) между значениями 

величины, представленными в разных единицах. 

Применение соотношений между величинами в 

ситуациях купли-продажи, движения, работы. Прикидка 

значения величины на глаз, проверка измерением, 

расчётами; Мотивация к познанию (В) Умение 

использовать математические знания при решении задач 

в сфере личных и семейных финансов (Ф); 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

http:///schoolcollection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 

2.5. Длина (единица длины — миллиметр, километр); 

соотношение между величинами в пределах 

тысячи. 

1 0 0.25  Моделирование: использование предметной модели для 

иллюстрации зависимости между величинами (больше/ 

меньше), хода выполнения арифметических действий с 

величинами (сложение, вычитание, увеличение/ 

уменьшение в несколько раз) в случаях, сводимых к 

устным вычислениям; Мотивация к; познанию (В) 

Умение использовать математические знания при 

решении задач в сфере личных и семейных финансов 

(Ф); 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

http:///schoolcollection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 
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2.6. Площадь (единицы площади — квадратный метр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр). 
2 0 0.25  Моделирование: использование предметной модели для 

иллюстрации зависимости между величинами (больше/ 

меньше), хода выполнения арифметических действий с 

величинами (сложение, вычитание, увеличение/ 

уменьшение в несколько раз) в случаях, сводимых к 

устным вычислениям; Мотивация к; познанию (В) 

Умение использовать математические знания при 

решении задач в сфере личных и семейных финансов 

(Ф); 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

http:///schoolcollection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 

2.7. Расчёт времени. Соотношение «начало, окончание, 

продолжительность события» в практической 

ситуации. 

1 0 0.25  Комментирование. Представление значения величины в 

заданных единицах, комментирование перехода от 

одних единиц к другим (однородным); Мотивация к; 

познанию (В) Умение использовать математические 

знания при решении задач в сфере личных и семейных 

финансов (Ф); 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

http:///schoolcollection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 

2.8. Соотношение «больше/ меньше на/в» в ситуации 

сравнения предметов и объектов на основе 

измерения величин. 

1 1 0  Пропедевтика исследовательской работы: определять с 

помощью цифровых и аналоговых приборов, 

измерительных инструментов длину, массу, время; 

выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

определять продолжительность события; Мотивация к; 

познанию (В) Умение использовать математические 

знания при решении задач в сфере личных и семейных 

финансов (Ф); 

Контрольная 

работа; 
http:///schoolcollection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 10 
  

Раздел 3. Арифметические действия 
 

3.1. Устные вычисления, сводимые к действиям в 

пределах 100 (табличное и внетабличное 

умножение, деление, действия с круглыми 

числами). 

4 0 0.5  Упражнения: устные и письменные приёмы 

вычислений; Ценностные установки и социально 

значимые качества личности (В); 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

http:///schoolcollection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 

3.2. Письменное сложение, вычитание чисел в 

пределах 1000. Действия с числами 0 и 1. 
4 0 0.5  Устное вычисление в случаях, сводимых к действиям 

в пределах 100 (действия с десятками, сотнями, 

умножение и деление на 1, 10, 100). Действия с 

числами 0 и 1; Ценностные установки и социально 

значимые качества личности (В); 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

http:///school- 
collection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 

3.3. Взаимосвязь умножения и деления. 4 1 0.25  Устное вычисление в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (действия с десятками, сотнями, 

умножение и деление на 1, 10, 100). Действия с числами 

0 и 1; Мотивация к познанию (В); 

Контрольная 

работа; 
http:///schoolcollection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 
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3.4. Письменное умножение в  столбик, письменное 

деление уголком. 
4 0 0.5  Комментирование хода вычислений с 

использованием математической терминологии; 

Мотивация к познанию (В); 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

http:///schoolcollection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 

3.5. Письменное умножение, деление на однозначное 

число в пределах 1000. 
4 0 0.5  Комментирование хода вычислений с использованием 

математической терминологии; 
Ценностные установки и социально значимые качества 

личности (В); 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

http:///schoolcollection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 

3.6. Проверка результата вычисления (прикидка или 

оценка результата, обратное действие, 

применение алгоритма, использование 

калькулятора). 

4 1 0.25  Прикидка результата выполнения действия; 
Мотивация к познанию (В); 

 
Контрольная 

работа; 

http:///school- 
collection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 

3.7. Переместительное, сочетательное свойства 

сложения, умножения при вычислениях. 
3 0 0.25  Комментирование хода вычислений с использованием 

математической терминологии; 
Активное участие в социально значимой деятельности 

(В); 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

http:///school- 
collection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 

3.8. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. 
3 0 0.25  Комментирование хода вычислений с 

использованием математической терминологии; 

Мотивация к познанию (В); 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

http:///schoolcollection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 

3.9. Порядок действий в числовом выражении, 

значение числового выражения, содержащего 

несколько действий (со скобками/ без скобок), с 

вычислениями в пределах 1000. 

4 0 0.5  Применение правил порядка выполнения действий в 

предложенной ситуации и при конструирование 

числового выражения с заданным порядком выполнения 

действий. 
Сравнение числовых выражений без вычислений; 
Мотивация к познанию (В); 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

http:///schoolcollection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

3.10. Однородные величины: сложение и вычитание. 3 1 0.25  Упражнение на самоконтроль: обсуждение возможных 

ошибок в вычислениях по алгоритму, при нахождении 

значения числового выражения. Оценка рациональности 

вычисления. Проверка хода и результата выполнения 

действия; 
Мотивация к познанию (В); 

Контрольная 

работа; 
http:///school- 
collection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 

3.11. Равенство с неизвестным числом, записанным 

буквой. 
4 0 0.5  Оформление математической записи: составление и 

проверка правильности математических утверждений 

относительно набора математических объектов (чисел, 

величин, числовых выражений, геометрических фигур); 
Активное участие в социально значимой деятельности 

(В); 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

http:///school- 
collection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 
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3.12 Умножение и деление круглого числа на 

однозначное число. 
3 0 0.25  Наблюдение закономерностей, общего и различного в 

ходе выполнения действий одной ступени (сложения-

вычитания, умножения-деления); 
Моделирование: использование предметных моделей 

для объяснения способа (приёма) нахождения 

неизвестного компонента арифметического действия; 
Активное участие в социально значимой деятельности 

(В); 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

http:///schoolcollection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 

3.13. Умножение суммы на  число. Деление 

трёхзначного числа на  однозначное уголком. 

Деление суммы на число. 

4 1 0.25  Упражнения: алгоритмы сложения и вычитания 

трёхзначных чисел, деления с остатком, установления 

порядка действий при нахождении значения числового 

выражения; Работа в парах/группах. Составление 

инструкции умножения/деления на круглое число, 

деления чисел подбором; 
Активное участие в социально значимой деятельности 

(В); 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

Контрольная 

работа; 

http:///school- 
collection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 48 
  

Раздел 4. Текстовые задачи 

4.1. Работа с текстовой задачей: анализ данных и 

отношений, представление на модели, 

планирование хода решения задач, решение 

арифметическим способом. 

6 1 1  Моделирование: составление и использование модели 

(рисунок, схема, таблица, диаграмма, краткая запись) на 

разных этапах решения задачи; 
Учебный диалог: нахождение одной из трёх 

взаимосвязанных величин при решении задач («на 

движение», «на работу» и пр.); 
Работа в парах/группах. Решение задач с косвенной 

формулировкой условия, задач на деление с остатком, 

задач, иллюстрирующих смысл умножения суммы на 

число; оформление разных способов решения задачи 

(например, приведение к единице, кратное сравнение); 

поиск всех решений; 
Комментирование. Описание хода рассуждения для 

решения задачи: по вопросам, с комментированием, 

составлением выражения; 
Упражнения на контроль и самоконтроль при решении 

задач. Анализ образцов записи решения задачи по 

действиям и с помощью числового выражения; 
Мотивация к познанию (В); 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

Контрольная 

работа; 

http:///schoolcollection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 
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4.2. Задачи на  понимание смысла арифметических 

действий 
(в том числе деления с остатком), отношений 
(больше/меньше на/в), зависимостей (купля-

продажа, расчёт времени, количества), на  

сравнение (разностное, кратное). 

6 0 1  Упражнения на контроль и самоконтроль при решении 

задач. Анализ образцов записи решения задачи по 

действиям и с помощью числового выражения; 
Моделирование: восстановление хода решения задачи 

по числовому выражению или другой записи её 

решения. Сравнение задач. Формулирование полного и 

краткого ответа к задаче, анализ возможности другого 

ответа или другого способа его получения; Мотивация 

к познанию (В); 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

http:///school- 
collection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 

4.3. Запись решения задачи по действиям и с 

помощью числового выражения. Проверка 

решения и оценка полученного результата. 

5 1 0.5  Комментирование. Описание хода рассуждения для 

решения задачи: по вопросам, с комментированием, 

составлением выражения; 
Упражнения на контроль и самоконтроль при решении 

задач. Анализ образцов записи решения задачи по 

действиям и с помощью числового выражения; 
Мотивация к обучению (В); 

Контрольная 

работа; 
http:///schoolcollection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 

4.4. Доля величины: половина, четверть в 

практической ситуации; сравнение долей одной 

величины 

6 0 1  Практическая работа: нахождение доли величины. 

Сравнение долей одной величины; 
Ценностные установки и социально значимые качества 

личности (В); 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

http:///school- 
collection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 23 
  

Раздел 5. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

5.1. Конструирование геометрических фигур 

(разбиение фигуры на части, составление фигуры 

из частей). 

4 0 0.5  Исследование объектов окружающего мира: 

сопоставление их с изученными геометрическими 

формами; 
Комментирование хода и результата поиска 

информации о площади и способах её нахождения. 

Формулирование и проверка истинности утверждений 

о значениях геометрических величин; 
Ценностные установки и социально значимые качества 

личности (В); 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

http:///school- 
collection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 

5.2. Периметр многоугольника: измерение, 

вычисление, запись равенства. 
4 1 0.5  Упражнение: графические и измерительные действия 

при построении прямоугольников, квадратов с 

заданными свойствами (длина стороны, значение 

периметра, площади); определение размеров предметов 

на глаз с последующей проверкой — измерением; 
Ценностные установки и социально значимые качества 

личности (В); 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

Контрольная 

работа; 

http:///school- 
collection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 

5.3. Измерение площади, запись результата измерения 

в квадратных сантиметрах. 
4 1 0.5  Пропедевтика исследовательской работы: сравнение 

фигур по площади, периметру, сравнение однородных 

величин; Мотивация к познанию (В); 

Контрольная 

работа; 
http:///schoolcollection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 
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5.4. Вычисление площади прямоугольника (квадрата) 

с заданными сторонами, запись равенства. 
4 0 0.5  Нахождение площади прямоугольника, квадрата, 

составление числового равенства при вычислении 

площади прямоугольника (квадрата); 
Активное участие в социально значимой деятельности 

(В); 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

http:///schoolcollection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

5.5. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника 

с заданным значением площади. Сравнение 

площадей фигур с помощью наложения. 

4 1 0.5  Конструирование из бумаги геометрической фигуры с 

заданной длиной стороны (значением периметра, 

площади). Мысленное представление и 

экспериментальная проверка возможности 

конструирования заданной геометрической фигуры; 
Учебный диалог: соотношение между единицами 

площади, последовательность действий при переходе от 

одной единицы площади к другой; 
Активное участие в социально значимой деятельности 

(В); 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

http:///school- 
collection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 20 
  

Раздел 6. Математическая информация 

6.1. Классификация объектов по двум признакам. 1 0 0.25  Работа в группах: подготовка суждения о взаимосвязи 

изучаемых математических понятий и фактов 

окружающей действительности. Примеры ситуаций, 

которые целесообразно формулировать на языке 

математики, объяснять и доказывать математическими 

средствами; 
Активное участие в социально значимой деятельности 

(В); 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

Контрольная 

работа; 

http:///school- 
collection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 

6.2. Верные (истинные) и неверные (ложные) 

утверждения: конструирование, проверка. 

Логические рассуждения со связками «если …, то 

…», «поэтому», «значит». 

2 0 0.25  Оформление математической записи. 

Дифференцированное задание: составление утверждения 

на основе информации, представленной в текстовой 

форме, использование связок «если …, то …», 

«поэтому», «значит»; Мотивация к обучению (В); 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

http:///school- 
collection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 

6.3. Работа с информацией: извлечение и 

использование для выполнения заданий 

информации, представленной в таблицах с 

данными о реальных процессах и явлениях 

окружающего мира (например, расписание уроков, 

движения автобусов, поездов); внесение данных в 

таблицу; дополнение чертежа данными 

2 0 0.25  Оформление результата вычисления по алгоритму; 
Активное участие в социально значимой деятельности 

(В); 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

http:///school- 
collection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 

6.4. Таблицы сложения и умножения: заполнение на 

основе результатов счёта. 
2 1 0.25  Использование математической терминологии для 

описания сюжетной ситуации, отношений и 

зависимостей; 
Активное участие в социально значимой деятельности 

(В); 

Контрольная 

работа; 
http:///schoolcollection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 
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6.5. Формализованное описание последовательности 

действий (инструкция, план, схема, алгоритм). 
2 0 0.25  Практические работы по установлению 

последовательности событий, действий, сюжета, выбору 

и проверке способа действия в предложенной ситуации 

для разрешения проблемы 
(или ответа на вопрос); 
Активное участие в социально значимой деятельности 

(В); 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

http:///schoolcollection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 

6.6. Алгоритмы (правила) устных и письменных 

вычислений (сложение, вычитание, умножение, 

деление), порядка действий в числовом 

выражении, нахождения периметра и площади, 

построения геометрических фигур. 

2 0 0.5  Моделирование предложенной ситуации, нахождение и 

представление в тексте или графически всех найденных 

решений; Мотивация к обучению (В); 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

http:///school- 
collection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

6.7. Столбчатая диаграмма: чтение, использование 

данных для решения учебных и практических 

задач. 

2 0 0.5  Работа с алгоритмами: воспроизведение, 

восстановление, использование в общих и частных 

случаях алгоритмов устных и письменных вычислений 

(сложение, вычитание, умножение, деление), порядка 

действий в числовом выражении, нахождения периметра 

и площади прямоугольника; 
Мотивация к обучению (В); 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

http:///schoolcollection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 

6.8 Алгоритмы изучения материала, выполнения 

заданий на доступных электронных средствах 

обучения. 

2 1 0.25  Работа с информацией: чтение, сравнение, 

интерпретация, использование в решении данных, 

представленных в табличной форме (на диаграмме); 
Мотивация к обучению (В); 

Контрольная 

работа; 
http:///schoolcollection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу: 15 
       

Резервное время 10 
       

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 136 14 16 
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Виды, формы 

контроля 

всего 
контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Повторение. Нумерация 

чисел. Устные и 

письменные приёмы 

сложения и вычитания 

1 0 0.25 01.09.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

2. Повторение. Нумерация 

чисел. Устные и 

письменные приёмы 

сложения и вычитания 

1 0 0.25 04.09.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

3. Выражения с переменной 1 0 0.25 05.09.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

4. Решение уравнений 1 0 0.25 06.09.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

5. Решение уравнений 1 0 0.25 07.09.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

6. Решение уравнений 1 0 0.25 11.09.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

7. Обозначение 

геометрических фигур 

буквами 

1 0 0.25 12.09.2023 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

8. Входная контрольная 

работа. Что узнали. Чему 

научились. 

1 1 0 13.09.2023 
Контрольная 

работа; 

9. Связь умножения и 

сложения 

1 0 0.25 14.09.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

10. Связь между 

компонентами и 

результатами действий 

1 0 0.25 18.09.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

11. Таблица умножения и 

деления с числом 2. 

Чётные и нечётные числа. 

1 0 0.25 19.09.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 
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12. Таблица умножения и 

деления с числом 3. 

1 0 0.25 20.09.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

13. Решение задач с 

величинами "цена", 

"количество", "стоимость" 

1 0 0.25 21.09.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

14. Решение задач с 

понятиями "масса" и 

"количество" 

1 0 0.25 25.09.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

15. Порядок выполнения 

действий.  

1 0 0.25 26.09.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

16. Порядок выполнения 

действий. Закрепление. 

1 0 0.25 27.09.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

17. Порядок выполнения 

действий. Закрепление. 

1 0 0.25 28.09.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

18. Что узнали. Чему 

научились. 

1 0 0.25 02.10.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

19. Контрольная работа №1 

по теме "Умножение и 

деление на 2, 3" 

1 1 0 03.10.2023 
Контрольная 

работа; 

20. Анализ контрольной 

работы. Таблица 

умножения и деления с 

числом 4. 

1 0 0.25 04.10.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

21. Закрепление изученного. 1 0 0.25 05.10.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

22. Задачи на увеличение 

числа в несколько раз. 

1 0 0.25 07.10.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

23. Задачи на увеличение 

числа в несколько раз. 

Закрепление. 

1 0 0.25 16.10.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

24. Задачи на уменьшение 

числа в несколько раз. 

1 0 0.25 17.10.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 
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25. Решение задач. 1 0 0.25 18.10.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

26. Таблица умножения и 

деления с числом 5. 

1 0 0.25 19.10.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

27. Задачи на краткое 

сравнение. 

1 0 0.25 23.10.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

28. Задачи на краткое 

сравнение. 

1 0 0.25 24.10.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

29. Решение задач. 1 0 0.25 25.10.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

30. Таблица умножения и 

деления с числом 6. 

1 0 0.25 26.10.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

31. Решение задач. 1 0 0.25 30.10.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

32. Решение задач. 1 0 0.25 31.10.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

33. Решение задач. 1 0 0.25 01.11.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

34. Таблица умножения и 

деления с числом 7. 

1 0 0.25 02.11.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

35. Что узнали. Чему 

научились. 

1 0 0.25 07.11.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

36. Контрольная работа №2 

по теме "Табличное 

умножение и деление на 

4, 5, 6 и 7" 

1 1 0 08.11.2023 Контрольная 

работа; 

37. Анализ контрольной 

работы. Площадь. 

1 0 0.25 09.11.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 
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38. Квадратный сантиметр. 1 0 0.25 13.11.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

39. Площадь прямоугольника. 1 0 0.25 14.11.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

40. Таблица умножения и 

деления с числом 8. 

1 0 0.25 15.11.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

41. Закрепление изученного. 1 0 0.25 16.11.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

42. Решение задач. 1 0 0.25 27.11.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

43. Таблица умножения и 

деления с числом 9. 

1 0 0.25 28.11.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

44.  Квадратный дециметр. 1 0 0.25 29.11.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

45. Таблица умножения. 

Закрепление. 

1 0 0.25 30.11.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

46. Закрепление изученного. 1 0 0.25 04.12.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

47. Квадратный метр. 1 0 0.25 05.12.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

48. Решение задач. 1 0 0.25 06.12.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

49. Что узнали. Чему 

научились. 

1 0 0.25 07.12.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

50. Что узнали. Чему 

научились. 

1 0 0.25 11.12.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 
 

51. Контрольная работа №3 

по теме "Табличное 

1 1 0 12.12.2023 Контрольная 

работа; 
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умножение и деление на 8 

и 9" 

52. Анализ контрольной 

работы. Умножение на 1. 

1 0 0.25 13.12.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

53. Умножение на 0. 1 0 0.25 14.12.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

54. Умножение и деление с 

числами 1, 0. 

1 0 0.25 18.12.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

55. Деление нуля на число. 1 0 0.25 19.12.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

56. Закрепление изученного. 1 0 0.25 20.12.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

57. Доли. 1 0 0.25 21.12.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

58. Окружность. Круг. 1 0 0.25 25.12.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

59. Диаметр круга. 1 0 0.25 26.12.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

60. Контрольная работа за 

первое полугодие. 

1 1 0 27.12.2023 Контрольная 

работа; 

61. Решение задач. 1 0 0.25 28.12.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

62. Единицы времени. 1 0 0.25 29.12.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

63. Единицы времени. 1 0 0.25 09.01.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 
 

64. Что узнали. Чему 

научились. 

1  0.25 10.01.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 
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65. Умножение и деление 

круглых чисел. 

1 0 0.25 11.01.2024 
Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

66. Деление вида 80: 20. 1 0 0.25 15.01.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

67. Умножение суммы на 

число. 

1 0 0.25 16.01.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

68. Умножение суммы на 

число. Закрепление. 

1 0 0.25 17.01.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

69. Умножение двузначного 

числа на однозначное. 

1 0 0.25 18.01.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

70. Умножение двузначного 

числа на однозначное. 

Закрепление.  

1 0 0.25 22.01.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

71. Решение задач. 1 0 0.25 23.01.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

72. Выражения с двумя 

неизвестными. 

1 0 0.25 24.01.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

73. Деление суммы на число.  1 0 0.25 25.01.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

74. Деление суммы на число. 

Закрепление. 

1 0 0.25 29.01.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

75. Деление двузначного 

числа на однозначное. 

1 0 0.25 30.01.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

76. Делимое. Делитель. 1 0 0.25 31.01.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 
 

77. Проверка деления. 1 0 0.25 01.02.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 
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78. Случаи деления вида 

 87: 29. 

1 0 0.25 05.02.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

79. Проверка умножения. 1 0 0.25 06.02.2024 
Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

80. Решение уравнений. 1 0 0.25 07.02.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

81. Решение уравнений. 1 0 0.25 08.02.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

82. Закрепление изученного. 1 0 0.25 12.02.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

83. Контрольная работа №5 

по теме "Решение 

уравнений" 

1 1 0 13.02.2024 
Контрольная 

работа; 

84. Анализ контрольной 

работы. Деление с 

остатком. 

1 0 0.25 14.02.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

85. Деление с остатком. 1 0 0.25 15.02.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

86. Деление с остатком. 

Закрепление. 

1 0 0.25 17.02.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

87. Деление с остатком. 

Закрепление. 

1 0 0.25 26.02.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

88. Решение задач на деление 

с остатком. 

1 0 0.25 27.02.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

89. Случаи деления, когда 

делитель больше 

делимого. 

1 0 0.25 28.02.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 
 

790. Проверка деления с 

остатком. 

1 0 0.25 29.02.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 
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91. Что узнали. Чему 

научились. 

1 0 0.25 04.03.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

92. Контрольная работа №6 

по теме "Деление с 

остатком" 

1 1 0 05.03.2024 
Контрольная 

работа; 

93. Анализ контрольной 

работы. Тысяча. 

1 0 0.25 06.03.2024 
Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

94. Образование и названия 

трехзначных чисел. 

1 0 0.25 07.03.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

95. Запись трёхзначных 

чисел. 

1 0 0.25 11.03.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

96. Письменная нумерация в 

пределах 1000.  

1 0 0.25 12.03.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

97. Увеличение и 

уменьшение чисел в 10 

раз, 100 раз. 

1 0 0.25 13.03.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

98. Представление 

трёхзначных чисел в виде 

суммы разрядных 

слагаемых. 

1 0 0.25 14.03.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

99. Письменная нумерация в 

пределах 1000. Приёмы 

устных вычислений.  

1 0 0.25 18.03.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

100. Сравнение трёхзначных 

чисел. 

1 0 0.25 19.03.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

101. Письменная нумерация в 

пределах 1000 

1 0 0.25 20.03.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

102. Единицы массы. Грамм. 1 0 0.25 21.03.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 
 

103. Закрепление изученного. 1 0 0.25 25.03.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 
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104. Закрепление изученного. 1 0 0.25 26.03.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

105. Контрольная работа №7 

по теме "Нумерация в 

пределах 1000" 

1 1 0 27.03.2024 
Контрольная 

работа; 

106. 
Анализ контрольной 

работы. Приёмы устных 

вычислений. 

1 0 0.25 28.03.2024 
Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

107. Приёмы устных 

вычислений вида 450 + 

30, 620 - 200. 

1 0 0.25 01.04.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

108. Приёмы устных 

вычислений вида 470 + 

80, 560 - 90. 

1 0 0.25 02.04.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

109. Приёмы устных 

вычислений вида 260 + 

310, 670 - 140. 

1 0 0.25 03.04.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

110. Приёмы письменных 

вычислений. 

1 0 0.25 04.04.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

111. Алгоритм сложения 

трёхзначных чисел.  

1 0 0.25 06.04.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

112. Алгоритм вычитания 

трёхзначных чисел.  

1 0 0.25 15.04.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

113. Виды треугольников. 1 0 0.25 16.04.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

114. Закрепление изученного. 1 0 0.25 17.04.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

115. Что узнали. Чему 

научились. 

1 0 0.25 18.04.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 
 

116. Что узнали. Чему 

научились. 

1 0 0.25 22.04.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 
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117. Контрольная работа №8 

по теме "Сложение и 

вычитание" 

1 1 0 23.04.2024 Контрольная 

работа; 

118. Анализ контрольной 

работы. Приёмы устных 

вычислений. 

1 0 0.25 24.04.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

119. Приёмы устных 

вычислений. 

1 0 0.25 25.04.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

120. Приёмы устных 

вычислений. 

1 0 0.25 29.04.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

121. Виды треугольников. 1 0 0.25 30.04.2024 
Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

122. Закрепление изученного. 1 0 0.25 06.05.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

123. Приёмы письменного 

умножения в пределах 

1000. 

1 0 0.25 07.05.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

124. Алгоритм письменного 

умножения трёхзначного 

числа на однозначное. 

1 0 0.25 08.05.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

125. Закрепление изученного. 1 0 0.25 13.05.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

126. Закрепление изученного. 1 0 0.25 14.05.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

127. Приёмы письменного 

деления в пределах 1000. 

1 0 0.25 15.05.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

128. Алгоритм деления 

трёхзначного числа на 

однозначное. 

1 0 0.25 16.05.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 
 

129. Проверка деления. 1 0 0.25 20.05.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

130. Итоговая контрольная 

работа. 

1 1 0 21.05.2024 Контрольная 

работа; 
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131. Годовая контрольная 

работа за 3 класс  

1 1 0 22.05.2024 Контрольная 

работа; 

132. Закрепление изученного. 

Знакомство с 

калькулятором.  

1 0 0.25 23.05.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

133. Что узнали. Чему 

научились. 

1 0 0.25 27.06.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

134.  Что узнали. Чему 

научились. 

1 0 0.25 28.06.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

135. Презентация проектов 

"Математические сказки", 

"Задачи - расчёты" 

1 0 1 29.05.24 Устный опрос; 

136. Обобщающий урок. Игра 

"По океану Математики" 

1 0 0.25 30.05.24 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

136 11 32 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Математика (в 2 частях), 3 класс /Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и другие, Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение»; 

Рабочая тетрадь по математике ВАКО Ситникова Т. Н., 2023. 

Самостоятельные и контрольные работы по математике Ситникова, ВАКО, 2023 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

http:///school-collection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

http:///school-collection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Оборудование кабинета математики (портреты великих математиков, таблицы, схемы, памятки) 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Интерактивная доска 

Проектор 

Компьютер 

Колонки 
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Приложение 1 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Критерии оценивания 

В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения 

программы по математике должны учитываться психологические возможности младшего школьника, 

нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных 

реакций ребенка. 

Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета предполагает 

комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. Объектом оценки предметных 

результатов служит способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы, которая: 

- является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества образования; 

- реализует одно из основных положений федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения - формирование универсальных учебных 

действий; 

- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального обучения; 

а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

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

основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

Критериями оценивания являются: 

1) соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов, 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего 

образования ФГОС; 

2) динамика результатов предметной обученности, формирования универсальных учебных 

действий. 

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений 

являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по учебным предметам. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких 

уровней формируемых учебных действий. 
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Оценка усвоения знаний осуществляется через выполнение школьником продуктивных 

заданий в учебниках и рабочих тетрадях, текстовых заданий электронного приложения к учебнику, в 

самостоятельных и проверочных работах.  

Текущий контроль осуществляется в письменной и в устной форме. Работы для текущего 

контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется 

всесторонняя проверка только одного определенного умения. 

Тематический контроль проводится в письменной форме. Для тематических проверок 

выбираются узловые вопросы программы. Основанием для выставления итоговой оценки знаний 

служат результаты наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, 

текущих, диагностических и итоговых стандартизированных контрольных работ. 

В конце года проводится итоговая диагностическая контрольная работа на 

межпредметной основе. Одной из ее целей является оценка предметных и метапредметных 

результатов освоения программы в третьем классе: способность решать учебно-практические и 

учебно-познавательные задачи, сформированность обобщённых способов деятельности, 

коммуникативных и информационных умений. 

Итоговый контроль в формах: 

 тестирование; 

 контрольная работа. 

Для мониторинга метапредметных результатов используются проверочные и тренировочные 

задания. Они помогают ученику оценить, насколько грамотно он умеет понимать инструкции, 

анализировать разные ситуации; осознавать, что предметные знания пригодятся ему не только при 

решении учебных заданий, но и при решении жизненных задач. 

Используемая в школе система оценки, ориентирована на стимулирование стремления 

обучающихся к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

На формирование универсальных учебных действий направлена оценочная деятельность 

ученика:  

-самооценка (сам оценивает свои знания) 

-взаимооценка (осуществляется при работе в паре) 

-прогностическая оценка (оценивают свои знания и умения перед выполнением задания: Как 

я справлюсь?) 

Оценочная деятельность позволяет учителю и ученику определять уровень усвоения учебного 

материала и выявить западающие проблемы, а затем наметить индивидуальную и групповую 

коррекционную работу. 

Выделить динамику образовательных достижений учащихся (это является отличительной 

особенностью ФГОС второго поколения) помогает использование технологических карт по 
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предметам. Все отслеживаемые результаты представлены на базовом уровне. Технологические карты 

хранятся в портфолио учащихся 

Основными формами педагогического контроля на уроках используются: текущий, 

тематический и итоговый. 

- Фронтальный опрос. 

- Контрольные работы, самостоятельные работы. 

- Устный контрольный счёт. 

- Тестирование. 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов: 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Развернутость, образность, аргументированность ответа. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждения. 

Критерии и нормы оценок знаний, умений и навыков по математике 

Оценка «5» ставится, если работа выполнена безошибочно, ученик умеет обосновать выбор 

решения, владеет математической терминологией, нет исправлений; 

Оценка «4» ставится, если допущены 1-2 вычислительные ошибки (но не в ходе решения 

задачи), имеются незначительные исправления; 

Оценка «3» ставится, если допущены 3-4 вычислительные ошибки, работа выполнена 

небрежно или хотя бы одна ошибка в ходе решения задачи; 

Оценка «2» ставится, если допущено 5 и более ошибок. Письменная работа, содержащая 

только задачи 

Оценка «5»: все задачи решены и нет грубых исправлений; 

Оценка «4»: нет ошибок в ходе решения задач, но допущены 1-2 вычислительные ошибки; 

Оценка «3»: хотя бы одна ошибка в ходе решения задачи и одна вычислительная ошибка 

или вычислительных ошибок нет, но не решена одна задача; 

Оценка «2»: допущена ошибка в ходе решения двух задач 

или 1 ошибка в ходе решения задачи и 2 вычислительные ошибки. 

Комбинированная работа (задача, примеры др. задания) 

Оценка «5»: работа выполнена безошибочно и нет исправлений; 

Оценка «4»: 1-2 вычислительные ошибки или несколько исправлений; 

Оценка «3»: допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех 

остальных заданий 

или 3-4 вычислительные ошибки; 

Оценка «2»: более 5 вычислительных ошибок.
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Приложение 2 

 

Темы учебных проектов 

 

Предмет, 

класс 

Продолжительность 

(даты начала и окончания 

проекта) 

Название 

проекта 

Тип проекта 

по количеству 

участников: 

индивидуальный, парный, 

групповой 

Продукт, 

который будет создан 

3 класс 

математика 

Две недели 

(ноябрь) 

«Математические сказки» Индивидуальный, парный, 

групповой 

Альбом математических 

сказок 

3 класс 

математика 

Две недели 

(февраль) 

«Задачи-расчеты» Индивидуальный, парный, 

групповой 

Сборник задач 
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Приложение 3 

Описание оценки предметных результатов 

по математике в 3 классе. 

Учебный материал по математике распределен на модули. В курсе 

математика 3 класса 6 модулей. График контрольных мероприятий по 

итогам каждого модуля представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

График контрольных мероприятий 

№ 

модуля 
Название модуля 

Количество 

часов 
Форма контроля 

Дата 

проведения 

 1- семестры   01.09.23-

07.10.23 

1.  Числа  10 Контрольная 

работа 
 

2.  Величины  10 Контрольная 

работа 
 

 2-3 семестры   16.10.23-

30.12.23 

3.  Арифметические 

действия 
48 Контрольная 

работа 
 

 4 семестр   09.01.24-

17.02.24 

4.  Текстовые задачи 23 Контрольная 

работа 
 

 5 семестр   26.02.24-

06.04.24 

5.  Пространственное 

отношение и 

геометрические 

фигуры 

20 Контрольная 

работа 
 

 6 семестр   15.04.24-

31.05.24 

6.  Математическая 

информация 
15 Контрольная 

работа 
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Приложение 4 

Слова-термины 

- умножение и деление; 

- уравнения вида х•3=21, х:4=9, 27 : х=9; 

- площадь, единицы площади; 

- единицы времени: год, месяц, сутки; 

- круг, окружность; 

-  центр, радиус, диаметр окружности; 

- доли; 

- уравнения вида х • 6=72, х:8=12, 64:х=16; 

- трехзначные числа; 

- единица массы: грамм; 

- виды треугольников: разносторонние, равнобедренные.  

 

Приложение 5 

Темы творческих работ(заданий) 

1. Геометрические фигуры вокруг нас. 

2.  Старинные русские единицы измерения длины. 

3.  Коллекция самодельных измерительных приборов. 

4.  Математика в кулинарии. 

5.  Математические сказки. 

 Творческая работа по математике «Старинные русские единицы измерения длины»  

Что такое длина? 

Длина - физическая величина, числовая характеристика протяжённости линий.  

В большинстве систем измерений единица длины — одна из основных единиц измерения, 

через которые определяются другие (производные) единицы. В международной системе 

единиц (СИ) за единицу длины принят метр. 
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В узком смысле под длиной понимают линейный размер предмета в продольном направлении 

(обычно это направление наибольшего размера), то есть расстояние между его двумя наиболее 

удалёнными точками, измеренное горизонтально, в отличие от высоты, которая измеряется в 

вертикальном направлении, а также ширины или толщины, которые измеряются поперёк 

объекта (под прямым углом к длине). 

Современные русские единицы (меры) измерения длины. 

В настоящее время для измерения длины мы пользуемся мерой, названной метр. Согласно 

определению википедии метр – это единица измерения длины в Международной системе 

единиц (СИ). В метрах люди измеряют расстояния от одной точки до другой, длину какого – 

либо предмета. 

Большие расстояние принято измерять в километрах, что означает тысяча метров. Для 

измерения предметов и расстояний небольшой длины в настоящее время используются 

дециметры, сантиметры и миллиметры. 

Дециметр равен десятой части метра. Сантиметр – сотой части метра. Миллиметр – тысячной 

части метра. 

Старинные меры длины, используемые в разных странах 

У древних египтян основной мерой длины служил локоть (расстояние от согнутого локтя до 

конца пальцев). Он делился на семь ладоней, а ладонь на четыре пальца. 

Древние арабы эталоном длины считали волос из ослиной морды. 

В Англии также существовали единицы измерения длины, связанные с частями тела человека: 

дюйм («большой палец» - 2,5 см), фут («нога» - 30 см), ярд (расстояние от носа короля Генриха 

I до конца среднего пальца его вытянутой руки). 

В Риме употреблялась мера, равная тысяче двойных шагов, получивших название миля. 

У многих народов расстояние определялось длиной шагов, двойными шагами, тростями. 

Очень большие расстояния измерялись переходами, привалами и даже днями. 

В Японии существовала мера, называемая лошадиным башмаком. 

У многих народов расстояние определялось длительностью полёта стрелы или пушечного 

ядра. В старину многие единицы длины были связаны с оружием. Морская лига – мера, равная 

дальности пушечного выстрела, которым может быть обстрелян корабль. 

Старинные русские единицы измерения длины 

В старину русские меры длины были основаны на размерах разных частей тела человека. 

Линия (1 линия – 2,54 мм) 
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Дюйм (1 дюйм = 10 линиям = 25,4 мм) 

Вершок (1 вершок = ¼ чети = 1/16 аршина = 1,75 дюйма = 44, 45 мм) 

Четверть аршина (1 четверть аршина = 1/12 сажени = ¼ аршина = 4 вершка = 7 дюймов 

= 177, 8мм) 

Пядь (1 пядь = 23, 153 см – расстояние между концами большого пальца и мизинца). 

Пядь с кувырком (1 пядь с кувырком = 27, 4 см – расстояние между концами большого пальца 

и указательного пальца с прибавкой двух суставов указательного пальца – «кувырок» 

выполнялся фиксированием конца указательного пальца на одной точке при измерении и 

перекладыванием пальца через ноготь на продолжение линии измерения). 

Фут (1 фут – 1/7 казённой сажени = 12 дюймов = 30, 48 см). 

Локоть (1 локоть «иванский» = 53…54,7 см – применялся издревле в Новгороде). 

Локоть (1 локоть «московский» = 2 пяди = 44,4…47,7 см). 

Аршин (1 аршин – шаг) = 4 четверти = 28 дюймов = 16 вершков = 71, 12 см. 

Сажень (1 сажень «с четью» = 3 аршина с одной четвертью аршина = 52 вершка = 230 см). 

Сажень «казённая» = 3 аршина = 7 футов = 12 четей = 48 вершков = 84 дюйма = 213, 36 см. 

Сажень «без чети» = 3 аршина без одной четверти аршина = 44 вершка = 197,5 см 

Сажень косая = 248,5 см – расстояние от носка левой ноги до конца среднего пальца поднятой 

вверх правой руки. 

Сажень «мерная» = 2,5 аршина = 40 вершков = 177,7 см. 

Шест (1 шест = 10 казённых саженей = 21, 336 м). 

Цепь (1 цепь = 50 казённых саженей =106, 68 м) 

Поприще (1 поприще идентично версте) 

Миля (1 русская миля = 7 вёрст ≈ 7,468 км). 

1 верста («путевая» или «пятисотная», «пятисотка») = 500 саженей ≈ 1 066,8 м 
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Приложение 6 

Темы рефератов, исследований, выступлений 

 
1. «Использование геометрических фигур в подвижных играх». 

2. «Проценты вокруг нас» 

4. «Математика и спорт» 

5. «Математика на кухне». 

6. «Задачи на разрезание». 
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«Математика» 

для 4 класса 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативная правовая основа для разработки рабочих программ 

в 2023–2024 учебном году 

 

Начальное общее образование 

1. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. №286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». (Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., 

регистрационный № 64100.)  

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 г.  № 569 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования». (Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17.08.2022 г., 

регистрационный № 69676.) 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 г. № 372 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12.07.2023 г., 

регистрационный № 74229). 

Примерная программа начального общего образования по математике. 

Рабочая программа по предмету «Математика» для обучающихся 3 класса составлена на основе 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, а также Примерной программы воспитания. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего школьника. 

Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на 

математическом материале, первоначальное овладение математическим языком станут фундаментом 

обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих образовательных, 

развивающих целей, а также целей воспитания: 

— Освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов их 

измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 

формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с 

алгоритмами выполнения арифметических действий.  

— Формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, которая 

характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, построенных на понимании и применении математических отношений («часть-целое», 

«больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей 

(работа, движение, продолжительность события).  

— Обеспечение математического развития младшего школьника — формирование способности к 

интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, математической речи; умение 
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строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (истинные) и неверные (ложные) 

утверждения, вести поиск информации (примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.).  

— Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и 

умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и 

пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в 

математических терминах и понятиях; прочных навыков использования математических знаний в 

повседневной жизни. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат следующие 

ценности математики, коррелирующие со становлением личности младшего школьника: 

— понимание математических отношений выступает средством познания закономерностей 

существования   окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в 

обществе (хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из частей, 

изменение формы, размера и т.д.);  

— математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 

условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, 

сокровища искусства и культуры, объекты природы);  

— владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет ученику 

совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить 

логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность предположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и явлений 

окружающей жизни — возможности их измерить, определить величину, форму, выявить зависимости 

и закономерности их расположения во времени и в пространстве. Осознанию младшим школьником 

многих математических явлений помогает его тяга к моделированию, что облегчает освоение общего 

способа решения учебной задачи, а также работу с разными средствами информации, в том числе и 

графическими (таблица, диаграмма, схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при изучении других 

учебных предметов (количественные и пространственные характеристики, оценки, расчёты и 

прикидка, использование графических форм представления информации). Приобретённые учеником 

умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных и письменных арифметических 

вычислений, приёмы проверки правильности выполнения действий, а также различение, называние, 

изображение геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, периметр, площадь) 

становятся показателями сформированной функциональной грамотности младшего школьника и 

предпосылкой успешного дальнейшего обучения в основном звене школы. 

На изучение математики в 3 классе отводится 4 часа в неделю, всего 136 часов.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и геометрические 

фигуры», «Математическая информация». 

Числа и величины 

Числа 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, расчёт 

времени, 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. 
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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. 

Математическая информация 

Классификация объектов по двум признакам. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка. Логические 

рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», «значит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной в таблицах с 

данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание уроков, 

движения автобусов, поездов); внесение данных в таблицу; дополнение чертежа данными. 

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема, алгоритм). 

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и практических задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на доступных 

электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других устройствах). 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Универсальные познавательные учебные действия: 

— сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры);  

— выбирать приём вычисления, выполнения действия; конструировать геометрические фигуры;  

— классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые задачи в одно 

действие) по выбранному признаку;  

— прикидывать размеры фигуры, её элементов; понимать смысл зависимостей и математических 

отношений, описанных в задаче;  

— различать и использовать разные приёмы 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;  
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— 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: 

— проверять ход и результат выполнения действия;  

— вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять;  

— формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами;  

— выбирать и использовать различные приёмы 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, подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей работе;  

— выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение математики в 3 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

— осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для 

развития общей культуры человека;  

— развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или 

опровергать их;  
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— применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 

объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

— осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде;  

— применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе при 

оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым людям;  

— работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в реальной 

жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих силах при решении 

поставленных задач, умение преодолевать трудности;  

— оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 

математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем;  

— оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей;  

— стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться разнообразными 

информационными средства ми для решения предложенных и самостоятельно выбранных 

учебных проблем, задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

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

следствие; протяжённость);  

— применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация 

(группировка), обобщение; 

— приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения 

учебных и житейских задач; 

— представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической записи, 

текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

2) Базовые исследовательские действия: 

— проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики;  

— понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач;  

— применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов) 

3) Работа с информацией: 

— находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию в 

разных источниках информационной среды;  
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— читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель);  

— представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать 

утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи;  

— принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источники 

информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

— конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое рассуждение; 

— использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической задачи; — 

формулировать ответ; 

— комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять полученный ответ с 

использованием изученной терминологии; 

— в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, высказывать 

суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей правоты, 

проявлять этику общения; 

— создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание (например, 

геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция (например, 

измерение длины отрезка); 

— ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; — 

составлять по аналогии; 

— самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

— планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий;  

— выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в процессе 

обучения. 

2) Самоконтроль: 

— осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности, объективно оценивать их;  

— выбирать и при необходимости корректировать способы действий;  

— находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления 

ошибок. 

3) Самооценка: 

— предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным средствам 

обучения, в том числе электронным);  
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— 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 3 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),  

— преобразовывать 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 расчётов) соотношение между величинами;  
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— 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;  

— 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.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов  Дата 

изучения 
Виды деятельности 

Достижение личностных результатов 
реализации программы воспитания (В) 

Достижение предметных результатов 

реализации программы финансовой 

грамотности (Ф) 

Виды, 

формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

всего 
контрольные 

работы 
практические 

работы 

Раздел 1. Числа       

1.1. Числа в пределах 1000: чтение, запись, 

сравнение, представление в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

2 0 0.25  Устная и письменная работа с числами: составление и 

чтение, сравнение и упорядочение, представление в 

виде суммы разрядных слагаемых и дополнение до 

заданного числа; выбор чисел с заданными 

свойствами (число единиц разряда, чётность и т. д.); 
Практическая работа: различение, называние и запись 

математических терминов, знаков; их использование 

на письме и в речи при формулировании вывода, 

объяснении ответа, ведении математических записей; 
Формирование основ российской идентичности (В); 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

http:///schoolcollection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 

1.2. Равенства и неравенства: чтение, составление, 

установление истинности (верное/неверное). 
2 0 0.25  Упражнения: использование латинских букв 

для записи свойств арифметических действий, 

обозначения геометрических фигур; 

Мотивация к обучению (В); 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

http:///schoolcollection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 

1.3. Увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 2 1 0.25  Игры-соревнования, связанные с анализом 

математического текста, распределением чисел 

(других объектов) на группы по одному-двум 

существенным основаниям, представлением числа 

разными способами (в виде предметной модели, 

суммы разрядных слагаемых, словесной или 

цифровой записи), использованием числовых данных 

для построения утверждения, математического текста 

с числовыми данными 
(например, текста объяснения) и проверки его 

истинности; 
Формирование основ российской идентичности (В); 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

Контрольная 

работа; 

http:///schoolcollection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 
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1.4. Кратное сравнение чисел. 2 0 0.25  Игры-соревнования, связанные с анализом 

математического текста, распределением чисел 

(других объектов) на группы по одному-двум 

существенным основаниям, представлением числа 

разными способами (в виде предметной модели, 

суммы разрядных слагаемых, словесной или 

цифровой записи), использованием числовых данных 

для построения утверждения, математического текста 

с числовыми данными 
(например, текста объяснения) и проверки его 

истинности; Готовность к саморазвитию(В); 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

http:///schoolcollection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

1.5. Свойства чисел. 2 1 0  Игры-соревнования, связанные с анализом 

математического текста, распределением чисел (других 

объектов) на группы по одному-двум существенным 

основаниям, представлением числа разными способами 

(в виде предметной модели, суммы разрядных 

слагаемых, словесной или цифровой записи), 

использованием числовых данных для построения 

утверждения, математического текста с числовыми 

данными 
(например, текста объяснения) и проверки его 

истинности; Готовность к саморазвитию(В); 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

Контрольная 

работа; 

http:///schoolcollection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 10 
  

Раздел 2. Величины 

2.1. Масса (единица массы — грамм); соотношение 

между килограммом и  граммом; отношение 

«тяжелее/легче на/в». 

1 0 0.25  Учебный диалог: обсуждение практических ситуаций. 

Ситуации необходимого перехода от одних единиц 

измерения величины к другим. Установление отношения 

(больше, меньше, равно) между значениями величины, 

представленными в разных единицах. Применение 

соотношений между величинами в ситуациях купли-

продажи, движения, работы. Прикидка значения 

величины на глаз, проверка измерением, расчётами; 
Активное участие в социально значимой деятельности 

(В) Умение использовать математические знания при 

решении задач в сфере личных и семейных финансов 

(Ф); 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

http:///schoolcollection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 
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2.2. Стоимость (единицы — рубль, копейка); 

установление отношения «дороже/дешевле на/в». 
1 0 0.25  Учебный диалог: обсуждение практических ситуаций. 

Ситуации необходимого перехода от одних единиц 

измерения величины к другим. Установление отношения 

(больше, меньше, равно) между значениями величины, 

представленными в разных единицах. Применение 

соотношений между величинами в ситуациях купли-

продажи, движения, работы. Прикидка значения 

величины на глаз, проверка измерением, расчётами; 
Готовность к саморазвитию(В) Умение использовать 

математические знания при решении задач в сфере 

личных и семейных финансов (Ф); 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

http:///schoolcollection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 

2.3. Соотношение «цена, количество, стоимость» в 

практической ситуации. 
1 0 0.25  Учебный диалог: обсуждение практических ситуаций. 

Ситуации необходимого перехода от одних единиц 

измерения величины к другим. Установление 

отношения (больше, меньше, равно) между значениями 

величины, представленными в разных единицах. 

Применение соотношений между величинами в 

ситуациях купли-продажи, движения, работы. Прикидка 

значения величины на глаз, проверка измерением, 

расчётами; Мотивация к; 
познанию (В) Умение использовать математические 

знания при решении задач в сфере личных и семейных 

финансов (Ф); 
; 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

http:///schoolcollection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

2.4. Время (единица времени — секунда); установление 

отношения «быстрее/ медленнее на/в». 

Соотношение «начало, окончание, 

продолжительность события» в практической 

ситуации. 

2 0 0.25  
Учебный диалог: обсуждение практических ситуаций. 

Ситуации необходимого перехода от одних единиц 

измерения величины к другим. Установление 

отношения (больше, меньше, равно) между значениями 

величины, представленными в разных единицах. 

Применение соотношений между величинами в 

ситуациях купли-продажи, движения, работы. Прикидка 

значения величины на глаз, проверка измерением, 

расчётами; Мотивация к познанию (В) Умение 

использовать математические знания при решении задач 

в сфере личных и семейных финансов (Ф); 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

http:///schoolcollection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 

2.5. Длина (единица длины — миллиметр, километр); 

соотношение между величинами в пределах 

тысячи. 

1 0 0.25  Моделирование: использование предметной модели для 

иллюстрации зависимости между величинами (больше/ 

меньше), хода выполнения арифметических действий с 

величинами (сложение, вычитание, увеличение/ 

уменьшение в несколько раз) в случаях, сводимых к 

устным вычислениям; Мотивация к; познанию (В) 

Умение использовать математические знания при 

решении задач в сфере личных и семейных финансов 

(Ф); 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

http:///schoolcollection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 
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2.6. Площадь (единицы площади — квадратный метр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр). 
2 0 0.25  Моделирование: использование предметной модели для 

иллюстрации зависимости между величинами (больше/ 

меньше), хода выполнения арифметических действий с 

величинами (сложение, вычитание, увеличение/ 

уменьшение в несколько раз) в случаях, сводимых к 

устным вычислениям; Мотивация к; познанию (В) 

Умение использовать математические знания при 

решении задач в сфере личных и семейных финансов 

(Ф); 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

http:///schoolcollection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 

2.7. Расчёт времени. Соотношение «начало, окончание, 

продолжительность события» в практической 

ситуации. 

1 0 0.25  Комментирование. Представление значения величины в 

заданных единицах, комментирование перехода от 

одних единиц к другим (однородным); Мотивация к; 

познанию (В) Умение использовать математические 

знания при решении задач в сфере личных и семейных 

финансов (Ф); 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

http:///schoolcollection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 

2.8. Соотношение «больше/ меньше на/в» в ситуации 

сравнения предметов и объектов на основе 

измерения величин. 

1 1 0  Пропедевтика исследовательской работы: определять с 

помощью цифровых и аналоговых приборов, 

измерительных инструментов длину, массу, время; 

выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

определять продолжительность события; Мотивация к; 

познанию (В) Умение использовать математические 

знания при решении задач в сфере личных и семейных 

финансов (Ф); 

Контрольная 

работа; 
http:///schoolcollection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 10 
  

Раздел 3. Арифметические действия 
 

3.1. Устные вычисления, сводимые к действиям в 

пределах 100 (табличное и внетабличное 

умножение, деление, действия с круглыми 

числами). 

4 0 0.5  Упражнения: устные и письменные приёмы 

вычислений; Ценностные установки и социально 

значимые качества личности (В); 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

http:///schoolcollection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 

3.2. Письменное сложение, вычитание чисел в 

пределах 1000. Действия с числами 0 и 1. 
4 0 0.5  Устное вычисление в случаях, сводимых к действиям 

в пределах 100 (действия с десятками, сотнями, 

умножение и деление на 1, 10, 100). Действия с 

числами 0 и 1; Ценностные установки и социально 

значимые качества личности (В); 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

http:///school- 
collection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 

3.3. Взаимосвязь умножения и деления. 4 1 0.25  Устное вычисление в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (действия с десятками, сотнями, 

умножение и деление на 1, 10, 100). Действия с числами 

0 и 1; Мотивация к познанию (В); 

Контрольная 

работа; 
http:///schoolcollection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 
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3.4. Письменное умножение в  столбик, письменное 

деление уголком. 
4 0 0.5  Комментирование хода вычислений с 

использованием математической терминологии; 

Мотивация к познанию (В); 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

http:///schoolcollection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 

3.5. Письменное умножение, деление на однозначное 

число в пределах 1000. 
4 0 0.5  Комментирование хода вычислений с использованием 

математической терминологии; 
Ценностные установки и социально значимые качества 

личности (В); 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

http:///schoolcollection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 

3.6. Проверка результата вычисления (прикидка или 

оценка результата, обратное действие, 

применение алгоритма, использование 

калькулятора). 

4 1 0.25  Прикидка результата выполнения действия; 
Мотивация к познанию (В); 

 
Контрольная 

работа; 

http:///school- 
collection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 

3.7. Переместительное, сочетательное свойства 

сложения, умножения при вычислениях. 
3 0 0.25  Комментирование хода вычислений с использованием 

математической терминологии; 
Активное участие в социально значимой деятельности 

(В); 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

http:///school- 
collection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 

3.8. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. 
3 0 0.25  Комментирование хода вычислений с 

использованием математической терминологии; 

Мотивация к познанию (В); 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

http:///schoolcollection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 

3.9. Порядок действий в числовом выражении, 

значение числового выражения, содержащего 

несколько действий (со скобками/ без скобок), с 

вычислениями в пределах 1000. 

4 0 0.5  Применение правил порядка выполнения действий в 

предложенной ситуации и при конструирование 

числового выражения с заданным порядком выполнения 

действий. 
Сравнение числовых выражений без вычислений; 
Мотивация к познанию (В); 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

http:///schoolcollection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

3.10. Однородные величины: сложение и вычитание. 3 1 0.25  Упражнение на самоконтроль: обсуждение возможных 

ошибок в вычислениях по алгоритму, при нахождении 

значения числового выражения. Оценка рациональности 

вычисления. Проверка хода и результата выполнения 

действия; 
Мотивация к познанию (В); 

Контрольная 

работа; 
http:///school- 
collection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 

3.11. Равенство с неизвестным числом, записанным 

буквой. 
4 0 0.5  Оформление математической записи: составление и 

проверка правильности математических утверждений 

относительно набора математических объектов (чисел, 

величин, числовых выражений, геометрических фигур); 
Активное участие в социально значимой деятельности 

(В); 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

http:///school- 
collection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 
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3.12 Умножение и деление круглого числа на 

однозначное число. 
3 0 0.25  Наблюдение закономерностей, общего и различного в 

ходе выполнения действий одной ступени (сложения-

вычитания, умножения-деления); 
Моделирование: использование предметных моделей 

для объяснения способа (приёма) нахождения 

неизвестного компонента арифметического действия; 
Активное участие в социально значимой деятельности 

(В); 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

http:///schoolcollection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 

3.13. Умножение суммы на  число. Деление 

трёхзначного числа на  однозначное уголком. 

Деление суммы на число. 

4 1 0.25  Упражнения: алгоритмы сложения и вычитания 

трёхзначных чисел, деления с остатком, установления 

порядка действий при нахождении значения числового 

выражения; Работа в парах/группах. Составление 

инструкции умножения/деления на круглое число, 

деления чисел подбором; 
Активное участие в социально значимой деятельности 

(В); 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

Контрольная 

работа; 

http:///school- 
collection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 48 
  

Раздел 4. Текстовые задачи 

4.1. Работа с текстовой задачей: анализ данных и 

отношений, представление на модели, 

планирование хода решения задач, решение 

арифметическим способом. 

6 1 1  Моделирование: составление и использование модели 

(рисунок, схема, таблица, диаграмма, краткая запись) на 

разных этапах решения задачи; 
Учебный диалог: нахождение одной из трёх 

взаимосвязанных величин при решении задач («на 

движение», «на работу» и пр.); 
Работа в парах/группах. Решение задач с косвенной 

формулировкой условия, задач на деление с остатком, 

задач, иллюстрирующих смысл умножения суммы на 

число; оформление разных способов решения задачи 

(например, приведение к единице, кратное сравнение); 

поиск всех решений; 
Комментирование. Описание хода рассуждения для 

решения задачи: по вопросам, с комментированием, 

составлением выражения; 
Упражнения на контроль и самоконтроль при решении 

задач. Анализ образцов записи решения задачи по 

действиям и с помощью числового выражения; 
Мотивация к познанию (В); 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

Контрольная 

работа; 

http:///schoolcollection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

641



16 

 

4.2. Задачи на  понимание смысла арифметических 

действий 
(в том числе деления с остатком), отношений 
(больше/меньше на/в), зависимостей (купля-

продажа, расчёт времени, количества), на  

сравнение (разностное, кратное). 

6 0 1  Упражнения на контроль и самоконтроль при решении 

задач. Анализ образцов записи решения задачи по 

действиям и с помощью числового выражения; 
Моделирование: восстановление хода решения задачи 

по числовому выражению или другой записи её 

решения. Сравнение задач. Формулирование полного и 

краткого ответа к задаче, анализ возможности другого 

ответа или другого способа его получения; Мотивация 

к познанию (В); 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

http:///school- 
collection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 

4.3. Запись решения задачи по действиям и с 

помощью числового выражения. Проверка 

решения и оценка полученного результата. 

5 1 0.5  Комментирование. Описание хода рассуждения для 

решения задачи: по вопросам, с комментированием, 

составлением выражения; 
Упражнения на контроль и самоконтроль при решении 

задач. Анализ образцов записи решения задачи по 

действиям и с помощью числового выражения; 
Мотивация к обучению (В); 

Контрольная 

работа; 
http:///schoolcollection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 

4.4. Доля величины: половина, четверть в 

практической ситуации; сравнение долей одной 

величины 

6 0 1  Практическая работа: нахождение доли величины. 

Сравнение долей одной величины; 
Ценностные установки и социально значимые качества 

личности (В); 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

http:///school- 
collection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 23 
  

Раздел 5. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

5.1. Конструирование геометрических фигур 

(разбиение фигуры на части, составление фигуры 

из частей). 

4 0 0.5  Исследование объектов окружающего мира: 

сопоставление их с изученными геометрическими 

формами; 
Комментирование хода и результата поиска 

информации о площади и способах её нахождения. 

Формулирование и проверка истинности утверждений 

о значениях геометрических величин; 
Ценностные установки и социально значимые качества 

личности (В); 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

http:///school- 
collection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 

5.2. Периметр многоугольника: измерение, 

вычисление, запись равенства. 
4 1 0.5  Упражнение: графические и измерительные действия 

при построении прямоугольников, квадратов с 

заданными свойствами (длина стороны, значение 

периметра, площади); определение размеров предметов 

на глаз с последующей проверкой — измерением; 
Ценностные установки и социально значимые качества 

личности (В); 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

Контрольная 

работа; 

http:///school- 
collection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 

5.3. Измерение площади, запись результата измерения 

в квадратных сантиметрах. 
4 1 0.5  Пропедевтика исследовательской работы: сравнение 

фигур по площади, периметру, сравнение однородных 

величин; Мотивация к познанию (В); 

Контрольная 

работа; 
http:///schoolcollection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 
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5.4. Вычисление площади прямоугольника (квадрата) 

с заданными сторонами, запись равенства. 
4 0 0.5  Нахождение площади прямоугольника, квадрата, 

составление числового равенства при вычислении 

площади прямоугольника (квадрата); 
Активное участие в социально значимой деятельности 

(В); 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

http:///schoolcollection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

5.5. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника 

с заданным значением площади. Сравнение 

площадей фигур с помощью наложения. 

4 1 0.5  Конструирование из бумаги геометрической фигуры с 

заданной длиной стороны (значением периметра, 

площади). Мысленное представление и 

экспериментальная проверка возможности 

конструирования заданной геометрической фигуры; 
Учебный диалог: соотношение между единицами 

площади, последовательность действий при переходе от 

одной единицы площади к другой; 
Активное участие в социально значимой деятельности 

(В); 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

http:///school- 
collection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 20 
  

Раздел 6. Математическая информация 

6.1. Классификация объектов по двум признакам. 1 0 0.25  Работа в группах: подготовка суждения о взаимосвязи 

изучаемых математических понятий и фактов 

окружающей действительности. Примеры ситуаций, 

которые целесообразно формулировать на языке 

математики, объяснять и доказывать математическими 

средствами; 
Активное участие в социально значимой деятельности 

(В); 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

Контрольная 

работа; 

http:///school- 
collection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 

6.2. Верные (истинные) и неверные (ложные) 

утверждения: конструирование, проверка. 

Логические рассуждения со связками «если …, то 

…», «поэтому», «значит». 

2 0 0.25  Оформление математической записи. 

Дифференцированное задание: составление утверждения 

на основе информации, представленной в текстовой 

форме, использование связок «если …, то …», 

«поэтому», «значит»; Мотивация к обучению (В); 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

http:///school- 
collection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 

6.3. Работа с информацией: извлечение и 

использование для выполнения заданий 

информации, представленной в таблицах с 

данными о реальных процессах и явлениях 

окружающего мира (например, расписание уроков, 

движения автобусов, поездов); внесение данных в 

таблицу; дополнение чертежа данными 

2 0 0.25  Оформление результата вычисления по алгоритму; 
Активное участие в социально значимой деятельности 

(В); 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

http:///school- 
collection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 

6.4. Таблицы сложения и умножения: заполнение на 

основе результатов счёта. 
2 1 0.25  Использование математической терминологии для 

описания сюжетной ситуации, отношений и 

зависимостей; 
Активное участие в социально значимой деятельности 

(В); 

Контрольная 

работа; 
http:///schoolcollection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 
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6.5. Формализованное описание последовательности 

действий (инструкция, план, схема, алгоритм). 
2 0 0.25  Практические работы по установлению 

последовательности событий, действий, сюжета, выбору 

и проверке способа действия в предложенной ситуации 

для разрешения проблемы 
(или ответа на вопрос); 
Активное участие в социально значимой деятельности 

(В); 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

http:///schoolcollection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 

6.6. Алгоритмы (правила) устных и письменных 

вычислений (сложение, вычитание, умножение, 

деление), порядка действий в числовом 

выражении, нахождения периметра и площади, 

построения геометрических фигур. 

2 0 0.5  Моделирование предложенной ситуации, нахождение и 

представление в тексте или графически всех найденных 

решений; Мотивация к обучению (В); 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

http:///school- 
collection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

6.7. Столбчатая диаграмма: чтение, использование 

данных для решения учебных и практических 

задач. 

2 0 0.5  Работа с алгоритмами: воспроизведение, 

восстановление, использование в общих и частных 

случаях алгоритмов устных и письменных вычислений 

(сложение, вычитание, умножение, деление), порядка 

действий в числовом выражении, нахождения периметра 

и площади прямоугольника; 
Мотивация к обучению (В); 

Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

http:///schoolcollection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 

6.8 Алгоритмы изучения материала, выполнения 

заданий на доступных электронных средствах 

обучения. 

2 1 0.25  Работа с информацией: чтение, сравнение, 

интерпретация, использование в решении данных, 

представленных в табличной форме (на диаграмме); 
Мотивация к обучению (В); 

Контрольная 

работа; 
http:///schoolcollection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу: 15 
       

Резервное время 10 
       

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 136 14 16 
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Виды, формы 

контроля 

всего 
контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Повторение. Нумерация 

чисел. Устные и 

письменные приёмы 

сложения и вычитания 

1 0 0.25 01.09.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

2. Повторение. Нумерация 

чисел. Устные и 

письменные приёмы 

сложения и вычитания 

1 0 0.25 04.09.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

3. Выражения с переменной 1 0 0.25 05.09.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

4. Решение уравнений 1 0 0.25 06.09.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

5. Решение уравнений 1 0 0.25 07.09.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

6. Решение уравнений 1 0 0.25 11.09.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

7. Обозначение 

геометрических фигур 

буквами 

1 0 0.25 12.09.2023 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

8. Входная контрольная 

работа. Что узнали. Чему 

научились. 

1 1 0 13.09.2023 
Контрольная 

работа; 

9. Связь умножения и 

сложения 

1 0 0.25 14.09.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

10. Связь между 

компонентами и 

результатами действий 

1 0 0.25 18.09.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

11. Таблица умножения и 

деления с числом 2. 

Чётные и нечётные числа. 

1 0 0.25 19.09.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 
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12. Таблица умножения и 

деления с числом 3. 

1 0 0.25 20.09.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

13. Решение задач с 

величинами "цена", 

"количество", "стоимость" 

1 0 0.25 21.09.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

14. Решение задач с 

понятиями "масса" и 

"количество" 

1 0 0.25 25.09.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

15. Порядок выполнения 

действий.  

1 0 0.25 26.09.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

16. Порядок выполнения 

действий. Закрепление. 

1 0 0.25 27.09.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

17. Порядок выполнения 

действий. Закрепление. 

1 0 0.25 28.09.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

18. Что узнали. Чему 

научились. 

1 0 0.25 02.10.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

19. Контрольная работа №1 

по теме "Умножение и 

деление на 2, 3" 

1 1 0 03.10.2023 
Контрольная 

работа; 

20. Анализ контрольной 

работы. Таблица 

умножения и деления с 

числом 4. 

1 0 0.25 04.10.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

21. Закрепление изученного. 1 0 0.25 05.10.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

22. Задачи на увеличение 

числа в несколько раз. 

1 0 0.25 07.10.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

23. Задачи на увеличение 

числа в несколько раз. 

Закрепление. 

1 0 0.25 16.10.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

24. Задачи на уменьшение 

числа в несколько раз. 

1 0 0.25 17.10.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 
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25. Решение задач. 1 0 0.25 18.10.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

26. Таблица умножения и 

деления с числом 5. 

1 0 0.25 19.10.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

27. Задачи на краткое 

сравнение. 

1 0 0.25 23.10.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

28. Задачи на краткое 

сравнение. 

1 0 0.25 24.10.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

29. Решение задач. 1 0 0.25 25.10.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

30. Таблица умножения и 

деления с числом 6. 

1 0 0.25 26.10.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

31. Решение задач. 1 0 0.25 30.10.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

32. Решение задач. 1 0 0.25 31.10.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

33. Решение задач. 1 0 0.25 01.11.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

34. Таблица умножения и 

деления с числом 7. 

1 0 0.25 02.11.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

35. Что узнали. Чему 

научились. 

1 0 0.25 07.11.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

36. Контрольная работа №2 

по теме "Табличное 

умножение и деление на 

4, 5, 6 и 7" 

1 1 0 08.11.2023 Контрольная 

работа; 

37. Анализ контрольной 

работы. Площадь. 

1 0 0.25 09.11.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 
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38. Квадратный сантиметр. 1 0 0.25 13.11.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

39. Площадь прямоугольника. 1 0 0.25 14.11.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

40. Таблица умножения и 

деления с числом 8. 

1 0 0.25 15.11.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

41. Закрепление изученного. 1 0 0.25 16.11.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

42. Решение задач. 1 0 0.25 27.11.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

43. Таблица умножения и 

деления с числом 9. 

1 0 0.25 28.11.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

44.  Квадратный дециметр. 1 0 0.25 29.11.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

45. Таблица умножения. 

Закрепление. 

1 0 0.25 30.11.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

46. Закрепление изученного. 1 0 0.25 04.12.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

47. Квадратный метр. 1 0 0.25 05.12.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

48. Решение задач. 1 0 0.25 06.12.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

49. Что узнали. Чему 

научились. 

1 0 0.25 07.12.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

50. Что узнали. Чему 

научились. 

1 0 0.25 11.12.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 
 

51. Контрольная работа №3 

по теме "Табличное 

1 1 0 12.12.2023 Контрольная 

работа; 
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умножение и деление на 8 

и 9" 

52. Анализ контрольной 

работы. Умножение на 1. 

1 0 0.25 13.12.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

53. Умножение на 0. 1 0 0.25 14.12.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

54. Умножение и деление с 

числами 1, 0. 

1 0 0.25 18.12.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

55. Деление нуля на число. 1 0 0.25 19.12.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

56. Закрепление изученного. 1 0 0.25 20.12.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

57. Доли. 1 0 0.25 21.12.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

58. Окружность. Круг. 1 0 0.25 25.12.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

59. Диаметр круга. 1 0 0.25 26.12.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

60. Контрольная работа за 

первое полугодие. 

1 1 0 27.12.2023 Контрольная 

работа; 

61. Решение задач. 1 0 0.25 28.12.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

62. Единицы времени. 1 0 0.25 29.12.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

63. Единицы времени. 1 0 0.25 09.01.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 
 

64. Что узнали. Чему 

научились. 

1  0.25 10.01.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 
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65. Умножение и деление 

круглых чисел. 

1 0 0.25 11.01.2024 
Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

66. Деление вида 80: 20. 1 0 0.25 15.01.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

67. Умножение суммы на 

число. 

1 0 0.25 16.01.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

68. Умножение суммы на 

число. Закрепление. 

1 0 0.25 17.01.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

69. Умножение двузначного 

числа на однозначное. 

1 0 0.25 18.01.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

70. Умножение двузначного 

числа на однозначное. 

Закрепление.  

1 0 0.25 22.01.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

71. Решение задач. 1 0 0.25 23.01.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

72. Выражения с двумя 

неизвестными. 

1 0 0.25 24.01.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

73. Деление суммы на число.  1 0 0.25 25.01.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

74. Деление суммы на число. 

Закрепление. 

1 0 0.25 29.01.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

75. Деление двузначного 

числа на однозначное. 

1 0 0.25 30.01.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

76. Делимое. Делитель. 1 0 0.25 31.01.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 
 

77. Проверка деления. 1 0 0.25 01.02.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

650



25 

 

78. Случаи деления вида 

 87: 29. 

1 0 0.25 05.02.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

79. Проверка умножения. 1 0 0.25 06.02.2024 
Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

80. Решение уравнений. 1 0 0.25 07.02.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

81. Решение уравнений. 1 0 0.25 08.02.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

82. Закрепление изученного. 1 0 0.25 12.02.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

83. Контрольная работа №5 

по теме "Решение 

уравнений" 

1 1 0 13.02.2024 
Контрольная 

работа; 

84. Анализ контрольной 

работы. Деление с 

остатком. 

1 0 0.25 14.02.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

85. Деление с остатком. 1 0 0.25 15.02.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

86. Деление с остатком. 

Закрепление. 

1 0 0.25 17.02.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

87. Деление с остатком. 

Закрепление. 

1 0 0.25 26.02.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

88. Решение задач на деление 

с остатком. 

1 0 0.25 27.02.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

89. Случаи деления, когда 

делитель больше 

делимого. 

1 0 0.25 28.02.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 
 

790. Проверка деления с 

остатком. 

1 0 0.25 29.02.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 
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91. Что узнали. Чему 

научились. 

1 0 0.25 04.03.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

92. Контрольная работа №6 

по теме "Деление с 

остатком" 

1 1 0 05.03.2024 
Контрольная 

работа; 

93. Анализ контрольной 

работы. Тысяча. 

1 0 0.25 06.03.2024 
Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

94. Образование и названия 

трехзначных чисел. 

1 0 0.25 07.03.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

95. Запись трёхзначных 

чисел. 

1 0 0.25 11.03.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

96. Письменная нумерация в 

пределах 1000.  

1 0 0.25 12.03.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

97. Увеличение и 

уменьшение чисел в 10 

раз, 100 раз. 

1 0 0.25 13.03.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

98. Представление 

трёхзначных чисел в виде 

суммы разрядных 

слагаемых. 

1 0 0.25 14.03.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

99. Письменная нумерация в 

пределах 1000. Приёмы 

устных вычислений.  

1 0 0.25 18.03.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

100. Сравнение трёхзначных 

чисел. 

1 0 0.25 19.03.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

101. Письменная нумерация в 

пределах 1000 

1 0 0.25 20.03.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

102. Единицы массы. Грамм. 1 0 0.25 21.03.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 
 

103. Закрепление изученного. 1 0 0.25 25.03.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 
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104. Закрепление изученного. 1 0 0.25 26.03.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

105. Контрольная работа №7 

по теме "Нумерация в 

пределах 1000" 

1 1 0 27.03.2024 
Контрольная 

работа; 

106. 
Анализ контрольной 

работы. Приёмы устных 

вычислений. 

1 0 0.25 28.03.2024 
Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

107. Приёмы устных 

вычислений вида 450 + 

30, 620 - 200. 

1 0 0.25 01.04.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

108. Приёмы устных 

вычислений вида 470 + 

80, 560 - 90. 

1 0 0.25 02.04.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

109. Приёмы устных 

вычислений вида 260 + 

310, 670 - 140. 

1 0 0.25 03.04.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

110. Приёмы письменных 

вычислений. 

1 0 0.25 04.04.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

111. Алгоритм сложения 

трёхзначных чисел.  

1 0 0.25 06.04.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

112. Алгоритм вычитания 

трёхзначных чисел.  

1 0 0.25 15.04.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

113. Виды треугольников. 1 0 0.25 16.04.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

114. Закрепление изученного. 1 0 0.25 17.04.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

115. Что узнали. Чему 

научились. 

1 0 0.25 18.04.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 
 

116. Что узнали. Чему 

научились. 

1 0 0.25 22.04.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 
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117. Контрольная работа №8 

по теме "Сложение и 

вычитание" 

1 1 0 23.04.2024 Контрольная 

работа; 

118. Анализ контрольной 

работы. Приёмы устных 

вычислений. 

1 0 0.25 24.04.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

119. Приёмы устных 

вычислений. 

1 0 0.25 25.04.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

120. Приёмы устных 

вычислений. 

1 0 0.25 29.04.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

121. Виды треугольников. 1 0 0.25 30.04.2024 
Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

122. Закрепление изученного. 1 0 0.25 06.05.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

123. Приёмы письменного 

умножения в пределах 

1000. 

1 0 0.25 07.05.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

124. Алгоритм письменного 

умножения трёхзначного 

числа на однозначное. 

1 0 0.25 08.05.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

125. Закрепление изученного. 1 0 0.25 13.05.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

126. Закрепление изученного. 1 0 0.25 14.05.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

127. Приёмы письменного 

деления в пределах 1000. 

1 0 0.25 15.05.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

128. Алгоритм деления 

трёхзначного числа на 

однозначное. 

1 0 0.25 16.05.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 
 

129. Проверка деления. 1 0 0.25 20.05.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

130. Итоговая контрольная 

работа. 

1 1 0 21.05.2024 Контрольная 

работа; 
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131. Годовая контрольная 

работа за 3 класс  

1 1 0 22.05.2024 Контрольная 

работа; 

132. Закрепление изученного. 

Знакомство с 

калькулятором.  

1 0 0.25 23.05.2024 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

133. Что узнали. Чему 

научились. 

1 0 0.25 27.06.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

134.  Что узнали. Чему 

научились. 

1 0 0.25 28.06.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

135. Презентация проектов 

"Математические сказки", 

"Задачи - расчёты" 

1 0 1 29.05.24 Устный опрос; 

136. Обобщающий урок. Игра 

"По океану Математики" 

1 0 0.25 30.05.24 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

136 11 32 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Математика (в 2 частях), 3 класс /Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и другие, Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение»; 

Рабочая тетрадь по математике ВАКО Ситникова Т. Н., 2023. 

Самостоятельные и контрольные работы по математике Ситникова, ВАКО, 2023 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

http:///school-collection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/ 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

http:///school-collection.edu.ru/catalog/ 

https://resh.edu.ru/МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Оборудование кабинета математики (портреты великих математиков, таблицы, схемы, памятки) 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Интерактивная доска 

Проектор 

Компьютер 

Колонки 
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Приложение 1 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Критерии оценивания 

В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения 

программы по математике должны учитываться психологические возможности младшего школьника, 

нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных 

реакций ребенка. 

Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета предполагает 

комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. Объектом оценки предметных 

результатов служит способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы, которая: 

- является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества образования; 

- реализует одно из основных положений федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения - формирование универсальных учебных 

действий; 

- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального обучения; 

а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

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

основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

Критериями оценивания являются: 

1) соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов, 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего 

образования ФГОС; 

2) динамика результатов предметной обученности, формирования универсальных учебных 

действий. 

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений 

являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по учебным предметам. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких 

уровней формируемых учебных действий. 
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Оценка усвоения знаний осуществляется через выполнение школьником продуктивных 

заданий в учебниках и рабочих тетрадях, текстовых заданий электронного приложения к учебнику, в 

самостоятельных и проверочных работах.  

Текущий контроль осуществляется в письменной и в устной форме. Работы для текущего 

контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется 

всесторонняя проверка только одного определенного умения. 

Тематический контроль проводится в письменной форме. Для тематических проверок 

выбираются узловые вопросы программы. Основанием для выставления итоговой оценки знаний 

служат результаты наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, 

текущих, диагностических и итоговых стандартизированных контрольных работ. 

В конце года проводится итоговая диагностическая контрольная работа на 

межпредметной основе. Одной из ее целей является оценка предметных и метапредметных 

результатов освоения программы в третьем классе: способность решать учебно-практические и 

учебно-познавательные задачи, сформированность обобщённых способов деятельности, 

коммуникативных и информационных умений. 

Итоговый контроль в формах: 

 тестирование; 

 контрольная работа. 

Для мониторинга метапредметных результатов используются проверочные и тренировочные 

задания. Они помогают ученику оценить, насколько грамотно он умеет понимать инструкции, 

анализировать разные ситуации; осознавать, что предметные знания пригодятся ему не только при 

решении учебных заданий, но и при решении жизненных задач. 

Используемая в школе система оценки, ориентирована на стимулирование стремления 

обучающихся к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

На формирование универсальных учебных действий направлена оценочная деятельность 

ученика:  

-самооценка (сам оценивает свои знания) 

-взаимооценка (осуществляется при работе в паре) 

-прогностическая оценка (оценивают свои знания и умения перед выполнением задания: Как 

я справлюсь?) 

Оценочная деятельность позволяет учителю и ученику определять уровень усвоения учебного 

материала и выявить западающие проблемы, а затем наметить индивидуальную и групповую 

коррекционную работу. 

Выделить динамику образовательных достижений учащихся (это является отличительной 

особенностью ФГОС второго поколения) помогает использование технологических карт по 
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предметам. Все отслеживаемые результаты представлены на базовом уровне. Технологические карты 

хранятся в портфолио учащихся 

Основными формами педагогического контроля на уроках используются: текущий, 

тематический и итоговый. 

- Фронтальный опрос. 

- Контрольные работы, самостоятельные работы. 

- Устный контрольный счёт. 

- Тестирование. 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов: 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Развернутость, образность, аргументированность ответа. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждения. 

Критерии и нормы оценок знаний, умений и навыков по математике 

Оценка «5» ставится, если работа выполнена безошибочно, ученик умеет обосновать выбор 

решения, владеет математической терминологией, нет исправлений; 

Оценка «4» ставится, если допущены 1-2 вычислительные ошибки (но не в ходе решения 

задачи), имеются незначительные исправления; 

Оценка «3» ставится, если допущены 3-4 вычислительные ошибки, работа выполнена 

небрежно или хотя бы одна ошибка в ходе решения задачи; 

Оценка «2» ставится, если допущено 5 и более ошибок. Письменная работа, содержащая 

только задачи 

Оценка «5»: все задачи решены и нет грубых исправлений; 

Оценка «4»: нет ошибок в ходе решения задач, но допущены 1-2 вычислительные ошибки; 

Оценка «3»: хотя бы одна ошибка в ходе решения задачи и одна вычислительная ошибка 

или вычислительных ошибок нет, но не решена одна задача; 

Оценка «2»: допущена ошибка в ходе решения двух задач 

или 1 ошибка в ходе решения задачи и 2 вычислительные ошибки. 

Комбинированная работа (задача, примеры др. задания) 

Оценка «5»: работа выполнена безошибочно и нет исправлений; 

Оценка «4»: 1-2 вычислительные ошибки или несколько исправлений; 

Оценка «3»: допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех 

остальных заданий 

или 3-4 вычислительные ошибки; 

Оценка «2»: более 5 вычислительных ошибок.
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Приложение 2 

 

Темы учебных проектов 

 

Предмет, 

класс 

Продолжительность 

(даты начала и окончания 

проекта) 

Название 

проекта 

Тип проекта 

по количеству 

участников: 

индивидуальный, парный, 

групповой 

Продукт, 

который будет создан 

3 класс 

математика 

Две недели 

(ноябрь) 

«Математические сказки» Индивидуальный, парный, 

групповой 

Альбом математических 

сказок 

3 класс 

математика 

Две недели 

(февраль) 

«Задачи-расчеты» Индивидуальный, парный, 

групповой 

Сборник задач 
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Приложение 3 

Описание оценки предметных результатов 

по математике в 3 классе. 

Учебный материал по математике распределен на модули. В курсе 

математика 3 класса 6 модулей. График контрольных мероприятий по 

итогам каждого модуля представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

График контрольных мероприятий 

№ 

модуля 
Название модуля 

Количество 

часов 
Форма контроля 

Дата 

проведения 

 1- семестры   01.09.23-

07.10.23 

1.  Числа  10 Контрольная 

работа 
 

2.  Величины  10 Контрольная 

работа 
 

 2-3 семестры   16.10.23-

30.12.23 

3.  Арифметические 

действия 
48 Контрольная 

работа 
 

 4 семестр   09.01.24-

17.02.24 

4.  Текстовые задачи 23 Контрольная 

работа 
 

 5 семестр   26.02.24-

06.04.24 

5.  Пространственное 

отношение и 

геометрические 

фигуры 

20 Контрольная 

работа 
 

 6 семестр   15.04.24-

31.05.24 

6.  Математическая 

информация 
15 Контрольная 

работа 
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Приложение 4 

Слова-термины 

- умножение и деление; 

- уравнения вида х•3=21, х:4=9, 27 : х=9; 

- площадь, единицы площади; 

- единицы времени: год, месяц, сутки; 

- круг, окружность; 

-  центр, радиус, диаметр окружности; 

- доли; 

- уравнения вида х • 6=72, х:8=12, 64:х=16; 

- трехзначные числа; 

- единица массы: грамм; 

- виды треугольников: разносторонние, равнобедренные.  

 

Приложение 5 

Темы творческих работ(заданий) 

1. Геометрические фигуры вокруг нас. 

2.  Старинные русские единицы измерения длины. 

3.  Коллекция самодельных измерительных приборов. 

4.  Математика в кулинарии. 

5.  Математические сказки. 

 Творческая работа по математике «Старинные русские единицы измерения длины»  

Что такое длина? 

Длина - физическая величина, числовая характеристика протяжённости линий.  

В большинстве систем измерений единица длины — одна из основных единиц измерения, 

через которые определяются другие (производные) единицы. В международной системе 

единиц (СИ) за единицу длины принят метр. 
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В узком смысле под длиной понимают линейный размер предмета в продольном направлении 

(обычно это направление наибольшего размера), то есть расстояние между его двумя наиболее 

удалёнными точками, измеренное горизонтально, в отличие от высоты, которая измеряется в 

вертикальном направлении, а также ширины или толщины, которые измеряются поперёк 

объекта (под прямым углом к длине). 

Современные русские единицы (меры) измерения длины. 

В настоящее время для измерения длины мы пользуемся мерой, названной метр. Согласно 

определению википедии метр – это единица измерения длины в Международной системе 

единиц (СИ). В метрах люди измеряют расстояния от одной точки до другой, длину какого – 

либо предмета. 

Большие расстояние принято измерять в километрах, что означает тысяча метров. Для 

измерения предметов и расстояний небольшой длины в настоящее время используются 

дециметры, сантиметры и миллиметры. 

Дециметр равен десятой части метра. Сантиметр – сотой части метра. Миллиметр – тысячной 

части метра. 

Старинные меры длины, используемые в разных странах 

У древних египтян основной мерой длины служил локоть (расстояние от согнутого локтя до 

конца пальцев). Он делился на семь ладоней, а ладонь на четыре пальца. 

Древние арабы эталоном длины считали волос из ослиной морды. 

В Англии также существовали единицы измерения длины, связанные с частями тела человека: 

дюйм («большой палец» - 2,5 см), фут («нога» - 30 см), ярд (расстояние от носа короля Генриха 

I до конца среднего пальца его вытянутой руки). 

В Риме употреблялась мера, равная тысяче двойных шагов, получивших название миля. 

У многих народов расстояние определялось длиной шагов, двойными шагами, тростями. 

Очень большие расстояния измерялись переходами, привалами и даже днями. 

В Японии существовала мера, называемая лошадиным башмаком. 

У многих народов расстояние определялось длительностью полёта стрелы или пушечного 

ядра. В старину многие единицы длины были связаны с оружием. Морская лига – мера, равная 

дальности пушечного выстрела, которым может быть обстрелян корабль. 

Старинные русские единицы измерения длины 

В старину русские меры длины были основаны на размерах разных частей тела человека. 

Линия (1 линия – 2,54 мм) 
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Дюйм (1 дюйм = 10 линиям = 25,4 мм) 

Вершок (1 вершок = ¼ чети = 1/16 аршина = 1,75 дюйма = 44, 45 мм) 

Четверть аршина (1 четверть аршина = 1/12 сажени = ¼ аршина = 4 вершка = 7 дюймов 

= 177, 8мм) 

Пядь (1 пядь = 23, 153 см – расстояние между концами большого пальца и мизинца). 

Пядь с кувырком (1 пядь с кувырком = 27, 4 см – расстояние между концами большого пальца 

и указательного пальца с прибавкой двух суставов указательного пальца – «кувырок» 

выполнялся фиксированием конца указательного пальца на одной точке при измерении и 

перекладыванием пальца через ноготь на продолжение линии измерения). 

Фут (1 фут – 1/7 казённой сажени = 12 дюймов = 30, 48 см). 

Локоть (1 локоть «иванский» = 53…54,7 см – применялся издревле в Новгороде). 

Локоть (1 локоть «московский» = 2 пяди = 44,4…47,7 см). 

Аршин (1 аршин – шаг) = 4 четверти = 28 дюймов = 16 вершков = 71, 12 см. 

Сажень (1 сажень «с четью» = 3 аршина с одной четвертью аршина = 52 вершка = 230 см). 

Сажень «казённая» = 3 аршина = 7 футов = 12 четей = 48 вершков = 84 дюйма = 213, 36 см. 

Сажень «без чети» = 3 аршина без одной четверти аршина = 44 вершка = 197,5 см 

Сажень косая = 248,5 см – расстояние от носка левой ноги до конца среднего пальца поднятой 

вверх правой руки. 

Сажень «мерная» = 2,5 аршина = 40 вершков = 177,7 см. 

Шест (1 шест = 10 казённых саженей = 21, 336 м). 

Цепь (1 цепь = 50 казённых саженей =106, 68 м) 

Поприще (1 поприще идентично версте) 

Миля (1 русская миля = 7 вёрст ≈ 7,468 км). 

1 верста («путевая» или «пятисотная», «пятисотка») = 500 саженей ≈ 1 066,8 м 
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Приложение 6 

Темы рефератов, исследований, выступлений 

 
1. «Использование геометрических фигур в подвижных играх». 

2. «Проценты вокруг нас» 

4. «Математика и спорт» 

5. «Математика на кухне». 

6. «Задачи на разрезание». 
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«Окружающий мир» 

для 1 класса 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. №286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». (Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., 

регистрационный № 64100.)  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 г.  № 569 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования». (Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17.08.2022 г., 

регистрационный № 69676.) 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 г. № 372 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12.07.2023 г., регистрационный 

№ 74229). 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная область 

«Обществознание и естествознание» («Окружающий мир») соответствует Федеральной рабочей 

программе по учебному предмету «Окружающий мир» и включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы и тематическое 

планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 
Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного изучения в 1 

классе начальной школы. Содержание обучения в 1 классе завершатся перечнем универсальных 

учебных действий (УУД) — познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые 

возможно формировать средствами учебного предмета «Окружающий мир» с   учётом   

возрастных особенностей   младших   школьников. В первом классе предлагается 

пропедевтический уровень формирования УУД, поскольку становление универсальности 

действий на этом этапе обучения только начинается. С учётом того, что выполнение правил 

совместной деятельности строится на интеграции регулятивных (определенные волевые усилия, 

саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании 

отношений) и коммуникативных (способность вербальными средствами устанавливать 

взаимоотношения) универсальных учебных действий, их перечень дан в специальном разделе — 

«Совместная деятельность». 

Планируемые результаты программы по окружающему миру включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения обучающегося 

за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

Представлены также способы организации дифференцированного обучения. 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне 1 класса начального 

общего образования составлена на основе требований ФГОС НОО и федеральной рабочей 

программы воспитания. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
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Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном 

мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам детей 

младшего школьного возраста и направлено на достижение следующих целей: 

 формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе 

целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); 

освоение естественно-научных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, 

представленных в содержании программы по окружающему миру; 

 формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, приверженности 

здоровому образу жизни; 

 развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и 

жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью 

(наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием 

приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина Российской 

Федерации, понимание своей принадлежности к Российскому государству, определённому 

этносу; 

 проявление уважения к истории, культуре, традициям народов Российской Федерации; 

 освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих 

ценностей, законов и правил построения взаимоотношений 

в социуме; 

 обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности ребёнка к социализации 

на основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоционально-

положительного отношения к природе в соответствии с экологическими нормами 

поведения; 

 становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного отношения 

к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с правилами поведения в 

среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и 

природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и познание». Важнейшей 

составляющей всех указанных систем является содержание, усвоение которого гарантирует 

формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей 

ситуации.  Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 

ведущих идей: 

—  раскрытие роли человека в природе и обществе;  

— освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и природа», 

«Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его самость», «Человек и 

познание». 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир» в 1 классе 

составляет 66 часов (два часа в неделю).  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 

Человек и общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный 

коллектив. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Совместная деятельность с одноклассниками — учёба, игры, отдых. Рабочее место 

школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; освещение 

рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте. 

Режим труда и отдыха. 

Семья.  Моя семья в прошлом и настоящем.  Имена и фамилии членов семьи, их 

профессии. 

Взаимоотношения и взаимопомощь в семье.  Совместный труд и отдых.  Домашний 

адрес. 

Россия — наша Родина. Москва — столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). 

Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населённого пункта 

(города, села), региона. Культурные объекты родного края. 

Ценность и красота рукотворного мира.    Правила поведения в социуме. 

Человек и природа 

Природа — среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. 

Природные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и живая 

природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение температуры 

воздуха (воды) по термометру.  

Сезонные изменения в природе.  Взаимосвязи между человеком и природой.  Правила 

нравственного и безопасного поведения в природе. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое 

описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части 

растения (называние, краткая характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, 

лист, цветок, плод, семя. 

Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

Мир животных Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и др. ). 

Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 

Правила безопасной жизни 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и 

личной гигиены.  

Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми 

плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, 

дорожная разметка, дорожные сигналы). 

Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в 

условиях контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость 

изменений в живой природе от состояния неживой природы;  

— приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, 

рыбы, птицы), называть главную особенность представителей одной группы (в пределах 

изученного);  

— приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, 

устанавливать различия во внешнем виде. 
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Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

— понимать, что информация может быть представлена в разной форме — текста, 

иллюстраций, видео, таблицы;  

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

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять 

ответы участников; уважительно от носиться к разным мнениям;  

— воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её 

столицы; воспроизводить наизусть слова гимна России;  

— соотносить  предметы   декоративно-прикладного   искусства с принадлежностью 

народу РФ, описывать предмет по предложенному плану;  

— описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё 

отношение к природным явлениям;  

—  сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

—  сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового 

образа жизни (выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность 

использования бытовых электроприборов);  

—  оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах 

другими детьми, выполнять самооценку;  

—  анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, 

организации учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил пользования 

электро и газовыми приборами. 

Совместная деятельность: 

—  соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, 

справедливо распределять работу, определять нарушение правил взаимоотношений, при 

участии учителя устранять возникающие конфликты. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Изучение предмета "Окружающий мир" в 1 классе направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и 

духовно нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

—  становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание 

особой роли многонациональной России в современном мире;  

—  осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности;  
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—  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;  

—  проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, 

уважения к своему и другим народам; 

—  первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

—  проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности;  

—  принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и 

правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, 

сопереживания, уважения и доброжелательности;  

—  применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

—  понимание особой роли России в развитии общемировой художественной 

культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  

—  использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности, в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

—  соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том 

числе информационной);  

—  приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

—  осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

—  осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

—  ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира;  

—  осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том 

числе с использованием различных информационных средств. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательныеуниверсальные учебные действия: 

1)  Базовые логические действия: 

—  понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной 

среды обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся 

действительности;  

—  на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать 

связи и зависимости между объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во 

времени и в пространстве);  

—  сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии;  

—  объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

—  определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты;  

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма;  

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма 

2)  Базовые исследовательские действия: 

— проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к 

экспериментам, проводимым под руководством учителя;  

— определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных вопросов;  

— формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать 

возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях;  

— моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая 

и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; 

поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др.);  

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, 

причина — следствие);  

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

3)  Работа с информацией: 

— использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации с учётом учебной задачи; 

 — находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, 

согласно заданноу алгоритмы; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основе предложенного учителем способа её проверки;  
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— находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию;  

— читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, иллюстрацию);  

— соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого 

доступа в Интернет (с помощью учителя);  

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

в соответствии с учебной задачей; 

— фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников;  

— признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты;  

— соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное 

отношение к собеседнику;  

— использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о 

природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей;  

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

— конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов 

наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами;  

— находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных 

объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни;  

— готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 

рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1)  Самоорганизация: 

— планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по 

решению учебной задачи;  

— выстраивать последовательность выбранных действий и 

операций. 2)  Самоконтроль: 

— осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

— находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать 

свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя);  

— предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и 

жизни; 

3)  Самооценка: 

— объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 

оценкой учителя;  
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— оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 

Совместная деятельность: 

— понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 

окружающему миру);  

— коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

— выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и 

оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать 

конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого;  

— ответственно выполнять свою часть работы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

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

членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным 

ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на 

природе;  

— воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны;  

— приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и 

праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий;  

— различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и 

природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы 

животных (насекомые, рыбы, птицы, звери);  

— описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае 

дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в 

разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее существенные признаки;  

— применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными;  

— проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и 

индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей 

местности), измерения (в том числе вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и 

опыты под руководством учителя;  

— использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе;  

— оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к 

природе; правила поведения в быту, в общественных местах;  

— соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время 

наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами;  

— соблюдать правила здорового питания и личной гигиены;  

— соблюдать правила безопасного поведения пешехода;  
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— соблюдать правила безопасного поведения в природе;  

— с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником 

и электронными ресурсами школы. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всего Контрольные работы Практические работы 

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес 

школы. Классный, школьный коллектив. Друзья, 

взаимоотношения между ними, ценность дружбы, 

согласия, взаимной помощи 

2 

2 

   

1.2 Совместная деятельность с одноклассниками. 

Рабочее место школьника: удобное размещение 

учебных материалов и учебного оборудования. 

Правила безопасной работы на учебном месте. 

Режим труда и отдыха 

1    

1.3 Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. 

Имена и фамилии членов семьи, их профессии 

1    

1.4 Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. 

Совместный труд и отдых. Домашний адрес 

1    

1.5 Россия – наша Родина. Символы России (герб, 

флаг, гимн) 

2    

1.6 Москва – столица России 1    

1.7 Народы России 1    

1.8 Первоначальные сведения о родном крае. 

Название своего населённого пункта (города, 

села), региона. Культурные объекты родного 

края 

4    

1.9 Ценность и красота рукотворного мира 2    
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1.10 Правила поведения в социуме 1    

Итого по разделу 16  

Раздел 2. Человек и природа 

2.1 Природа – среда обитания человека 2    

2.2 Природа и предметы, созданные человеком. 

Природные материалы. Бережное отношение к 

предметам, вещам, уход за ними 

1    

2.3 Неживая и живая природа 2    

2.4 Наблюдения за погодой родного края. Погода и 

термометр 

2    

2.5 Определение температуры воздуха, воды по 

термометру 

1  1  

2.6 Сезонные изменения в природе 3    

2.7 Взаимосвязи между человеком и природой 1    

2.8 Правила нравственного и безопасного поведения 

в природе 

1    

2.9 Растительный мир. Растения ближайшего 

окружения: узнавание, называние, краткое 

описание 

1    

2.10 Лиственные и хвойные растения 2    

2.11 Дикорастущие и культурные растения 1    

2.12 Части растения. Название, краткая 

характеристика значения для жизни растения: 

корень, стебель, лист, цветок, плод, семя 

2    

2.13 Комнатные растения. Правила содержания и 

ухода 

3  1  
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2.14 Мир животных. Разные группы животных (звери, 

насекомые, птицы, рыбы и другие) 

13    

2.15 Домашние и дикие животные (различия в 

условиях жизни). Забота о домашних питомцах 

2    

Итого по разделу 37  

Раздел 3. Правила безопасной жизни 

3.1 Понимание необходимости соблюдения режима 

дня, правил здорового питания и личной гигиены 

3    

3.2 Правила безопасности в быту: пользование 

бытовыми электроприборами, газовыми плитами 

1    

3.3 Дорога от дома до школы. Правила безопасного 

поведения пешехода (дорожные знаки, дорожная 

разметка, дорожные сигналы) 

2    

3.4 Безопасность в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

электронный дневник и электронные ресурсы 

школы 

1    

Итого по разделу 7  

Резервное время 6    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 66 0 2  
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема урока 
Количество часов Дата 

изучения 

Электронные 

цифровые 

образовательн

ые ресурсы 
всего 

контрольн

ые работы 

практическ

ие работы 

1. Мы – школьники. Адрес 

школы. Знакомство со 

школьными  помещениями 

1 0 0 05.09.2023  

2. 

Классный коллектив. Мои 

друзья – одноклассники. 

Правила совместной 

деятельности 

1 0 0 09.09.2023  

3. Учебный класс. Рабочее 

место школьника. Режим 

учебного труда, отдыха 

1 0 1 12.09.2023  

4. 

Семейные поколения. Моя 

семья в прошлом и 

настоящем 

1 0 0 15.09.2023  

5. 
Семья – коллектив. Права и 

обязанности членов семьи 
1 0 0 19.09.2023  

6. 
Наша страна – Россия, 

Российская Федерация 
1 0 0 22.09.2023  

7. 
Наша Родина: от края и до 

края. Символы России 

1 0 0 26.09.2023  

8. Столица России - Москва. 

Достопримечательности 

Москвы 

1 0 0 29.09.2023  

9. 
Народы России. Народов 

дружная семья 
1 0 0 03.10.2023  

10. 

Родной край – малая 

Родина. Первоначальные 

сведения о родном крае: 

Волгоград 

1 0 0 06.10.2023  

11. 
Путешествие по родному 

краю 
1 0 0 17.10.2023  

12. 
Культурные объекты 

родного края 
1 0 0 20.10.2023  

13. Труд людей родного края 1 0 0 24.10.2023  
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14. Декоративное творчество 

народов, которое 

воплотилось в одежде, 

предметах быта, игрушках 

1 0 1 27.10.2023 

 

15. 
Отражение в предметах 

декоративного искусства 

природных условий жизни и 
традиций народов РФ 

1 0 0 31.10.2023  

16. Мы идём в театр 1 0 1 03.11.2023  

17. 

Резервный урок. Семейные 

традиции. Труд и отдых в 

семье 

1 0 0 07.11.2023  

18. Резервный урок. Культура 

народов России. Фольклор 

народов России 

1 0 0 10.11.2023  

19. Резервный урок. Культура 

народов России. 

Декоративное искусство 

народов России 

Проверочная работа № 1 

1 1 0 14.11.2023  

20. Что такое окружающий мир. 

Что природа даёт человеку? 

1 0 0 17.11.2023 

 

21. Значение природы в жизни 

людей: природа кормит, 

лечит 

1 0 0 28.11.2023 

 

22. Природа и человек. 

Природные материалы и 

изделия из них. Наше 

творчество 

1 0 0 01.12.2023  

23. 

Явления и объекты неживой 

природы 

1 0 1 05.12.2023  

24. 
Объекты живой природы. 

Сравнение объектов 

неживой и живой природы: 

выделение различий 

1 0 1 08.12.2023  

25. 
Наблюдаем за погодой. 

Анализ результатов 
1 0 1 12.12.2023  
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наблюдений 

26. Что такое термометр. 

Измерение температуры 

воздуха и воды как способы 

определения состояния 

погоды 

1 0 1 15.12.2023  

27. Практические занятия: 

измерение температуры 

воздуха и воды в разных 

условиях (в комнате, на 

улице) 

1 0 1 19.12.2023 

 

28. 
Времена года: наблюдения 

за особенностью погоды, 

жизнью растительного и 

животного мира осенью 

1 0 1 22.12.2023  

29. 

Времена года: наблюдения 

за особенностью погоды, 

жизнью растительного и 

животного мира зимой 

1 0 1 26.12.2023  

30. 
Времена года: наблюдения 

за особенностью погоды, 

жизнью растительного и 

животного мира весной 

1 0 1 29.12.2023  

31. 
Времена года: наблюдения 

за особенностью погоды, 

жизнью растительного и 

животного мира весной 

1 0 1 09.01.2024  

32. 
Прогулки на природе. 

Правила поведения 

Проверочная работа № 2 

1 1 1 12.01.2024  

33. Что мы знаем о растениях? 1 0 0 16.01.2024 
 

34. Особенности лиственных 

растений: узнавание, 

краткое описание. 

Лиственные растения 

нашего края 

1 0 1 19.01.2024 
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35. Особенности хвойных 

растений: узнавание, 

краткое описание. Хвойные 

растения нашего края 

1 0 0 23.01.2024  

36. 

Дикорастущие и культурные 

растения вокруг нас. 

Сходство и различия 

дикорастущих и культурных 

растений 

1 0 0 26.01.2024  

37. Как растение живет? 1 0 0 30.01.2024  

38. 
Части растения. Название, 

краткая характеристика 

значения для жизни 

растения 

1 0 0 02.02.2024  

39. Растения нашего уголка 

природы: узнавание, 

называние, краткое 

описание 

1 0 1 06.02.2024  

40. 

Комнатные растения. 

Растения в твоем доме: 

краткое описание 

1 0 1 09.02.2024  

41. 

Как мы ухаживаем за 

растениями уголка природы 

(практическая работа) 

Проверочная работа № 3 

1 1 0 13.02.2024  

42. Многообразие мира 

животных. Какие животные 

живут в нашем регионе? 

1 0 0 16.02.2024  

43. Каких зверей мы знаем? 

Мир животных: звери 

(узнавание, называние, 

сравнение, краткое 

описание) 

1 0 0 27.02.2024  

44. Какие звери живут в морях 

и океанах? Звери морские: 

узнавание, называние, 

краткое описание 

1 0 0 01.03.2024 

 

45. Мир животных: чем похожи 

все звери: главная 

особенность этой группы 

животных. Забота зверей о 

своих детенышах 

1 0 0 05.03.2024  
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46. Мир животных: насекомые 

(узнавание, называние). 

Главная особенность этой 

группы животных 

1 0 0 12.03.2024  

47. Насекомые: сравнение, 

краткое описание  внешнего 

вида 

1 0 0 15.03.2024  

48. Мир животных: птицы 

(узнавание, называние) 

Главная особенность этой 

группы животных 

1 0 0 19.03.2024  

49. Где обитают птицы,  чем 

они питаются. Птицы: 

сравнение места обитания, 

способа питания 

1 0 0 22.03.2024  

50. Мир животных: рыбы 

пресных и соленых 

водоемов (сравнение, 

краткое описание) 

1 0 0 26.03.2024  

51. Мир животных: 

земноводные (узнавание, 

называние, краткое 

описание). Главная 

особенность этой группы 

животных 

1 0 0 29.03.2024  

52. 

Земноводные: как они 

размножаются. Развитие 

лягушки  от икры до икры: 

анализ схемы 

1 0 0 02.04.2024  

53. Мир животных: 

пресмыкающиеся 

(узнавание, называние, 

краткое описание). Главная 

особенность этой группы 

животных 

1 0 0 05.04.2024  

54. Поговорим о 

пресмыкающихся, которые 

живут в жарких странах. 

Пресмыкающиеся жарких 

стран (узнавание, 

называние, краткое 

описание) 

1 0 0 07.04.2023  

55. Домашние и дикие 

животные. Различия в 

условиях жизни 

1 0 0 16.04.2024  
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56. 

Кто заботится о домашних 

животных Профессии 

людей, которые заботятся о 

животных 

1 0 0 19.04.2024  

57. 

Резервный урок. Времена 

года: наблюдения за 

особенностью погоды, 

жизнью растительного и 

животного мира лета 

1 0 0 23.04.2024  

58. 

Резервный урок. Где живут 

насекомые? Насекомые: 

место обитания, питание 

Проверочная работа № 4 

1 1 0 26.04.2024  

59. Режим дня первоклассника. 

Правильное сочетание труда 

и отдыха в режиме 

первоклассника 

1 0 0 30.04.2024  

60. Правила здорового питания. 

Состав пищи, 

обеспечивающий рост и 

развитие ребенка 6-7 лет. 

Правила поведения за 

столом 

1 0 0 07.05.2024  

61. Предметы личной гигиены. 

Закаливание организма 

солнцем, воздухом, водой. 

Условия и правила 

закаливания 

1 0 0 10.05.2024  

62. Бытовые электрические и 

газовые приборы: правила 

безопасного использования. 

Поведение в экстремальных 

ситуациях. Номера 

телефонов экстренных 

служб 

1 0 0 14.05.2024  

63.   

Ты – пешеход! 

1 0 1 17.05.2024 

 

64. Знаки дорожного движения 1 0 0 21.05.2024 

 

65. 
Знакомься: электронные 

ресурсы школы 

1 0 1 24.05.204 
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66. Резервный урок. Правила 

использования электронных 

устройств 

Проверочная работа № 5 

1 1 0 28.05.2024 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

66 5 19   

  

684



20 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Окружающий мир (в 2 частях), 1 класс /Плешаков А.А., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение»; 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Учебно-методические комплекты (УМК) для 1 – 4 классов (программы, учебники, рабочие 

тетради хрестоматии и т.п.) 

Программа «Окружающий мир» А.А. Плешакова. 

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ 

Плешаков А.А. Окружающий мир 1 – 4 классы, М.: Просвещение 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

Плешаков А.А., Александрова В.П., Борисова С.А. Окружающий мир: поурочные разработки: 1 

класс. Плешаков А.А., От земли до неба: Атлас-определитель: Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение 

Плешаков А.А., Зеленые страницы. Книга для учащихся начальных классов. 

Стандарт начального образования и документы по его реализации. 

Методические пособия для учителя. 

Детская справочная литература (справочники, энциклопедии) об окружающем мире (природе, 

труде людей, 

общественных явлениях и пр.) 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

- Учебная платформа Яндекс. Учебник https://education.yandex.ru 

- Учебная платформа Учи.ру https://uchi.ru/ 

- Сайт «Детские радости» ориентирован на дошкольный и младший школьный возраст детей, для 

родителей, воспитателей, педагогов: https://detskieradosti.ru 

- Детские электронные презентации и клипы: https://viki.rdf.ru 

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

- Библиотека материалов для начальной школы http://www.nachalka.com/biblioteka 

- Фестиваль педагогических идей http://festival.1september.ru 

- Портал «Музеи России» http://www.museum.ru 

- Детские электронные презентации и клипы http://viki.rdf.ru/ 

- Педсовет http://pedsovet.org 

Электронные версии журналов. 

http://barsuk.lenin.ru - Журнал для детей "Барсук" 

http://www.kostyor.ru/archives.html - Журнал для школьников "Костёр 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц 

Аудиоцентр / магнитофон 

Интерактивная доска, компьютер 

Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в соответствии с программным 

обучением. 

Плакаты по основным темам естествознания, магнитные или иные (природные сообщества, леса, 

луга, сады, озёра и т.п.) 

Портреты выдающихся людей России (политических деятелей, военачальников, писателей, 

поэтов, композиторов и др.) 
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Географические и исторические карты. 

Атлас географических и исторических карт. 

Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.) 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, 

ДЕМОНСТРАЦИЙ 

Термометр. Гербарий. Образцы полезных ископаемых. Глобус. Пробирки. Колба. Стекло. 

Секундомер. 

Весы. Пипетка. Щипцы. Линейка. Ножницы. Клей. Спиртовка. Тарелка. Стаканы. Фильтр(марля). 

Воронка. Цветные карандаши. 
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Приложение 1 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ФОП НОО 

Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся, освоивших ООП НОО, является ФГОС НОО 

независимо от формы получения начального общего образования и формы обучения. Таким 

образом, ФГОС НОО определяет основные требования к образовательным результатам 

обучающихся и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации и 

служит основой при разработке образовательной организацией соответствующего локального 

акта. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными 

функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения ФОП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

 оценка образовательных достижений, обучающихся на различных этапах обучения как 
основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 
аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися ФОП НОО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику; 

 текущую и тематическую оценку; 

 портфолио; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 
Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с 

целью оценки готовности к обучению на уровне начального общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает как основа (точка 

отсчета) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. Объектом оценки в 

рамках стартовой диагностики является сформированность предпосылок учебной деятельности, 

готовность к овладению чтением, грамотой и счетом. 

Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работниками с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 

процесса. 

Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения обучающегося в 

освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся 

существующих проблем в обучении. 
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Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учетом особенностей 

учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения обучающимися 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

Внешняя оценка включает: 

 независимую оценку качества образования; 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 
В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений: 

 Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений, обучающихся 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности 

обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых 

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

 Уровневый подход к оценке образовательных достижений, обучающихся служит 
важнейшей основой для организации индивидуальной работы с обучающимися. Он 

реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. Уровневый подход к оценке образовательных 

достижений, обучающихся реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже 

базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, 

отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего учебного материала. 

 Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

 оценку предметных и метапредметных результатов; 

 использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

 использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 
друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том 

числе исследовательских) и творческих работ; 

 использование форм работы, обеспечивающих возможность включения 
обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

 использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в 

том числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных 

(цифровых) технологий. 

Целью оценки личностных достижений, обучающихся является получение общего 

представления о воспитательной деятельности образовательной организации и ее влиянии на 

коллектив обучающихся. 

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и правил 

взаимодействия с обучающимся с учетом его индивидуально-психологических особенностей 

развития. 
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Личностные достижения обучающихся, освоивших ФОП НОО, включают две группы 

результатов: 

 основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и социально 
значимые качества личности; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и обучению, активное 
участие в социально значимой деятельности. 

Учитывая особенности групп личностных результатов, педагогический работник может 

осуществлять только оценку следующих качеств: 

 наличие и характеристика мотива познания и учения; 

 наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные действия; 

 способность осуществлять самоконтроль и самооценку. 
Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, целесообразно 

интегрировать с заданиями по оценке метапредметных регулятивных универсальных учебных 

действий. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения ФОП НОО, которые отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности: 

 познавательных универсальных учебных действий; 

 коммуникативных универсальных учебных действий; 

 регулятивных универсальных учебных действий. 
Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает 

формирование и оценку у обучающихся базовых логических действий, базовых 

исследовательских действий, умения работать с информацией. 

 Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование у 
обучающихся следующих умений: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 
объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 
предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 
непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает формирование у 

обучающихся следующих умений: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 
основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 
основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 
особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - 

следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 
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 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 
или сходных ситуациях; 

Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 
основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

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

соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями предполагает 

формирование и оценку у обучающихся таких групп умений, как общение и совместная 

деятельность. 

Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность у обучающихся следующих умений: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 
условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 
дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 
Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 
коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
Овладение регулятивными универсальными учебными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся умений самоорганизации 

(планировать действия по решению учебной задачи для получения результата, выстраивать 

последовательность выбранных действий) и самоконтроля (устанавливать причины успеха 

(неудач) в учебной деятельности, корректировать свои учебные действия для преодоления 

ошибок). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим 

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

образовательной организации в ходе мониторинга. В текущем учебном процессе отслеживается 

способность обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие 
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владения познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в 

предметном преподавании. 

В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универсальных учебных 

действий. Содержание и периодичность мониторинга устанавливаются решением педагогического 

совета образовательной организации. Инструментарий для оценки сформированности 

универсальных учебных действий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке функциональной грамотности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется через оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки предметных результатов освоения ООП НОО в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и 

способах действий, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов освоения ООП НОО используются критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность: 

 Обобщенный критерий "знание и понимание" включает знание и понимание роли 
изучаемой области знания или вида деятельности в различных контекстах, знание и 

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

 Обобщенный критерий "применение" включает: 

 использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных 

действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

 использование специфических для предмета способов действий и видов 
деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

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

деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

 Обобщенный критерий "функциональность" включает осознанное использование 
приобретенных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется педагогическим 

работником в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со второго класса, в конце 

каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в классном 

журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

и универсальных учебных действий, является основанием для перевода обучающихся в 

следующий класс. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации и 

складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету. Предметом 

итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, построенные на основном содержании предмета с учетом формируемых 

метапредметных действий. 
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Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету должно 

включать: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 
способов оценки (например, текущая (тематическая); устно (письменно), практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости - с 
учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 
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Приложение 2 

Мониторинг качества достижения планируемых результатов 

Название модуля Форма контроля 

 Входная диагностическая работа 

Человек и общество Проверочная работа № 1 

Человек и природа. Явления природы. Проверочная работа № 2 

Человек и природа. Растения. Проверочная работа № 3 

Человек и природа. Животные. Проверочная работа № 4 

Правила безопасной жизнедеятельности Проверочная работа № 5 

 Итоговая контрольная работа 

  Комплексная работа 
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Приложение 3 

Слова-термины 

           Природные объекты и предметы, созданные человеком. Признаки предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, 

листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, ветер, закат, дождь, гроза. 

Звёзды и планеты. Созвездия. Формы и размеры звёзд. Солнце - ближайшая к нам звезда, 

источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля - планета; общее представление о форме 

и размерах Земли. Глобус как модель Земли, Луна - естественный спутник Земли. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Смена времён года в родном крае 

на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (облачность, осадки, ветер). 

Водоёмы (река, море, озеро); их использование человеком. Водоёмы родного края 

(названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Вода. Состояния воды. Использование в хозяйственной жизни человека. Полезные 

ископаемые. Камни, их разнообразие (по форме, размерам, цвету) и красота. Гранит, кремень, 

известняк. Их значение в хозяйственной деятельности человека. 

Растения, их разнообразие. Части растений (корень стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Знакомство с отдельными представителями растений (комнатные растения, растения 

цветника, деревья). Бережное отношение человека к растениям. 

Грибы (съедобные и ядовитые). 

Животные и их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия.  Особенности питания 

разных животных. Дикие и домашние животные. 

           Президент РФ - глава государства. 

Праздник в жизни общества. Основные праздники: Новый год, Рождество, День защитника 

Отечества, 8 Марта, День Весны и Труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 

семьи и др. 

Москва - столица России. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта. Уважительное отношение к своему и другим народам. Родной 

край - частица России. Родной город, регион: название, основные достопримечательности. 

Особенности труда людей родного края, профессии. Важные сведения из истории родного края. 
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Приложение 4 

Учебные проекты 

Проекты первого года обучения по предмету «Окружающий мир»: 

Предмет, 

класс 

Продолжительность 

(даты начала и 

окончания проекта) 

 

Название 

проекта 

Тип проекта 

по количеству 

участников: 

индивидуальный, 

парный, 

групповой 

Продукт, 

который будет 

создан 

Окружающий 

мир 

1 класс 

Ноябрь  

(1 неделя) 

 

 

Декабрь   

(2 недели)  

 

 

 

 

 

 

 

В течение II 

полугодия 

(сбор материала)   

 

 

 

 

 

Март – апрель (3 

недели)  

Проект «Моя 

малая 

Родина».  

 

 

Проект «Моя 

семья». 

Как живет 

семья? 

 

 

 

 

 

Проект «Мой 

класс и моя 

школа» 

(Объединение 

с проектом по 

литературному 

чтению) 

 

Проект «Мои 

домашние 

питомцы» 

 

Индивидуальный  

 

 

 

 

Индивидуальный  

 

 

 

 

 

 

 

Объединение с 

проектом по 

литературному 

чтению) 

 

 

 

 

Индивидуально – 

групповой  

 

Презентация в виде 

устного журнала. 

 

 

Создание 

«Семейного древа» 

Проект может быть 

долгосрочным и 

перейти в 

исследовательскую 

работу во 2 классе 

(проект «Моя 

родословная») 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 

ролика/фильма.  

«Мои домашние 

питомцы» 

 

Цель любого проекта — решение проблемы творческого и поискового характера. Поэтому 

учащиеся получают максимальную возможность для самореализации, для применения различных 

способностей (аналитических, художественных, коммуникативных), которые на уроке зачастую 

остаются невостребованными. Обязательная задача педагога при этом — дать возможность 

каждому участнику ощутить собственную значимость и необходимость в выполнении общего 

дела.  

Кроме того, для учителя важно знать, что проекты, представленные в учебнике, можно 
реализовывать и в рамках внеурочной деятельности.  

Работа над проектами является эффективным способом формирования универсальных 

учебных действий: 

 • личностных;  

• регулятивных (организационных);  

• познавательных (интеллектуальных);  

• коммуникативных.  
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В соответствии с требованиями нового стандарта по окончании начальной школы 

предполагается оценивание сформированности у школьников универсальных учебных действий. 

Организация систематической работы над проектами позволит существенно дополнить усилия 

учителей по формированию УУД на уроках окружающего мира и в результате поможет достичь 

хороших показателей при итоговой диагностике. Кроме того, работа над проектами позволяет 

ученикам:  

• обрести ощущение успешности, не зависящее от текущей успеваемости;  

• научиться применять полученные знания;  

• организовывать сотрудничество с родителями, другими взрослыми на регулярной основе; 

• сотрудничать и вести диалог со сверстниками; 

• учитывать и понимать точку зрения своего одноклассника; • распределять роли при 

выполнении группового проекта; 

 • ставить цели своей работы; 

• планировать свою деятельность для реализации проекта; 

• предъявлять результаты проектной деятельности; 

• оценивать проекты, как свои, так и своих одноклассников. Главное в работе над 

проектами — научить школьников создавать и реализовывать свои замыслы. Это очень важное 

умение. 
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Приложение 5 

Темы творческих работ(заданий) 

«Моделирование». 
Деятельность моделирования близка к практическим работам, хотя и не входит в эту 

рубрику. Она представлена в учебнике специальными заданиями, отмеченными соответствующим 

условным знаком. Использование для изучения окружающего мира готовых моделей (например, 

глобуса — модели Земли, моделей кораблей, самолётов), а также изготовление моделей самими 

учащимися, т. е. собственно моделирование, — необходимое дополнение к работе с натуральными 

природными объектами и предметами, позволяющее переходить от наглядно-действенного и 

наглядно-образного мышления к абстрактному, к формированию элементов теоретических 

знаний. Моделирование как знаково-символическое действие относится к числу важнейших видов 

познавательных УУД. С помощью моделей дети учатся выделять существенные признаки 

объектов, осваивая на разных примерах такие важные для познания окружающего мира понятия, 

как форма, размер, цвет. В 1 классе учащиеся изготавливают модели Солнца, звёзд, созвездий, 

Земли, Луны, а также «одежды» рыб, светофора, автомобиля. 

КТО ТАКИЕ РЫБЫ? 

Выполняется моделирование по заданию учебника. При этом используются монеты или 

специально подготовленные кружочки из фольги. Оказывается, смоделировать «одежду» рыб не 

так-то просто. Чтобы получилась надёжная защита для тела рыбы, нужно положить «чешуйки» 

определённым образом. Дети самостоятельно найдут закономерность в расположении чешуек, 

рассматривая рисунок на с. 34 (справа), и попробуют повторить её на модели. Дети убедятся: если 

«чешуйки» класть неправильно, между ними останутся промежутки и такая «одежда» плохо 

защитит рыбу. Учитель, проходя по рядам, оказывает индивидуальную помощь детям и проверяет 

их работу. 
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Приложение 6 

Темы рефератов, исследований, выступлений 
 

• Азбука цветов. 

• Волнистые попугайчики - мои любимчики. 

• Вред или пользу приносят дождевые черви? 

• Все о кошках великих людей. 

• Вымершие животные. 

• Для чего котам хвосты? 

• Для чего котам хвосты? 

• Жар и дрожь земли (вулканы и землетрясения). 

• Кошка в нашем доме. 

• Наблюдения за изменением времён года. 

• Необычные профессии. 

• Откуда берётся шоколад? 

• Самое медлительное млекопитающее. 

• Самые удивительные фрукты и овощи мира. 

• Школа будущего. 

• Школы в прошлом.
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«Окружающий мир» 

для 2 класса 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» 

(предметная область «Обществознание и естествознание» («Окружающий 

мир») соответствует Федеральной рабочей программе по учебному предмету 

«Окружающий мир» и включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы и тематическое 

планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

окружающего мира, место в структуре учебного плана, а также подходы к 

отбору содержания и планируемым результатам. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для 

обязательного изучения окружающего мира в каждом классе на уровне 

начального общего образования. 

Планируемые результаты программы по окружающему миру включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне 

начального общего образования. 

Программа по окружающему миру на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований ФГОС НОО и федеральной 

рабочей программы воспитания. 
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, 

предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует 

потребностям и интересам обучающихся на уровне начального общего 

образования и направлено на достижение следующих целей: 

 формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём 

человека на основе целостного взгляда на окружающий мир 

(природную и социальную среду обитания); освоение естественно-

научных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, 

представленных в содержании программы по окружающему миру; 

 формирование ценности здоровья человека, его сохранения и 

укрепления, приверженности здоровому образу жизни; 
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 развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной 

учебной и жизненной практике, связанной как с поисково-

исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая 

деятельность), так и с творческим использованием приобретённых 

знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

Российской Федерации, понимание своей принадлежности к 

Российскому государству, определённому этносу;  

 проявление уважения к истории, культуре, традициям народов 

Российской Федерации;  

 освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию 

общечеловеческих ценностей, законов и правил построения 

взаимоотношений в социуме; 

 обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности 

ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических норм 

жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного 

отношения к природе в соответствии с экологическими нормами 

поведения;  

 становление навыков повседневного проявления культуры общения, 

гуманного отношения к людям, уважительного отношения к их 

взглядам, мнению и индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых 

результатов обучения окружающему миру является раскрытие роли человека 

в природе и обществе, ознакомление с правилами поведения в среде 

обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в 

системах: «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие 

люди», «Человек и познание». Важнейшей составляющей всех указанных 

систем является содержание, усвоение которого гарантирует формирование у 

обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и 

оценки возникшей ситуации.  

Отбор содержания программы по окружающему миру осуществлён на 

основе следующих ведущих идей: 

 раскрытие роли человека в природе и обществе; 

 освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: 

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

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

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
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Число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир», 

составляет во 2 классе – 68 часов. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2 КЛАСС 

Человек и общество 

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

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

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

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. Города России. Россия – многонациональное 

государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, 

его природные и культурные достопримечательности. Значимые события 

истории родного края. 

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. 

Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля 

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

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

горизонта при помощи компаса. Ориентирование на местности по местным 

природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с 

помощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

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

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

земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. 

Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни животных. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений 

и животных Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана 

природы. Правила нравственного поведения на природе. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

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

двигательной активности) и рациональное питание (количество приёмов 
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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 приёмах пищи и на пришкольной территории), в 

быту, на прогулках. 

Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и 

метро (ожидание на остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, 

высадка, знаки безопасности на общественном транспорте). Номера 

телефонов экстренной помощи. 

Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в 

информационно-коммуникационной сети Интернет (коммуникация в 

мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в 

информационно-коммуникационную сеть Интернет. 

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) 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

 ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, 

сравнение, измерение);  

 определять на основе наблюдения состояние вещества (жидкое, 

твёрдое, 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 как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений: 

 различать информацию, представленную в тексте, графически, 

аудиовизуально;  

 читать информацию, представленную в схеме, таблице;  

 используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять 

схемы;  
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 соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем 

протекания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

1. ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой 

характеристикой: 

 понятия и термины, связанные с социальным миром 

(индивидуальность человека, органы чувств, жизнедеятельность; 

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

родной край, регион);  

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

тело, явление, вещество; заповедник);  

 понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны 

здоровья (режим, правильное питание, закаливание, безопасность, 

опасная ситуация). 

2. описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от 

других планет Солнечной системы; 

3. создавать небольшие описания на предложенную тему (например, 

«Моя семья», «Какие бывают профессии?», «Что «умеют» органы 

чувств?», «Лес – природное сообщество» и др.); 

4. создавать высказывания-рассуждения (например, признаки 

животного и растения как живого существа; связь изменений в живой 

природе с явлениями неживой природы); 

5. приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную 

книгу России (на примере своей местности); 

6. описывать современные события от имени их участника. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

 следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении 

учебной задачи; 

 контролировать с небольшой помощью учителя последовательность 

действий по решению учебной задачи;  

 оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и 

одноклассников, спокойно, без обид принимать советы и замечания.  

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации 

в соответствии с правилами поведения, принятыми в обществе;  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, 

культуры общения, проявления терпения и уважения к собеседнику;  
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 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.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение предмета «Окружающий мир» на уровне начального общего 

образования направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» 

характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать 

приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

понимание особой роли многонациональной России в современном 

мире;  

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей 

национальной общности;  

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края;  

 проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей 

страны, уважения к своему и другим народам;  

 первоначальные представления о человеке как члене общества, 

осознание прав и ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, 

их взглядам, признанию их индивидуальности;  

 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм 

поведения и правил межличностных отношений, которые строятся на 

проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и 

доброжелательности;  

 применение правил совместной деятельности, проявление 

способности договариваться, неприятие любых форм поведения, 

направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям.  

Эстетического воспитания: 

 понимание особой роли России в развитии общемировой 

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

творчеству своего и других народов;  

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности, в разных видах художественной деятельности.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и 

других людей) образа жизни; выполнение правил безопасного 

поведении в окружающей среде (в том числе информационной);  

 приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью.  

Трудового воспитания: 

 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и 

общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям.  

Экологического воспитания: 

 осознание роли человека в природе и обществе, принятие 

экологических норм поведения, бережного отношения к природе, 

неприятие действий, приносящих ей вред.  

Ценности научного познания: 

 осознание ценности познания для развития человека, необходимости 

самообразования и саморазвития; 

 проявление познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в расширении своих знаний, 

в том числе с использованием различных информационных средств.  
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и 

социальной среды обитания), проявлять способность 

ориентироваться в изменяющейся действительности;  

 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира 

устанавливать связи и зависимости между объектами (часть – целое; 

причина – следствие; изменения во времени и в пространстве);  

 сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания 

для сравнения, устанавливать аналогии;  

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  
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 определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты;  

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма;  

 выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма.  

2) Базовые исследовательские действия: 

 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному 

плану или выдвинутому предположению) наблюдения, несложные 

опыты;  

 проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством 

учителя;  

 определять разницу между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных вопросов;  

 формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях;  

 моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в 

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

а также в социуме (лента времени; поведение и его последствия; 

коллективный труд и его результаты и др.);  

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по установлению особенностей объекта изучения и связей между 

объектами (часть – целое, причина – следствие);  

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, 

исследования).  

3) Работа с информацией: 

 использовать различные источники для поиска информации, 

выбирать источник получения информации с учётом учебной задачи;  

 находить в предложенном источнике информацию, представленную 

в явном виде, согласно заданному алгоритму;  

 распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основе предложенного учителем способа её 

проверки;  

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 

графическую, аудиовизуальную информацию;  

 читать и интерпретировать графически представленную информацию 

(схему, таблицу, иллюстрацию);  
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 соблюдать правила информационной безопасности в условиях 

контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет (с помощью учителя);  

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, 

выступление, высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, 

диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, 

оценивать выступления участников;  

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; приводить 

доказательства своей правоты;  

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять 

уважительное отношение к собеседнику;  

 использовать смысловое чтение для определения темы, главной 

мысли текста о природе, социальной жизни, взаимоотношениях и 

поступках людей;  

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование);  

 конструировать обобщения и выводы на основе полученных 

результатов наблюдений и опытной работы, подкреплять их 

доказательствами;  

 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об 

изученных объектах и явлениях природы, событиях социальной 

жизни;  

 готовить небольшие публичные выступления с возможной 

презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту 

выступления.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя 

действия по решению учебной задачи;  

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2) Самоконтроль и самооценка: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины;  
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 корректировать свои действия при необходимости (с небольшой 

помощью учителя);  

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения, в том числе в 

житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни.  

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить 

свою оценку с оценкой учителя;  

 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при 

необходимости корректировать их.  

Совместная деятельность: 

 понимать значение коллективной деятельности для успешного 

решения учебной (практической) задачи; активно участвовать в 

формулировании краткосрочных и долгосрочных целей совместной 

деятельности (на основе изученного материала по окружающему 

миру);  

 коллективно строить действия по достижению общей цели: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться;  

 выполнять правила совместной деятельности: справедливо 

распределять и оценивать работу каждого участника; считаться с 

наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их 

возникновении мирно разрешать без участия взрослого;  

 ответственно выполнять свою часть работы.  
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

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;  
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 распознавать изученные объекты окружающего мира по их 

описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем 

мире;  

 приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников 

народов родного края; важных событий прошлого и настоящего 

родного края; трудовой деятельности и профессий жителей родного 

края;  

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные 

наблюдения и опыты с природными объектами, измерения;  

 приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, 

иллюстрирующие значение природы в жизни человека;  

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов 

изученные культурные объекты (достопримечательности родного 

края, музейные экспонаты);  

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов 

изученные природные объекты и явления, в том числе звёзды, 

созвездия, планеты;  

 группировать изученные объекты живой и неживой природы по 

предложенным признакам;  

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков;  

 ориентироваться на местности по местным природным признакам, 

Солнцу, компасу;  

 создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе 

и обществе;  

 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и 

обществе;  

 соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, 

оценивать примеры положительного и негативного отношения к 

объектам природы, проявления внимания, помощи людям, 

нуждающимся в ней;  

 соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила 

безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро;  

 соблюдать режим дня и питания;  

 безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого 

доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет;  

 безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с 

помощью учителя (при необходимости). 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

2 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 Наша родина - Россия  12     

1.2 Семья. Семейные ценности и традиции  2     

1.3 
Правила культурного поведения в 

общественных местах 
 2     

Итого по разделу  16   

Раздел 2. Человек и природа 

2.1 
Методы познания природы. Земля и 

другие панеты, звезды и созвездия. 
 7     

2.2 Многообразие растений  8     

2.3 Многообразие животных  11     

2.4 
Красная книга России. Заповедники и 

природные парки 
 8     

Итого по разделу  34   

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 Здоровый образ жизни школьника  4     

3.2 

Безопасность в школе и общественном 

транспорте, безопасность в сети 

Интернет 

 8     
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Итого по разделу  12   

Резервное время  6   3    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   3   0   
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 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  2 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Наша Родина - Россия, Российская 

Федерация 
 1      

2 Москва - столица России. Герб Москвы  1      

3 

Достопримечательности Москвы: 

Большой театр, МГУ, Московский цирк, 

Театр кукол имени С.В. Образцова 

 1      

4 Страницы истории: как Москва строилась  1      

5 
Санкт-Петербург - северная столица. 

Достопримечательности города 
 1      

6 
Народы России. Народы Севера: 

традиции, обычаи, праздники 
 1      

7 
Народы Поволжья и других территорий 

РФ: традиции, обычаи, праздники 
 1      

8 
Родной край, его природные 

достопримечательности 
 1      

9 

Значимые события истории родного края. 

Исторические памятники, старинные 

постройки 

 1      

10 

Наш регион, какой он? Культура родного 

края Родной край, его культурные 

достопримечательности 

 1      

11 Мир профессий жителей нашего региона  1      
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12 
Зачем человек трудится? Ценность труда 

и трудолюбия 
 1      

13 
Родословная. Родословное древо, история 

семьи. Предшествующие поколения 
 1      

14 
Семейные ценности и традиции. Труд, 

досуг, занятия членов семьи 
 1      

15 

Правила культурного поведения в 

общественных местах: кинотеатре, театре, 

торговом центре, музее 

 1      

16 

Главные правила взаимоотношений 

членов общества: доброта, 

справедливость, честность, уважение к 

чужому мнению 

 1      

17 

Резервный урок. Древние кремлевские 

города: Нижний Новгород, Псков, 

Смоленск 

 1      

18 

Резервный урок. Взаимоотношения 

членов семьи: отношение к детям и 

старшему поколению 

 1      

19 

Резервный урок.Тематическая 

проверочная работа по разделу "Человек 

и общество" 

 1   1     

20 

Как человек познает окружающую 

природу? Особенности разных методов 

познания окружающего мира 

 1      

21 

Звездное небо: звезды и созвездия. 

Солнечная система: планеты (название, 

расположение от Солнца, краткая 

 1      
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характеристика) 

22 
Земля – живая планета Солнечной 

системы 
 1      

23 
Почему на Земле есть жизнь? Условия 

жизни на Земле 
 1      

24 Модели Земли. Практическая работа  1    1    

25 
Ориентирование на местности. 

Практическая работа 
 1    1    

26 

Ориентирование на местности с 

использованием компаса. Практическая 

работа 

 1    1    

27 

Многообразие растений по месту 

обитания, внешнему виду. Сравнение 

растений разных климатических условий 

 1      

28 
Деревья, кустарники, травы родного края 

(узнавание, называние, краткое описание) 
 1      

29 

Деревья лиственные и хвойные. 

Сравнение лиственных и хвойных 

деревьев: общее и различия 

 1      

30 
Кустарники нашего края: узнавание, 

название, краткое описание 
 1      

31 

Травы нашего края: многообразие. 

Внешний вид, условия жизни (называние, 

краткое описание) 

 1      

32 

Зависимость жизни растений от 

состояния неживой природы. Жизнь 

растений осенью и зимой 

 1      

33 Зависимость жизни растений от  1      
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состояния неживой природы. Жизнь 

растений весной и летом 

34 
Растения дикорастущие и культурные: 

общее и различия 
 1      

35 
Многообразие животных родного края и 

разных территорий России 
 1      

36 

Мир животных: насекомые. Особенности 

внешнего вида, передвижения, питания: 

узнавание, называние, описание 

 1      

37 

Мир животных: рыбы. Особенности 

внешнего вида, условия жизни, 

передвижения, питания: узнавание, 

называние, описание 

 1      

38 

Мир животных: птицы. Особенности 

внешнего вида, передвижения, питания: 

узнавание, называние, описание 

 1      

39 

Мир животных: земноводные. 

Особенности внешнего вида, 

передвижения, питания: узнавание, 

называние, описание 

 1      

40 

Мир животных: пресмыкающиеся. 

Особенности внешнего вида, 

передвижения, питания: узнавание, 

называние, описание (общая 

характеристика признаков) 

 1      

41 

Мир животных: звери (млекопитающие). 

Особенности внешнего вида, 

передвижения, питания: узнавание, 

 1      
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называние, описание 

42 

Животные и их потомство Размножение 

животных. Стадии развития насекомого, 

земноводных 

 1      

43 

Связи в природе: зависимость изменений 

в живой природе от изменений в неживой 

природе 

 1      

44 

Годовой ход изменений в жизни 

животных. Жизнь животных осенью и 

зимой 

 1      

45 

Годовой ход изменений в жизни 

животных. Жизнь животных весной и 

летом 

 1      

46 

Красная книга России. Ее значение в 

сохранении и охране редких растений и 

животных 

 1      

47 

Отдельные представители растений 

Красной книги России (включая 

представителей растительного мира 

региона): узнавание, называние и 

описание 

 1      

48 

Отдельные представители животных 

Красной книги России (включая 

представителей животного мира региона): 

узнавание, называние и описание 

 1      

49 
Заповедники: значение для охраны 

природы 
 1      

50 Какие задачи решают сотрудники  1      
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заповедника. Правила поведения на 

территории заповедника 

51 

Заповедники Севера России (Остров 

Врангеля, Большой Арктический 

заповедник) 

 1      

52 
Заповедники Юга России (Кавказский 

заповедник) 
 1      

53 

Заповедники Сибири (Байкальский 

заповедник, Саяно-Шушенский 

заповедник) 

 1      

54 
Резервный урок. Дикорастущие и 

культурные растения родного края 
 1      

55 

Резервный урок.Тематическая 

проверочная работа по разделу "Человек 

и природа" 

 1   1     

56 

Здоровый образ жизни. Режим дня: 

чередование сна, учебных занятий, 

двигательной активности 

 1      

57 

Рациональное питание: количество 

приемов пищи и рацион питания. 

Витамины и здоровье ребенка 

 1      

58 

Физическая культура. Игры на воздухе 

как условие сохранения и укрепления 

здоровья 

 1      

59 

Закаливание. Значение закаливания для 

укрепления здоровья. Средства и правила 

проведения закаливающих процедур 

 1      

60 Правила безопасности в школе: маршрут  1      
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до школы, поведение на занятиях, 

переменах, при приеме пищи; на 

пришкольной территории 

61 

Правила безопасного поведения в быту. 

Безопасное пользование 

электроприборами, газовой плитой. 

Безопасность при разогреве пищи. 

Номера телефонов экстренной помощи 

 1      

62 

Безопасное поведение на прогулках: 

правила поведения на игровых 

площадках; езда на велосипедах (санках, 

самокатах) и качелях 

 1      

63 
Правила безопасного поведения 

пассажира наземного транспорта 
 1      

64 
Знаки безопасности на общественном 

транспорте 
 1      

65 

Правила безопасного поведения 

пассажира метро. Знаки безопасности в 

метро 

 1      

66 

Правила поведения при пользовании 

компьютером: посадка, время 

пользования, обязательность отдыха и 

другие 

 1      

67 Безопасное пользование Интернетом  1      

68 
Резервный урок. Проверочная работа по 

итогам обучения во 2 классе 
 1   1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   3   3   
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Окружающий мир (в 2 частях), 2 класс/ Плешаков А.А., Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение» 

 Н.А. Соколова "Окружающий мир" рабочая тетрадь (1-2 часть) к учебнику 

А.А. Плешакова "Окружающий мир. 2 класс. В 2-х частях." (М.: 

Просвещение.) Издательство "ЭКЗАМЕН" Москва, 2022.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 Окружающий мир (в 2 частях), 2 класс /Плешаков А.А., Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение»; 

 А.А. Плешаков. Рабочая тетрадь к учебнику для 2 класса «Окружающий 

мир» - в 2 частях М. 

 Просвещение, 2022 

 А.А. Плешаков. Атлас- определитель для начальных классов. М. 

Просвещение, 2019 

 А.А. Плешаков «Зеленые страницы». Книга для учащихся нач. классов. М. 

Просвещение,2019 

 А.А. Плешаков "Энциклопедия путешествий" страны мира. Книга для 

учащихся начальных классов. М.: Просвещение, 2019 

 Плешаков, А. А. Окружающий мир. 2 класс [Электронный ресурс]: 

электронное приложение к учебам. – М.: Просвещение, 2019  
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ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

 1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим 

доступа: http://schoolcollection.edu.ru 

 2. Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа: 

http://nachalka/info/about/193 

 3. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа: 

http://nachalka.info/about/193 

 4. Всероссийское общество охраны природы (ВООП) общероссийская 

общественная организация. –Режим доступа: http://www.voop.su 

 5. Красная Книга Российской Федерации. – Режим доступа: 

http://www.sevin.ru/redbook 

 6. Интернет-сайт о лесах. – Режим доступа: http://www.forest.ru 

 7. https://resh.edu.ru 

 8. https://uchi.ru/teachers/2k/olympiads 
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«Окружающий мир» 

для 3 класса 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативная правовая основа для разработки рабочих программ 

в 2023–2024 учебном году 

 

Начальное общее образование 

1. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 г. №286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

(Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

05.07.2021 г., регистрационный № 64100.)  

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.07.2022 г.  № 569 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования». (Зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 17.08.2022 г., регистрационный № 69676.) 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 

2023 г. № 372 «Об утверждении федеральной образовательной 

программы начального общего образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 12.07.2023 г., 

регистрационный № 74229). 
 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» 

(предметная область «Обществознание и естествознание» («Окружающий 

мир») соответствует Федеральной рабочей программе по учебному предмету 

«Окружающий мир» и включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы и тематическое 

планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

окружающего мира, место в структуре учебного плана, а также подходы к 

отбору содержания и планируемым результатам. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для 

обязательного изучения окружающего мира в каждом классе на уровне 

начального общего образования. 
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Планируемые результаты программы по окружающему миру включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне 

начального общего образования. 

Программа по окружающему миру на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований ФГОС НОО и федеральной 

рабочей программы воспитания. 
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, 

предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует 

потребностям и интересам обучающихся на уровне начального общего 

образования и направлено на достижение следующих целей: 

 формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём 

человека на основе целостного взгляда на окружающий мир 

(природную и социальную среду обитания); освоение естественно-

научных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, 

представленных в содержании программы по окружающему миру; 

 формирование ценности здоровья человека, его сохранения и 

укрепления, приверженности здоровому образу жизни; 

 развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной 

учебной и жизненной практике, связанной как с поисково-

исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая 

деятельность), так и с творческим использованием приобретённых 

знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

Российской Федерации, понимание своей принадлежности к 

Российскому государству, определённому этносу;  

 проявление уважения к истории, культуре, традициям народов 

Российской Федерации;  

 освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию 

общечеловеческих ценностей, законов и правил построения 

взаимоотношений в социуме; 

 обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности 

ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических норм 

жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного 

отношения к природе в соответствии с экологическими нормами 

поведения;  
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 становление навыков повседневного проявления культуры общения, 

гуманного отношения к людям, уважительного отношения к их 

взглядам, мнению и индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых 

результатов обучения окружающему миру является раскрытие роли человека 

в природе и обществе, ознакомление с правилами поведения в среде 

обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в 

системах: «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие 

люди», «Человек и познание». Важнейшей составляющей всех указанных 

систем является содержание, усвоение которого гарантирует формирование у 

обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и 

оценки возникшей ситуации.  

Отбор содержания программы по окружающему миру осуществлён на 

основе следующих ведущих идей: 

 раскрытие роли человека в природе и обществе; 

 освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: 

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

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

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир», 

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

2 класс – 68 часов, 3 класс – 68 часов, 4 класс – 68 часов.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

3 КЛАСС 

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 

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

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры 

веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух 

– смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в 

природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, воды. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в 

хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. 

Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). Почва, её состав, 

значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение 

шляпочных грибов. Грибы съедобные и несъедобные. 

Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла организмов от 

условий окружающей среды. Размножение и развитие растений. Особенности 

питания и дыхания растений. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. Условия, необходимые для 
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жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, 

фиксация изменений. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от 

условий окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, 

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

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

животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

животным. Охрана животных. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

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

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

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

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

наблюдений). Правила нравственного поведения в природных сообществах. 

Человек – часть природы. Общее представление о строении тела 

человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, 

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

жизнедеятельности организма. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. 

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 самолёта, судна; знаки безопасности). 

Безопасность в информационно-коммуникационной сети Интернет 

(ориентирование в признаках мошеннических действий, защита 

персональной информации, правила коммуникации в мессенджерах и 

социальных группах) в условиях контролируемого доступа в 

информационно-коммуникационную сеть Интернет.  

Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 
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действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий способствуют 

формированию умений: 

 проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, 

поведение животных) по предложенному и самостоятельно 

составленному плану; на основе результатов совместных с 

одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать выводы;  

 устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями 

поведения и условиями жизни животного;  

 определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) 

существенные признаки и отношения между объектами и явлениями;  

 моделировать цепи питания в природном сообществе;  

 различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; 

соотносить историческое событие с датой (историческим периодом). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений: 

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

полезную и интересную информацию о природе нашей планеты;  

 находить на глобусе материки и океаны, воспроизводить их 

названия; находить на карте нашу страну, столицу, свой регион;  

 читать несложные планы, соотносить условные обозначения с 

изображёнными объектами;  

 находить по предложению учителя информацию в разных 

источниках – текстах, таблицах, схемах, в том числе в 

информационно-коммуникационной сети Интернет (в условиях 

контролируемого входа); 

 соблюдать правила безопасности при работе в информационной 

среде.  

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

 ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их 

краткой характеристикой: 

1. понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, 

семейный бюджет, памятник культуры);  

2. понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, 

океан, модель Земли, царство природы, природное сообщество, цепь 

питания, Красная книга);  
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3. понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью 

(знаки дорожного движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, 

предвидение). 

 описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 

 описывать схожие, различные, индивидуальные признаки на основе 

сравнения объектов природы;  

 приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных 

царств природы;  

 называть признаки (характеризовать) животного (растения) как 

живого организма;  

 описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей 

страны (в пределах изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

 планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои 

действия (при небольшой помощи учителя);  

 устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, 

корректировать свои действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя 

(лидера), подчинённого;  

 оценивать результаты деятельности участников, положительно 

реагировать на советы и замечания в свой адрес;  

 выполнять правила совместной деятельности, признавать право 

другого человека иметь собственное суждение, мнение;  

 самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учётом этики 

общения.  
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение предмета «Окружающий мир» на уровне начального общего 

образования направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» 

характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать 

приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 
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Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

понимание особой роли многонациональной России в современном 

мире;  

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей 

национальной общности;  

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края;  

 проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей 

страны, уважения к своему и другим народам;  

 первоначальные представления о человеке как члене общества, 

осознание прав и ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, 

их взглядам, признанию их индивидуальности;  

 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм 

поведения и правил межличностных отношений, которые строятся на 

проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и 

доброжелательности;  

 применение правил совместной деятельности, проявление 

способности договариваться, неприятие любых форм поведения, 

направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям.  

Эстетического воспитания: 

 понимание особой роли России в развитии общемировой 

художественной культуры, проявление уважительного отношения, 

восприимчивости и интереса к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов;  

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности, в разных видах художественной деятельности.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и 

других людей) образа жизни; выполнение правил безопасного 

поведении в окружающей среде (в том числе информационной);  

 приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью.  

Трудового воспитания: 
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 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и 

общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям.  

Экологического воспитания: 

 осознание роли человека в природе и обществе, принятие 

экологических норм поведения, бережного отношения к природе, 

неприятие действий, приносящих ей вред.  

Ценности научного познания: 

 осознание ценности познания для развития человека, необходимости 

самообразования и саморазвития; 

 проявление познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в расширении своих знаний, 

в том числе с использованием различных информационных средств.  
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и 

социальной среды обитания), проявлять способность 

ориентироваться в изменяющейся действительности;  

 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира 

устанавливать связи и зависимости между объектами (часть – целое; 

причина – следствие; изменения во времени и в пространстве);  

 сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания 

для сравнения, устанавливать аналогии;  

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

 определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты;  

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма;  

 выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма.  

2) Базовые исследовательские действия: 

 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному 

плану или выдвинутому предположению) наблюдения, несложные 

опыты;  

 проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством 

учителя;  
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 определять разницу между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных вопросов;  

 формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях;  

 моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в 

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

а также в социуме (лента времени; поведение и его последствия; 

коллективный труд и его результаты и др.);  

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по установлению особенностей объекта изучения и связей между 

объектами (часть – целое, причина – следствие);  

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, 

исследования).  

3) Работа с информацией: 

 использовать различные источники для поиска информации, 

выбирать источник получения информации с учётом учебной задачи;  

 находить в предложенном источнике информацию, представленную 

в явном виде, согласно заданному алгоритму;  

 распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основе предложенного учителем способа её 

проверки;  

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 

графическую, аудиовизуальную информацию;  

 читать и интерпретировать графически представленную информацию 

(схему, таблицу, иллюстрацию);  

 соблюдать правила информационной безопасности в условиях 

контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет (с помощью учителя);  

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, 

выступление, высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, 

диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, 

оценивать выступления участников;  
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 признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; приводить 

доказательства своей правоты;  

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять 

уважительное отношение к собеседнику;  

 использовать смысловое чтение для определения темы, главной 

мысли текста о природе, социальной жизни, взаимоотношениях и 

поступках людей;  

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование);  

 конструировать обобщения и выводы на основе полученных 

результатов наблюдений и опытной работы, подкреплять их 

доказательствами;  

 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об 

изученных объектах и явлениях природы, событиях социальной 

жизни;  

 готовить небольшие публичные выступления с возможной 

презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту 

выступления.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя 

действия по решению учебной задачи;  

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2) Самоконтроль и самооценка: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины;  

 корректировать свои действия при необходимости (с небольшой 

помощью учителя);  

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения, в том числе в 

житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни.  

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить 

свою оценку с оценкой учителя;  

 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при 

необходимости корректировать их.  

Совместная деятельность: 

 понимать значение коллективной деятельности для успешного 

решения учебной (практической) задачи; активно участвовать в 

733



12 
 

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 

 

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;  
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 сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и 

неживой природы;  

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления природы, выделяя их существенные признаки и характерные 

свойства;  

 использовать различные источники информации о природе и 

обществе для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы;  

 использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и 

природы для объяснения простейших явлений и процессов в 

природе, организме человека;  

 фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе 

коллективной деятельности обобщать полученные результаты и 

делать выводы;  

 создавать по заданному плану собственные развёрнутые 

высказывания о природе, человеке и обществе, сопровождая 

выступление иллюстрациями (презентацией);  

 соблюдать правила безопасного поведения пассажира 

железнодорожного, водного и авиатранспорта;  

 соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к 

двигательной активности и принципы здорового питания; 

 соблюдать основы профилактики заболеваний; 

 соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома;  

 соблюдать правила нравственного поведения на природе;  

 безопасно использовать персональные данные в условиях 

контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет;  

 ориентироваться в возможных мошеннических действиях при 

общении в мессенджерах. 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

3 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 Наша родина - Российская Федерация  14    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.2 
Семья - коллектив близких. Родных 

людей. 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.3 Страны и народы мира.  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итого по разделу  20   

Раздел 2. Человек и природа 

2.1 

Методы изучения природы. 

Разнообразие веществ в окружающем 

мире. 

 11    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.2 Бактерии, грибы и их разнообразие  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.3 Разнообразие растений  7    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.4 Разнообразие животных  7    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.5 Природные сообщества  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 
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2.6 Человек - часть природы  5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итого по разделу  35   

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 Здоровый образ жизни  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

3.2 

Правила безопасного поведения 

пассажира. Безопасность в сети 

Интернет 

 5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итого по разделу  7   

Резервное время  6   4    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   4   0   
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

  3 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Что такое общество?  1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841330e 

https://m.edsoo.ru/f841254e 

2 

Наша Родина - Российская 

Федерация Государственная 

символика РФ. Уважение к 

государственным символам России 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84123aa 

3 Родной край – малая родина  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8412d5a 

4 
Уникальные памятники культуры 

России: Красная площадь, Кремль 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84140ba 

5 

Уникальные памятники культуры 

России: исторический центр Санкт-

Петербурга 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841427c 

6 

Уникальные памятники культуры 

России: Кижи, памятники Великого 

Новгорода 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84134bc 

7 

Достопримечательности родного 

края: памятники природы и 

культуры региона 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841380e 

8 Города Золотого кольца России.  1     Библиотека ЦОК 
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Кремлевские города: Ростов 

Великий, Переславль-Залесский 

https://m.edsoo.ru/f8413e30 

9 

Города Золотого кольца России. 

Кремлевские города: Суздаль, 

Сергиев Посад, Ярославль 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841367e 

10 

Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре 

народов России. Традиции 

воспитания трудолюбия у детей 

разных народов нашей страны 

 1      

11 

Труд жителей региона. Профессии, 

связанные с трудом на производстве, 

в сельском хозяйстве 

 1      

12 

Труд жителей региона. Профессии, 

связанные с трудом в учреждениях 

образования и культуры 

 1      

13 

Культура, традиции народов России. 

Уважение к культуре, традициям, 

истории разных народов и своего 

народа 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8413c3c 

14 

Нужны ли обществу правила 

поведения? Правила поведения в 

социуме 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841213e 

15 

Семья – первый и главный коллектив 

в жизни человека Повседневные 

заботы семьи 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8412ef4 

16 
Совместный труд. Семейный 

бюджет, доходы и расходы семьи 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841314c 
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17 
Памятники природы и культуры 

стран Европы (по выбору) 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841481c 

18 
Памятники природы и культуры 

Белоруссии (по выбору) 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8414650 

19 
Памятники природы и культуры 

стран Азии (по выбору) 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84149d4 

20 
Памятники природы и культуры 

Китая (по выбору) 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8414b6e 

21 
Резервный урок. Семья: традиции, 

праздники 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84112c0 

22 

Резервный урок. Проверочная работа 

по теме "Наша Родина - Российская 

Федерация" 

 1   1     

23 

Методы изучения природы: 

наблюдения, сравнения, измерения, 

опыты и эксперименты. Материки и 

океаны, части света: картины 

природы 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840c162 

24 

Разнообразие веществ в природе. 

Примеры веществ (соль, сахар, вода, 

природный газ): узнавание, 

называние, краткая характеристика 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840c392 

25 

Твердые вещества, жидкости, газы. 

Определение свойств твердых 

веществ, жидкостей и газов 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840c9c8 

https://m.edsoo.ru/f840c7ca 

26 

Вода как вещество. Определение 

свойств воды в ходе практической 

работы 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840cce8 

https://m.edsoo.ru/f840cb62 
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27 

Распространение воды в природе: 

водоемы, реки. Круговорот воды в 

природе 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840ce78 

28 

Значение воды для жизни живых 

организмов и хозяйственной 

деятельности людей. Охрана воды 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840d03a 

29 

Воздух как смесь газов. Значение 

воздуха для жизни флоры, фауны, 

человека. Охрана воздуха 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840d328 

30 

Горная порода как соединение 

разных минералов. Примеры 

минералов 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840d846 

31 
Полезные ископаемые – богатство 

земных недр 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8412706 

32 

Полезные ископаемые родного края: 

характеристика, использование в 

хозяйственной деятельности региона 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8412896 

33 Почва, её состав  1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840dd78 

https://m.edsoo.ru/f840dbde 

34 
Бактерии – мельчайшие 

одноклеточные живые существа 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840f9fc 

https://m.edsoo.ru/f840df26 

35 
Разнообразие грибов: узнавание, 

называние, описание 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840f240 

https://m.edsoo.ru/f840e0de 

36 
Разнообразие растений: зависимость 

внешнего вида от условий и места 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840e282 
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обитания 

37 

Растения родного края: названия и 

краткая характеристика (на основе 

наблюдения) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840e41c 

38 
Растения, используемые людьми в 

хозяйственной деятельности 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840e6a6 

39 Растение как живой организм  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840fde4 

40 Как растения размножаются?  1      

41 

Развитие растения от семени до 

семени (по результатам 

практических работ) 

 1    1    

42 
Условия роста и развития растения 

(по результатам наблюдений) 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8412a1c 

43 
Жизнь животных в разные времена 

года 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840e85e 

44 
Животные родного края: узнавание, 

называние, краткая характеристика 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840ea16 

45 

Бережное отношение к животным – 

нравственная ценность людей. 

Охрана животного мира в России 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840ebe2 

46 Как животные питаются?  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840ed90 

47 

Особенности дыхания животных 

разных классов (звери –легкие; рыбы 

- жабры; насекомые – трахеи) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840ef2a 

48 
Размножение и развитие рыб, птиц, 

земноводных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840f0b0 
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49 

Условия, необходимые для жизни 

животных: воздух, вода, тепло, пища 

(среда обитания) – обобщение на 

основе результатов наблюдений и 

работы с информацией 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8412b98 

50 
Естественные природные 

сообщества: лес, луг, водоем, степь 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841030c 

https://m.edsoo.ru/f840ff74 

51 

Искусственные природные 

сообщества, созданные человеком - 

пруд, поле, парк, огород 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8410122 

52 

Природные сообщества родного края 

– два-три примера на основе 

наблюдения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84104ba 

53 

Общее представление о строении 

организма человека. Температура 

тела, частота пульса как показатели 

здоровья человека 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8410654 

54 
Опорно-двигательная система и ее 

роль в жизни человека 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84116c6 

55 
Дыхательная система и ее роль в 

жизни человека 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8410aa0 

56 
Пищеварительная система и ее роль 

в жизни человека 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8410dd4 

57 
Кровеносная и нервная система и ее 

роль в жизни человека 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8411108 

58 
Резервный урок. Органы чувств их 

роль в жизни человека 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841146e 
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https://m.edsoo.ru/f8410f78 

59 

Резервный урок. Проверочная работа 

по теме "Многообразие растений и 

животных" 

 1   1     

60 

Резервный урок. Проверочная работа 

по теме "Человек - часть природы. 

Строение тела человека " 

 1   1     

61 

Роль двигательной активности: 

утренней гимнастики, динамических 

пауз 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8410c3a 

62 

Профилактика заболеваний. Роль 

закаливания для здоровья растущего 

организма 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84118a6 

63 

Соблюдение правил перемещения 

внутри двора и пересечения 

дворовой проезжей части 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8411a5e 

64 
Знаки безопасности во дворе жилого 

дома 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8410910 

65 

Безопасное поведение пассажира 

железнодорожного транспорта. 

Знаки безопасности 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8411c0c 

66 
Безопасное поведение пассажира 

авиа и водного транспорта 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8411dd8 

67 Безопасная информационная среда  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8411f90 

68 
Резервный урок. Проверочная работа 

по итогам обучения в 3 классе 
 1   1     

744

https://m.edsoo.ru/f8410f78
https://m.edsoo.ru/f8410c3a
https://m.edsoo.ru/f84118a6
https://m.edsoo.ru/f8411a5e
https://m.edsoo.ru/f8410910
https://m.edsoo.ru/f8411c0c
https://m.edsoo.ru/f8411dd8
https://m.edsoo.ru/f8411f90


23 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   4   2   

745
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Окружающий мир: 3-й класс: учебник: в 2 частях, 3 класс/ Плешаков А.А., 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение»  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Окружающий мир (в 2 частях), 3 класс/ Н.А. Соколова, Издательство 

"Экзамен", 2023. 

 Контрольно -измерительные материалы Окружающий мир, 3 класс/ И.Ф. 

Яценко. ВАКО, 2023. 

 Поурочные разработки по курсу "Окружающий мир", 3 класс: пособие для 

учителя / Н.Ю. Васильева. - М.: ВАКО, 2023. 

 Электронное приложение к учебнику "Окружающий мир", CD, М.: 

Просвещение, 2021. 

 Плешаков А.А. От земли до неба: Атлас - определитель для учащихся 

начальных классов. - М.: Просвещение, 2023. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

http://school-collection.edu.ru/catalog/ https://resh.edu.ru/ 

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f8411f90 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Оборудование кабинета окружающий мир (карты, лента времени, таблицы) 
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Приложение 1 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Критерии оценивания 

 

В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых 

результатов освоения программы по окружающему миру должны учитываться 

психологические возможности младшего школьника, нервно-психические 

проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных 

реакций ребенка. 

Система оценки достижения планируемых результатов изучения 

предмета предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов 

обучения. Объектом оценки предметных результатов служит способность 

третьеклассников решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и 

его превышение. 

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса 

оценки достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по предмету. 

Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких 

уровней формируемых учебных действий. 

Итоговая оценка выводится на основе результатов итоговых 

комплексных работ - системы заданий различного уровня сложности по 

чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с 

помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных 

на определение уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг 

результатов выполнения итоговой работы по окружающему миру и итоговой 

комплексной работы на меж предметной основе. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы, которая: 
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- является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования; 

- реализует одно из основных положений федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения - 

формирование универсальных учебных действий; 

- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 

учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской 

школы на этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных 

предметов образовательного плана; 

- предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в 

оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 

оптимистического прогнозирования. 

Критериями оценивания являются: 

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС; 

- динамика результатов предметной обученности, формирования 

универсальных учебных действий. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

стремления второклассника к объективному контролю, а не сокрытию своего 

незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и 

конструктивной самооценке. 

Текущий контроль по окружающему миру осуществляется в 

письменной и устной форме. Письменные работы для текущего контроля 

проводятся не реже одного раза в неделю в форме тестов и практических работ. 

Работы для текущего контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с 

помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного 

определенного умения. 

Тематический контроль по окружающему миру проводится в устной 

форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат 

результаты наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного 

опроса, текущих, тестовых и практических работ, итоговой диагностической 

работы. 
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Приложение 2 

Темы учебных проектов 

 

Предмет, 

класс 

Продолжительность 

(даты начала и окончания 

проекта) 

Название 

проекта 

Тип проекта 

по количеству 

участников: 

индивидуальный, парный, 

групповой 

Продукт, 

который будет создан 

3 класс 

Окружающий 

мир 

Две недели 

(сентябрь) 

«Богатство, отданное людям» Индивидуальный Альбом знаменитых 

людей Волгоградской 

области 

3 класс 

Окружающий 

мир 

Две недели 

(декабрь) 

«Школа кулинаров» 

 

Индивидуальный Книга рецептов 

3 класс 

Окружающий 

мир 

Две недели 

(февраль) 

«Кто нас защищает? » Индивидуальный, парный, 

групповой 

Военный сборник 

3 класс 

Окружающий 

мир 

Две недели 

(апрель) 

«Разнообразие родной 

природы» 

Индивидуальный, парный, 

групповой 

Альбом природных 

заповедников родного 

края 
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Приложение 3 

Описание оценки предметных результатов 

по окружающему миру в 3 классе. 

 

Учебный материал по окружающему миру распределен на модули. В 

курсе окружающий мир 3 класса 3 модуля. График контрольных 

мероприятий по итогам каждого модуля представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

График контрольных мероприятий 

№ 

модуля 
Название модуля 

Количество 

часов 
Форма контроля 

Дата 

проведения 

 1-2 семестры   01.09.23-

18.11.23 

1.  Человек и общество 21 Контрольная работа  

 3-5 семестры   27.11.23-

26.02.24- 

2.  Человек и природа 38 Контрольная работа  

 6 семестр   15.04.24-

31.05.24 

3.  Правила безопасной 

жизнедеятельности 
9 Контрольная работа  

 

 

 

Приложение 4 

Слова-термины 

- природа; 

- растения; 

- грибы; 

- животные; 

- бактерии; 
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- человек — часть природы; 

- общество;  

- семья; 

- народ; 

- государство; 

- экология; 

- тела, вещества, частицы; 

- воздух; 

- вода; 

- почва;  

- Красная книга России; 

- цепи питания; 

-экономика; 

- полезные ископаемые; 

- растениеводство и животноводство; 

- деньги; 

- бюджет; 

- страны и города. 

Приложение 5 

Темы творческих работ(заданий) 

1. Вода - природный растворитель. 

2. Бактерии: вред или польза? 

3. Животные, вымершие по вине человека. 

4.   Опасности нашего двора 

5.   Дерево из косточки.  

Творческая работа по окружающему миру «Дерево из косточки». 

       В основе творческой работы лежит описание учащимися справочной 
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информации о выращивании таких экзотических растений, как финик, 

мандарин и гранат методом проращивания косточки их плода. Ребёнок 

проводит эксперимент и определяет условия, позволяющие из косточки 

вырастить дерево в домашних условиях. 

Творческая работа по окружающему миру «Бактерии: вред или польза». 

    В творческой работе "Бактерии: вред или польза?" ученик рассматривает 

положительное и отрицательное значение бактерий для жизни человека, 

описывает классификацию бактерий и излагает о них интересные факты. 

Интересные факты о бактериях. 

Ученые открыли структуру упаковки светочувствительных молекул 

зеленых бактерий, помогающую организмам чрезвычайно эффективно 

перерабатывать солнечный свет в химическую энергию, необходимую им для 

жизни. Открытие может в будущем привести к созданию нового поколения 

солнечных батарей, считают авторы исследования, опубликованного в журнале 

Proceedings of the National Academy of Sciences. 

Зеленые бактерии, ставшие предметом исследования ученых, используют 

энергию света для переработки соединений серы или железа, подобно тому, как 

растения используют солнечный свет в фотосинтезе. При этом организмы 

вынуждены довольствоваться очень ограниченным количеством солнечного 

света, так как живут они в водах горячих гидротермальных источников или в 

морях на глубине более 100 метров. 

Японские специалисты создали первый в мире микродвигатель, который 

приводится в действие бактериями. Его главный вращающийся компонент 

имеет диаметр 20 миллионных метра. 

Бактерия и бацилла – это одно и то же. Первое слово - греческого 

происхождения, а второе – латинского.  Общий вес бактерий, живущих в 

организме человека, составляет 2 килограмма. 

Во рту человека около 40 000 бактерий. Во время поцелуя от одного 

человека другому передается 278 различных культур бактерий. К счастью, 95 

процентов из них не представляют опасности. 
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 Приложение 6 

Темы рефератов, исследований, выступлений 
 

1. «Глаза и зрение» 

2. «Анализ использования косметики младшими школьниками» 

3. «Изменение частоты пульса в течение суток» 

4. «Из чего состоит пыль?» 

5. «Вторая жизнь упаковки» 

6. «Лизун и его удивительные свойства» 

7. «Яйцо как объект интересных экспериментов»  

8. «Создание фонтана в домашних условиях»  

9. «Рисование светом»  

10. «Как поймать облако»  

11. «Волшебные свойства магнита» 
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«Окружающий мир» 

для 4 класса 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» 

(предметная область «Обществознание и естествознание» («Окружающий 

мир») соответствует Федеральной рабочей программе по учебному предмету 

«Окружающий мир» и включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы и тематическое 

планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

окружающего мира, место в структуре учебного плана, а также подходы к 

отбору содержания и планируемым результатам. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для 

обязательного изучения окружающего мира в каждом классе на уровне 

начального общего образования. 

Планируемые результаты программы по окружающему миру включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне 

начального общего образования. 

Программа по окружающему миру на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований ФГОС НОО и федеральной 

рабочей программы воспитания. 
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, 

предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует 

потребностям и интересам обучающихся на уровне начального общего 

образования и направлено на достижение следующих целей: 

 формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём 

человека на основе целостного взгляда на окружающий мир 

(природную и социальную среду обитания); освоение естественно-

научных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, 

представленных в содержании программы по окружающему миру; 

 формирование ценности здоровья человека, его сохранения и 

укрепления, приверженности здоровому образу жизни; 
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 развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной 

учебной и жизненной практике, связанной как с поисково-

исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая 

деятельность), так и с творческим использованием приобретённых 

знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

Российской Федерации, понимание своей принадлежности к 

Российскому государству, определённому этносу;  

 проявление уважения к истории, культуре, традициям народов 

Российской Федерации;  

 освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию 

общечеловеческих ценностей, законов и правил построения 

взаимоотношений в социуме; 

 обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности 

ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических норм 

жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного 

отношения к природе в соответствии с экологическими нормами 

поведения;  

 становление навыков повседневного проявления культуры общения, 

гуманного отношения к людям, уважительного отношения к их 

взглядам, мнению и индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых 

результатов обучения окружающему миру является раскрытие роли человека 

в природе и обществе, ознакомление с правилами поведения в среде 

обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в 

системах: «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие 

люди», «Человек и познание». Важнейшей составляющей всех указанных 

систем является содержание, усвоение которого гарантирует формирование у 

обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и 

оценки возникшей ситуации.  

Отбор содержания программы по окружающему миру осуществлён на 

основе следующих ведущих идей: 

 раскрытие роли человека в природе и обществе; 

 освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: 

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

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

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
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Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир», 

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

2 класс – 68 часов, 3 класс – 68 часов, 4 класс – 68 часов. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

4 КЛАСС 

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. 
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Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён года. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Равнины и 

горы России. Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

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

водный поток; использование рек и водоёмов человеком. Крупнейшие реки и 

озёра России, моря, омывающие её берега, океаны. Водоёмы и реки родного 

края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в 

России и за рубежом (2–3 объекта). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные 

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

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

в природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы 

взаимодействия человека и природы. Охрана природных богатств: воды, 

воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Правила 

нравственного поведения в природе. Международная Красная книга 

(отдельные примеры). 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 

Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортной 

инфраструктуры города; правила безопасного по ведения в общественных 

местах, зонах отдыха, учреждениях культуры). Правила безопасного 

поведения велосипедиста с учётом дорожных знаков и разметки, сигналов и 

средств защиты велосипедиста, правила использования самоката и других 

средств индивидуальной мобильности. 

Безопасность в информационно-коммуникационной сети Интернет 

(поиск достоверной информации, опознавание государственных 

образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях 

контролируемого доступа в информационно-коммуникационную сеть 

Интернет. 

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. 
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Базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий способствуют 

формированию умений: 

 устанавливать последовательность этапов возрастного развития 

человека;  

 конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного 

поведения в среде обитания;  

 моделировать схемы природных объектов (строение почвы; 

движение реки, форма поверхности);  

 соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой 

природной зоне;  

 классифицировать природные объекты по принадлежности к 

природной зоне;  

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных учителем вопросов.  

Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений: 

 использовать умения работать с информацией, представленной в 

разных формах; оценивать объективность информации, учитывать 

правила безопасного использования электронных образовательных и 

информационных ресурсов; 

 использовать для уточнения и расширения своих знаний об 

окружающем мире словари, справочники, энциклопедии, в том числе 

и информационно-коммуникационную сеть Интернет (в условиях 

контролируемого выхода);  

 делать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе 

дополнительной информации, подготавливать презентацию, включая 

в неё иллюстрации, таблицы, диаграммы.  

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

 ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; 

культура, долг, соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, 

иконопись, объект Всемирного природного и культурного наследия;  

 характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции 

различных систем органов; объяснять особую роль нервной системы 

в деятельности организма;  

 создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и 

самочувствия организма вредных привычек;  
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 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»;  

 создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории 

нашей страны (в рамках изученного).  

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

 самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; 

предвидеть трудности и возможные ошибки;  

 контролировать процесс и результат выполнения задания, 

корректировать учебные действия при необходимости;  

 адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над 

ошибками;  

 находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их 

причины.  

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 выполнять правила совместной деятельности при выполнении 

разных ролей – руководитель, подчинённый, напарник, члена 

большого коллектива;  

 ответственно относиться к своим обязанностям в процессе 

совместной деятельности, объективно оценивать свой вклад в общее 

дело;  

 анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, 

труда, использования инструментов, которые могут стать опасными 

для здоровья и жизни других людей.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение предмета «Окружающий мир» на уровне начального общего 

образования направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» 

характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать 

приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

понимание особой роли многонациональной России в современном 

мире;  

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей 

национальной общности;  

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края;  

 проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей 

страны, уважения к своему и другим народам;  

 первоначальные представления о человеке как члене общества, 

осознание прав и ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, 

их взглядам, признанию их индивидуальности;  

 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм 

поведения и правил межличностных отношений, которые строятся на 

проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и 

доброжелательности;  

 применение правил совместной деятельности, проявление 

способности договариваться, неприятие любых форм поведения, 

направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям.  

Эстетического воспитания: 

 понимание особой роли России в развитии общемировой 

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

творчеству своего и других народов;  

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности, в разных видах художественной деятельности.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и 

других людей) образа жизни; выполнение правил безопасного 

поведении в окружающей среде (в том числе информационной);  

 приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью.  

Трудового воспитания: 

 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и 

общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям.  

Экологического воспитания: 

 осознание роли человека в природе и обществе, принятие 

экологических норм поведения, бережного отношения к природе, 

неприятие действий, приносящих ей вред.  

Ценности научного познания: 

 осознание ценности познания для развития человека, необходимости 

самообразования и саморазвития; 

 проявление познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в расширении своих знаний, 

в том числе с использованием различных информационных средств.  
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и 

социальной среды обитания), проявлять способность 

ориентироваться в изменяющейся действительности;  

 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира 

устанавливать связи и зависимости между объектами (часть – целое; 

причина – следствие; изменения во времени и в пространстве);  

 сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания 

для сравнения, устанавливать аналогии;  

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  
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 определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты;  

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма;  

 выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма.  

2) Базовые исследовательские действия: 

 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному 

плану или выдвинутому предположению) наблюдения, несложные 

опыты;  

 проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством 

учителя;  

 определять разницу между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных вопросов;  

 формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях;  

 моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в 

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

а также в социуме (лента времени; поведение и его последствия; 

коллективный труд и его результаты и др.);  

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по установлению особенностей объекта изучения и связей между 

объектами (часть – целое, причина – следствие);  

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, 

исследования).  

3) Работа с информацией: 

 использовать различные источники для поиска информации, 

выбирать источник получения информации с учётом учебной задачи;  

 находить в предложенном источнике информацию, представленную 

в явном виде, согласно заданному алгоритму;  

 распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основе предложенного учителем способа её 

проверки;  

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 

графическую, аудиовизуальную информацию;  

 читать и интерпретировать графически представленную информацию 

(схему, таблицу, иллюстрацию);  
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 соблюдать правила информационной безопасности в условиях 

контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет (с помощью учителя);  

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, 

выступление, высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, 

диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, 

оценивать выступления участников;  

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; приводить 

доказательства своей правоты;  

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять 

уважительное отношение к собеседнику;  

 использовать смысловое чтение для определения темы, главной 

мысли текста о природе, социальной жизни, взаимоотношениях и 

поступках людей;  

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование);  

 конструировать обобщения и выводы на основе полученных 

результатов наблюдений и опытной работы, подкреплять их 

доказательствами;  

 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об 

изученных объектах и явлениях природы, событиях социальной 

жизни;  

 готовить небольшие публичные выступления с возможной 

презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту 

выступления.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя 

действия по решению учебной задачи;  

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2) Самоконтроль и самооценка: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины;  
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 корректировать свои действия при необходимости (с небольшой 

помощью учителя);  

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения, в том числе в 

житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни.  

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить 

свою оценку с оценкой учителя;  

 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при 

необходимости корректировать их.  

Совместная деятельность: 

 понимать значение коллективной деятельности для успешного 

решения учебной (практической) задачи; активно участвовать в 

формулировании краткосрочных и долгосрочных целей совместной 

деятельности (на основе изученного материала по окружающему 

миру);  

 коллективно строить действия по достижению общей цели: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться;  

 выполнять правила совместной деятельности: справедливо 

распределять и оценивать работу каждого участника; считаться с 

наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их 

возникновении мирно разрешать без участия взрослого;  

 ответственно выполнять свою часть работы.  
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям 

своего народа и других народов, государственным символам России;  

 соблюдать правила нравственного поведения в социуме;  

 показывать на физической карте изученные крупные географические 

объекты России (горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие 

территорию России);  

 показывать на исторической карте места изученных исторических 

событий;  

 находить место изученных событий на «ленте времени»;  
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 знать основные права и обязанности гражданина Российской 

Федерации;  

 соотносить изученные исторические события и исторических 

деятелей с веками и периодами истории России;  

 рассказывать о государственных праздниках России, наиболее 

важных событиях истории России, наиболее известных российских 

исторических деятелях разных периодов, достопримечательностях 

столицы России и родного края;  

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты, 

выделяя их существенные признаки, в том числе государственную 

символику России и своего региона;  

 проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану 

или выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с 

объектами природы с использованием простейшего лабораторного 

оборудования и измерительных приборов, следуя правилам 

безопасного труда;  

 распознавать изученные объекты и явления живой и неживой 

природы по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в 

окружающем мире;  

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, 

самостоятельно выбирая признак для группировки; проводить 

простейшие классификации;  

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их 

внешних признаков и известных характерных свойств;  

 использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения 

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

ночи, смены времён года, сезонных изменений в природе своей 

местности, причины смены природных зон);  

 называть наиболее значимые природные объекты Всемирного 

наследия в России и за рубежом (в пределах изученного); 

 называть экологические проблемы и определять пути их решения;  

 создавать по заданному плану собственные развёрнутые 

высказывания о природе и обществе;  

 использовать различные источники информации для поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы;  

 соблюдать правила нравственного поведения на природе;  

 осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья 

и жизни человека;  
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 соблюдать правила безопасного поведения при использовании 

объектов транспортной инфраструктуры населённого пункта, в 

театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах отдыха, 

учреждениях культуры (музеях, библиотеках и т.д.);  

 соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, 

самокате;  

 осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и 

верифицированной информации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернете; 

 соблюдать правила безопасного для здоровья использования 

электронных образовательных и информационных ресурсов.  
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 4 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 Наша родина - Российская Федерация  10    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.2 
История Отечества. «Лента времени» и 

историческая карта 
 17    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.3 

Человек - творец культурных 

ценностей. Всемирное культурное 

наследие 

 6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

Итого по разделу  33   

Раздел 2. Человек и природа 

2.1 
Методы познания окружающей 

природы. Солнечная система 
 5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.2 
Формы земной поверхности. Водоемы и 

их разнообразие 
 9    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.3 

Природные зоны России: общее 

представление, основные природные 

зоны 

 5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.4 

Природные и культурные объекты 

Всемирного наследия. Экологические 

проблемы 

 5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

768

https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850


Итого по разделу  24   

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 
Здоровый образ жизни: профилактика 

вредных привычек 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

3.2 
Безопасность в городе. Безопасность в 

сети Интернет 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

Итого по разделу  5   

Резервное время  6   4    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   4   0   
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 4 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Государственное устройство РФ 

(общее представление). Конституция 

РФ. Президент РФ. Политико-

административная карта России 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841d8ea 

https://m.edsoo.ru/f841d188 

2 

Права и обязанности гражданина 

Российской Федерации. Права 

ребенка 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841d336 

3 

Малая Родина гражданина России. 

Достопримечательности родного 

края 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841dac0 

4 
Родной край. Знаменитые люди 

родного края 
 1      

5 Наша малая Родина: главный город  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841e664 

6 
Города России. Древние города 

России. Страницы истории 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841e4c0 

7 
Города России. Города-герои. 

Страницы истории 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841e876 

8 
Праздник в жизни общества и 

человека 
 1      

9 Государственные праздники России  1     Библиотека ЦОК 

770

https://m.edsoo.ru/f841d8ea
https://m.edsoo.ru/f841d188
https://m.edsoo.ru/f841d336
https://m.edsoo.ru/f841dac0
https://m.edsoo.ru/f841e664
https://m.edsoo.ru/f841e4c0
https://m.edsoo.ru/f841e876


https://m.edsoo.ru/f841dc50 

10 
Праздники и памятные даты своего 

региона 
 1      

11 
Историческое время. Что такое 

«лента времени»? 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8418bb0 

12 
Государство Русь. Страницы 

общественной и культурной жизни 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8418dc2 

13 
Государство Русь. Человек - 

защитник своего Отечества 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841a082 

https://m.edsoo.ru/f841a262 

https://m.edsoo.ru/f8419894 

14 

Московское государство. Страницы 

общественной и культурной жизни в 

Московском государстве 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8419894 

15 
Образование и культура в 

Московском государстве 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8419c54 

16 
Страницы истории Российской 

империи. Пётр 1 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841b284 

17 

Страницы Российской империи. 

Преобразования в культуре, науке, 

быту 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8419e7a 

18 Образование в Российской империи  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841b4aa 

19 

Развитие культуры в Российской 

империи Российская империя: 

развитие культуры XVIII века 

(архитектура, живопись, театр) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841b694 

20 «Золотой век» русской культуры.  1      
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Великие поэты и писатели, 

композиторы и художники XIX века 

21 

Первая Отечественная война: 1812 

год. Защита Родины от французских 

завоевателей 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841b89c 

22 Страницы истории России ХХ века  1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841bf72 

https://m.edsoo.ru/f841c12a 

https://m.edsoo.ru/f841c56c 

23 
Великая Отечественная война 1941-

1945 гг: как все начиналось… 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841c800 

24 
Великая Отечественная война 1941-

1945 гг: главные сражения 
 1      

25 Все для фронта – все для победы  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841c9f4 

26 Взятие Берлина. Парад Победы  1      

27 Мы живём в Российской Федерации  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841cd14 

28 
Человек - творец культурных 

ценностей 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841cf94 

29 
Труд и быт людей в разные 

исторические времена 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841ae1a 

30 
Всемирное культурное наследие 

России 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8415b9a 

31 Всемирное культурное наследие  1      

32 
Охрана историко-культурного 

наследия 
 1      

33 Взаимоотношения людей в  1     Библиотека ЦОК 
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обществе: доброта и гуманизм, 

справедливость и уважение 

https://m.edsoo.ru/f841d516 

34 

Резервный урок. Летописи и 

летописцы. Роль монастырей в 

развитии образования народа 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841a62c 

35 

Резервный урок. Культура 

Московского государства. 

Творчество скоморохов и гусляров, 

первые «потешные хоромы», первый 

театр 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841a82a 

36 
Резервный урок. Проверочная работа 

по теме "История Отечества" 
 1   1     

37 
Как человек изучает окружающую 

природу? 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8414d1c 

38 Солнце - звезда  1      

39 
Планеты Солнечной системы Луна – 

спутник Земли 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8414eca 

40 

Смена дня и ночи на Земле как 

результат вращения планеты вокруг 

своей оси (практические работы с 

моделями и схемами) 

 1    1    

41 

Обращение Земли вокруг Солнца как 

причина смены сезонов 

(практические работы с моделями и 

схемами). Общая характеристика 

времен года 

 1    1    

42 
Равнины России: Восточно-

Европейская, Западно-Сибирская 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841668a 
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(название, общая характеристика, 

нахождение на карте) 

43 

Горные системы России: Урал, 

Кавказ, Алтай (краткая 

характеристика, главные вершины, 

место нахождения на карте) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841668a 

44 
Формы земной поверхности (на 

примере родного края) 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8416806 

45 

Водоемы Земли, их разнообразие. 

Естественные водоемы: океан, море, 

озеро, болото. Примеры водоемов в 

России. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8416996 

46 

Искусственные водоемы: 

водохранилища, пруды (общая 

характеристика) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8416b58 

47 Река как водный поток  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8416cfc 

48 
Крупнейшие реки России: название, 

нахождение на карте 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8416fae 

49 Водоемы и реки родного края  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8417382 

50 

Использование рек и водоемов 

человеком (хозяйственная 

деятельность, отдых). Охрана рек и 

водоемов 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8417526 

51 

Характеристика природных зон 

России: арктическая пустыня. Связи 

в природной зоне 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8417918 

https://m.edsoo.ru/f8417b34 
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52 

Характеристика природных зон 

России: тундра. Связи в природной 

зоне 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8417d1e 

53 

Характеристика природных зон 

России: тайга. Связи в природной 

зоне 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8417f08 

54 

Характеристика природных зон 

России: смешанный лес. Связи в 

природной зоне 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84183b8 

https://m.edsoo.ru/f84181ce 

55 

Характеристика природных зон 

России: степь и полупустыня. Связи 

в природной зоне 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8418778 

https://m.edsoo.ru/f84185ac 

56 
Природные и культурные объекты 

Всемирного наследия в России 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841546a 

57 
Природные и культурные объекты 

Всемирного наследия за рубежом 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841580c 

58 
Экологические проблемы 

взаимодействия человека и природы 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8415118 

59 

Защита и охрана природных богатств 

(воздуха, воды, полезных 

ископаемых, флоры и фауны) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84152c6 

60 
Знакомство с Международной 

Красной книгой 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8415636 

61 

Резервный урок. Проверочная работа 

по теме "Формы земной поверхности 

и водоёмы" 

 1   1     

62 
Резервный урок. Проверочная работа 

по теме "Природные зоны" 
 1   1     
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63 О вредных для здоровья привычках  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8415da2 

64 

Планирование маршрутов с учетом 

транспортной инфраструктуры 

населенного пункта 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8416306 

65 

Правила поведения в общественных 

местах: зонах отдыха, учреждениях 

культуры и торговых центрах 

 1      

66 

Безопасное поведение при езде на 

велосипеде и самокате. Дорожные 

знаки 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8416180 

67 
Правила цифровой грамотности при 

использовании Интернет 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8415f50 

68 
Резервный урок. Проверочная работа 

по итогам обучения в 4 классе 
 1   1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   4   2   
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Окружающий мир (в 2 частях), 4 класс/ Плешаков А.А., Новицкая М.Ю., 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение»  

Рабочая тетрадь. Соколова 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Плешаков А.А. Зеленые страницы. «Просвещение» 2017 г. 

 2. Плешаков А.А. Великан на поляне. «Просвещение» 2017 г. 

 3. Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас – определитель. «Просвещение» 

2017 г. 

 4. Плешаков А.А. Путешествия по странам мира – определитель. 

«Просвещение» 2019 

 5. Яценко И.Ф. Контрольно-измерительные материалы. Окружающий мир: 

4 класс, «ВАКО», 2023 

 6. Окружающий мир. 4 класс. Рабочая программа. Технологические карты 

уроков. (Компакт-диск), «Учитель», 2019 

 7. Максимова Т.Н. Поурочные разработки по курсу окружающий мир 4 

класс, «ВАКО», 2020 

 8. Электронное сопровождение к учебнику «Окружающий мир», 4 класс. 

 9. Экранно-звуковые пособия. Видеофильмы (в том числе в цифровой 

форме) по природоведению, истории, обществоведению, этнографии 
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народов России и мира. 

 10. Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в 

цифровой форме) 

 11. Натуральные объекты. Коллекции полезных ископаемых. Коллекции 

плодов и семян растений. Гербарии культурных и дикорастущих растений (с 

учётом содержания обучения). Живые объекты (комнатные растения, 

животные) 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

1 . . https://uchi.ru/ 

 2. https://infourok.ru/ 

3. Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f8411f90 
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ПРИЛОЖЕНИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Приложение №1  

СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Критерии оценивания 
 

           В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых 

результатов освоения программы по окружающему миру должны учитываться 

психологические возможности младшего школьника, нервно-психические 

проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных 

реакций ребенка. 

Система оценки достижения планируемых результатов изучения 

предмета предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов 

обучения. Объектом оценки предметных результатов служит способность 

третьеклассников решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и 

его превышение. 

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса 

оценки достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по предмету. 

Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких 

уровней формируемых учебных действий. 

Итоговая оценка выводится на основе результатов итоговых 

комплексных работ - системы заданий различного уровня сложности по 

чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с 

помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных 

на определение уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг 

результатов выполнения итоговой работы по окружающему миру и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы, которая: 
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- является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования; 

- реализует одно из основных положений федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения - 

формирование универсальных учебных действий; 

- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 

учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской 

школы на этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных 

предметов образовательного плана; 

- предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в 

оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 

оптимистического прогнозирования. 

Критериями оценивания являются: 

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС; 

- динамика результатов предметной обученности, формирования 

универсальных учебных действий. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

стремления второклассника к объективному контролю, а не сокрытию своего 

незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и 

конструктивной самооценке. 

Текущий контроль по окружающему миру осуществляется в 

письменной и устной форме. Письменные работы для текущего контроля 

проводятся не реже одного раза в неделю в форме тестов и практических работ. 

Работы для текущего контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с 

помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного 

определенного умения. 

Тематический контроль по окружающему миру проводится в устной 

форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат 

результаты наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного 

опроса, текущих, тестовых и практических работ, итоговой диагностической 

работы. 

  Специфической формой контроля, сочетающей в себе 

элементы как устного, так и письменного опроса, является работа с 

приборами, лабораторным оборудованием, моделями. Эта форма 
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контроля используется в основном на уроках, формирующих естественно-

научные представления детей. Основная цель этих проверочных работ: 

определение уровня развития умений школьников работать с 

оборудованием, планировать наблюдение или опыт, вести самостоятельно 

практическую работу. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на 

снижение оценки. 

 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; не умение 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). 

 Недочеты: 
 преобладание при описании объекта несущественных его 

признаков; 

 неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не 

влияющих отрицательно на результат работы; отсутствие 

обозначений и подписей; 

 отдельные нарушения последовательности операций при 

проведении опыта, не приводящие к неправильному результату; 

 неточности в определении назначения прибора, его 

применение осуществляется после наводящих вопросов; 

 неточности при нахождении объекта на карте. 

При устных ответах 

  «5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает 

учебный материал, используя свои наблюдения в природе и 

результаты практических работ (в пределах программы), 
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устанавливает связи между объектами и явлениями природы, между 

природой и человеком, умеет ориентироваться в тексте учебника и 

находить правильные ответы, даёт полные ответы на поставленные 

вопросы. 

 «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует 

требованиям, установленным для оценки «5», но ученик допускает 

отдельные неточности в изложении фактического материала, в 

использовании отдельных терминов. При указании на них учителем 

все эти недочёты ученик легко исправляет сам. 

 «3» ставится ученику, если он усвоил учебный материал, но 

допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты 

своих наблюдений в природе, результаты практических работ, 

затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи 

между объектами и явлениями природы, между природой и 

человеком, но может с помощью учителя исправить перечисленные 

недочёты, ориентируясь в тексте учебника с помощью учителя. 

  «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание 

большей части программного материала, не справляется с 

выполнением практических работ даже с помощью учителя. 

Оценки за практическую работу 

ставятся с учётом понимания учащимися цели задачи, 

правильности её выполнения (учитывается соответствие действий 

заданиям, умение обращаться с оборудованием, аккуратность 

выполнения работы, соблюдение правил техники безопасности), 

способности описать свои действия и наблюдения, а также сделать 

необходимые выводы. 

 «5» ставится, если ученик   правильно определяет задачу 

работы, правильно выполняет необходимые действия, осмысленно и 

чётко описывает свои действия и наблюдения, правильно 

формулирует воды. 

  «4» ставится, если ученик   правильно определяет задачу, 

работы, при выполнении работы допускает незначительные ошибки. 

В целом осмысленно и чётко описывает свои действия и наблюдения. 

Но допускает неточность, правильно формулирует выводы. 

 «3» ставится, если ученик допустил неточность в определении 

задачи работы, допускает существенные ошибки при выполнении 

работы, неточность и ошибки при описании своих действий и 

наблюдений, формулировании выводов. 

  «2» ставится, если ученик не может определить задачу 

работы, допускает существенные ошибки при выполнении работы, не 

может сформулировать выводы. 

Оценивание теста 

Оценка «5» - ученик правильно ответил на 90 -100% вопросов; 
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Оценка «4» - ученик правильно ответил на 89 – 76% вопросов; 

Оценка «3» - ученик правильно ответил на 75 – 50% вопросов; 

Оценка «2» - ученик правильно ответил на 49% и меньше. 
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Приложение 2 

Темы учебных проектов 

 

Предмет, 

класс 

Продолжительность 

(даты начала и окончания 

проекта) 

Название 

проекта 

Тип проекта 

по количеству 

участников: 

индивидуальный, парный, 

групповой 

Продукт, 

который будет создан 

4 класс 

Окружающий 

мир 

Две недели 

(декабрь) 

«Экологическая 

обстановка в нашем крае» 

Индивидуальный, парный, 

групповой 

Альбом  

4 класс 

Окружающий 

мир 

Две недели 

(март) 

«Выдающиеся люди 

родного края» 

 

Индивидуальный Газета 
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Приложение 3 

Описание оценки предметных результатов 

по окружающему миру в 4 классе. 

 

Учебный материал по окружающему миру распределен на модули. В 

курсе окружающий мир 4 класса 3 модуля. График контрольных 

мероприятий по итогам каждого модуля представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

График контрольных мероприятий 

№ 

модуля 
Название модуля 

Количество 

часов 
Форма контроля 

Дата 

проведения 

 1-2 семестры   01.09.23-

18.11.23 

1.  Человек и общество 33 Контрольная работа  

 3-5 семестры   27.11.23-

26.02.24- 

2.  Человек и природа 24 Контрольная работа  

 6 семестр   15.04.24-

31.05.24 

3.  Правила безопасной 

жизнедеятельности 
11 Контрольная работа  

 

 

 

Приложение 4 

Слова-термины 

- природа; 

- растения; 

- грибы; 

- животные; 

- бактерии; 

- человек — часть природы; 
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- общество;  

- семья; 

- народ; 

- государство; 

- экология; 

- тела, вещества, частицы; 

- воздух; 

- вода; 

- почва;  

- Красная книга России; 

- цепи питания; 

-экономика; 

- полезные ископаемые; 

- растениеводство и животноводство; 

- деньги; 

- бюджет; 

- страны и города. 

 

 

Приложение 5 

Темы творческих работ(заданий) 

1. Географическое лото 

2. Кроссворд (тематический) 

3. Составление рассказа по плану 

4. Составление схемы 

5. Составление цепей питания 

 

 

 
Приложение 6 

Темы рефератов, исследований, выступлений 
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1. Удивительные кристаллы. 

2. Использование плесени при производстве сыров и колбас. 

3. Полезный лимон. 

4. С чего начинается радуга? 

5. «Глаза и зрение» 

6. «Анализ использования косметики младшими школьниками» 

7. «Изменение частоты пульса в течение суток» 

8. «Из чего состоит пыль?» 

9. «Вторая жизнь упаковки» 

10. «Лизун и его удивительные свойства» 
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«Основы религиозных культур и светской этики» 

для 4 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по основе религиозной культуре и светской этике для 4 класса 

начального общего образования составлена на основе Федерального государственного 

стандарта начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения РФ от 31.05.2021 г. № 286 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ от 

05.07.2021 г. № 64100); примерной программы начального  общего образования по основе 

религиозной культуре и светской этике. 

 

Рабочая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — 

ФГОС НОО) по ОРКСЭ и обеспечивает содержательную составляющую ФГОС НОО.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

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.  

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 партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать 

усилия для достижения поставленной цели, находить адекватные вербальные средства 

передачи информации и рефлексии. Деятельностный подход, основывающийся на принципе 

диалогичности, осуществляется в процессе активного взаимодействия 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 

подчёркивают 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. Всё 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, 

нравственные 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. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

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, формирование ценностно-смысловой сферы личности с 

учётом мировоззренческих и культурных особенностей и 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 

конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в Российской 

Федерации. 

  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет "Основы религиозных культур и светской этики" изучается в 4 классе 

один час в неделе, общий объем составляет 34 часа. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Модуль «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 
Россия — наша Родина. Культура и религия. Этика и её значение в жизни человека. 

Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах 

разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре 

Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в наше время. Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. 

Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: умения 

договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо от 

принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 

 соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском 

обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к 

представителям разного вероисповедания; 

 строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в повседневной 

жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при 

необходимости прийти на помощь; 

 понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, 

стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, 

оскорбляющих других людей; 

 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 её реализации, определять и находить 

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 

коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 
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 совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных 

ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

 совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

 овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, умений 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения 

определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о распределении 

ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества — мораль, 

этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в 

разных религиях (в пределах изученного); 

 использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской этике 

(наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

 применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, 

анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического материала; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои 

суждения, приводить убедительные доказательства; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Работа с информацией: 

 воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её 

принадлежность к определённой религии и/или к гражданской этике; 

 использовать разные средства для получения информации в соответствии с поставленной 

учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 
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 находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных 

информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого 

входа); 

 анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с 

помощью учителя, оценивать её объективность и правильность. 

Коммуникативные УУД: 

 использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, 

сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки 

жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и 

высказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом 

особенностей участников общения; 

 создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и 

оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и светской 

этике. 

Регулятивные УУД: 

 проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении 

учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние 

своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и 

жизни ситуации и способы их предупреждения; 

 проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 

нравственные правила и нормы современного российского общества; проявлять 

способность к сознательному самоограничению в поведении; 

 анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отношения 

к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

 выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять 

нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, 

нечестности, зла; 

 проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание 

больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

Совместная деятельность: 

 выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, 

корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей 

работе, объективно их оценивать; 

 владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить; 

терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 
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 готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополнительному 

материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы светской 

этики» 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 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 (не менее трёх), 

религиозных праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов России), 

праздниках в своём регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни 

человека, семьи; 
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 раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе 

российских традиционных духовных ценностей (семья — союз мужчины и женщины на 

основе взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей; любовь и 

забота родителей о детях; любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях; 

уважение старших по возрасту, предков); российских традиционных семейных ценностей; 

 распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, 

объяснять её значение; выражать уважение российской государственности, законов в рос-

сийском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 

 рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, 

предпринимательства в России; выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, 

честный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

 рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и 

природных достопримечательностях своего региона; 

 раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на примерах 

образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в истории 

России; 

 объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении российской 

государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и 

культурного наследия народов России, российского общества в своей местности, регионе, 

оформлению и представлению её результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы 

российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку личности поступать 

согласно своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы 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. 

 

794
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контро

ля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

в
с
е
г
о

 

к
о

н
т
р

о
л

ь
н

ы
е
  

р
а

б
о

т
ы

 

п
р

а
к

т
и

ч
е
с
к

и
е
 

р
а

б
о

т
ы

 

Модуль 1. Основы светской этики 

1.1. Россия — наша Родина. 

Этика — наука о 

нравственной жизни 

человека 

2 0 0  Вести 

учебный,социокульту

рный диалог; 

Сопоставлять 

проявления добра и 

зла; 

Составлять небольшой текст-

рассуждение на темы добра и зла; 

Мотивация к познанию и обучению 
(В) 

Устный 
опрос; 

https://resh.edu.ru/ 

http://orkce.apkpro.ru/ 

1.2. Этика общения: золотое 
правило этики 

1 0 0  Объяснять значение изучаемых 
понятий; 

Анализировать особенности 

общения на основе «золотого 

правила нравственности»; 

Аргументировать свою позицию; 

Активное участие в социально 
значимой деятельности (В) 

Устный 
опрос; 

https://resh.edu.ru/ 

http://orkce.apkpro.ru/ 

795

http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
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1.3. Добро и зло как 

нравственные категории 

1 0 0  Осмысливать с этих позиций своё 

поведение и поведение 

окружающих; 

Осознавать с позиции 

нравственности свои поступки; 

Характеризовать примеры добрых 

правил; 

Мотивация к познанию и обучению 

(В) 

Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/ 

http://orkce.apkpro.ru/ 

1.4. Дружелюбие. Уважение 1 0 0  Определять особенности 

индивидуального проявления 

окружающих; 

Находить нужные слова при 

общении с другими; Осознанно 

определять значение моральных 

норм во взаимодействии людей. 

С пониманием отвечать на 

учебные вопросы разных типов; 

Готовность к саморазвитию (В) 

Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/ 

http://orkce.apkpro.ru/ 

1.5. Этика и этикет. 

Премудрости этикета 

1 0 1  Осознанно соблюдать правила 

этикета; 

С пониманием комментировать 

иллюстрации правил, соотносить с 

ними своё поведение; 

Обосновывать свою точку зрения; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

http://orkce.apkpro.ru/ 

1.6. Критерии этикета: 

разумность, красота и 

гигиена 

1 0 0  Обозначать сущность понятия 

«этикет»; 

Обосновывать необходимость 

соблюдения правил этикета; 

Накапливать знания по правилам 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/ 

http://orkce.apkpro.ru/ 

796

http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
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этикета, уметь аргументировать их 

значение и смысл; 

Мотивация к познанию и обучению 

(В) 

1.7. Правила поведения в школе 
и дома 

1 0 1  Знать основные правила этикета; 

Уметь обосновать необходимость 

соблюдения правил этикета в школе 

и дома, обозначать их перечень; 

Готовность к саморазвитию (В) 

Практическая 
работа; 

https://resh.edu.ru/ 

http://orkce.apkpro.ru/ 

1.8. Речь и этикет 1 0 0  Осознавать значение 

понятия «речь»; 

Характеризовать образную 

выразительность слова; 

Использовать ключевые понятия 

урока в собственной устной и 

письменной речи; 

Готовность к саморазвитию (В) 

Самооце

нка с 

использ

ованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/ 

http://orkce.apkpro.ru/ 

1.9. Этика человеческих 
отношений 

1 1 0  Объяснять, в чём этическая и 
эмоциональная основа понятия 

«душа»; 

Активное участие в социально 

значимой деятельности (В) 

Контрольная 
работа; 

https://resh.edu.ru/ 

http://orkce.apkpro.ru/ 

1.10. Природа — и человек 1 0 0  Иллюстрировать примеры 

значимости природы в жизни 

человека из личного опыта и 

опыта других людей; 

Осознавать взаимосвязь 

природы и жизни человека, 

аргументировать свои 

высказывания; 

Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/ 

http://orkce.apkpro.ru/ 

797

http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
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1.11. Родина, Отчизна, 

патриотизм 

1 0 0  Объяснять смысловую основу 

понятий «род», «Родина»; 

Осознанно определять, что значит 

быть патриотом; Анализировать 

текст учебника в соответствии с 

изучаемыми понятиями; 

Составлять небольшой текст-

рассуждение на тему родины, 

патриотизма. Находить в литературе 

иллюстрации обсуждаемых 

понятий; 

Готовность к саморазвитию (В) 

Письменный 

контроль; 
https://resh.edu.ru/ 

http://orkce.apkpro.ru/ 

1.12. Человек среди людей 1 0 0  Понимать значение понятия 

«человечность»; 

Осознанно аргументировать 

влияние взаимодействий с людьми 

на нравственный рост человека; 

Активное участие в социально 

значимой деятельности (В) 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/ 

http://orkce.apkpro.ru/ 

1.13. Этика отношений в 

коллективе. Что такое 

коллектив 

1 0 0  Аргументированно отвечать на 

вопрос «Что такое коллектив?»; 

Анализировать особенности 

коллектива; 

Объяснять соотношение понятий 
«коллектив» и «личность»; 

Готовность к саморазвитию (В) 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/ 

http://orkce.apkpro.ru/ 

Мотивация к познанию и 

обучению (В) 

798

http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
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1.14. Коллектив начинается с 

меня 

1 0 0  Анализировать возможности 

улучшения отношений в 

коллективе; 

Уметь вырабатывать правила для 
себя и для других; 

Мотивация к познанию и обучению 

(В) 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/ 

http://orkce.apkpro.ru/ 

1.15. Чуткость, бескорыстие 

взаимовыручка в 

коллективе 

1 0 0  Умение понять состояние другого 

человека; 

Разумно, с пониманием реагировать 

на состояние другого человека; 

Осознавать значение семьи для 

человека, общества и 

государства; 

Активное участие в социально 

значимой деятельности (В) 

Самооце

нка с 

использ

ованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/ 

http://orkce.apkpro.ru/ 

1.16. Творческие работы 2 0 2  Раскрывать содержание 

изучаемых понятий; 

Понимать необходимость 

осознанного отношения к 

собственным поступкам; 

Аргументировать свою точку 

зрения; 

Готовность к саморазвитию (В) 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/ 

http://orkce.apkpro.ru/ 

1.17. Нравственные истины. 

Общечеловеческие 

ценности 

1 1 0  Объяснять сущность и содержание 

общечеловеческих ценностей; 

Аргументировать свою точку 

зрения; 

Мотивация к познанию и обучению 

(В) 

Контрольная 

работа; 
https://resh.edu.ru/ 

http://orkce.apkpro.ru/ 

799

http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
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1.18. Ценность жизни 1 0 0  Уметь размышлять о том, 

какую роль играют духовные 

ценности в жизни человека; 

Аргументировать свою точку 
зрения; 

Использовать ключевые понятия 

урока в собственной устной и 

письменной речи; 

Мотивация к познанию и обучению 

(В) 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/ 

http://orkce.apkpro.ru/ 

1.19. Человек рождён для добра 1 0 0  Характеризовать понятия 

«бескорыстность», «доброта», 

«совесть»; 

Объяснять смысл сказок и 

народных пословиц, связь 

между ними; 

Понимать необходимость 

осознанного отношения к 

собственным поступкам; 

Активное участие в социально 

значимой деятельности (В) 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/ 

http://orkce.apkpro.ru/ 

1.20. Милосер

дие - 

закон 

жизни 

1 0 0  Объяснять значение понятий 

«сочувствие» и «сопереживание», 

«сострадание» и «милосердие»; 

Осознанно аргументировать роль 

совести как внутреннего регулятора 

человеческого поведения; 

Готовность к саморазвитию (В) 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/ 

http://orkce.apkpro.ru/ 

800

http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
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1.21. Нравственность, 

справедливость, правда, 

тактичность — жизнь во 

благо себе и другим 

1 0 1  Анализировать конфликтную 

ситуацию, обозначая возможные 

способы выхода из неё; 

Доброжелательно 

взаимодействовать с людьми любой 

национальности; 

Осознанно следовать 

правилам тактичного 

поведения; Применять 

усвоенные знания в 

общении; 

Мотивация к познанию и 

обучению (В) 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/ 

http://orkce.apkpro.ru/ 

1.22. Душа обязана трудиться. 

Нравственные установки и 

нормы 

1 0 0  Осознанно раскрывать суть 

понятия «нравственная установка»; 

Сопоставлять понятия 

«нравственная установка», 

«нравственные усилия»; 

Аргументировать свою точку 

зрения; 

Составлять небольшой текст-

рассуждение на тему «Образцы 

нравственного поведения в 

современной жизни»; 

Готовность к саморазвитию (В) 

Письменный 

контроль; 
https://resh.edu.ru/ 

http://orkce.apkpro.ru/ 

1.23. Победить в себе дракона. 

Нравственность на основе 

разумности 

1 0 0  Анализировать свои 

поступки, чувства, 

помыслы; Осознавать 

необходимость соблюдения 

норм этикета; 

Самооце

нка с 

использ

ованием 

«Оценочного 

https://resh.edu.ru/ 

http://orkce.apkpro.ru/ 

801

http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
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Аргументировать свои 

рассуждения; 

Готовность к саморазвитию 

(В) 

листа»; 

1.24. Понять и простить: 

гуманизм как этический 

принцип 

1 0 0  Чётко представлять, что такое 

понимание, гармония, прощение; 

Составлять небольшой текст-

рассуждение на заданную тему; 

Контролировать свои поступки и 

высказывания; 

Соотносить своё поведение с 
опытом поколений; 

Готовность к саморазвитию (В) 

Письменный 

контроль; 
https://resh.edu.ru/ 

http://orkce.apkpro.ru/ 

1.25. Этика поступков — 

нравственный выбор 

1 0 0  Совершенствовать умения в области 

общения; 

Корректировать свои высказывания 

и поведение с учётом этики 

поступков; 

Проявлять терпимость и 

дружелюбие при взаимодействии с 

окружающими; 

Мотивация к познанию и обучению 

(В) 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/ 

http://orkce.apkpro.ru/ 

1.26. Посеешь поступок — 

пожнёшь характер. Жить 

дружно и легко 

1 0 0  Комментировать основное 

содержание урока и его важнейшие 

понятия; 

Отвечать на учебные вопросы; 

Систематизировать и 

обобщать полученные 

знания; Делать выводы; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/ 

http://orkce.apkpro.ru/ 

802

http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
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Активное участие в социально 

значимой деятельности (В) 

1.27. Лестница саморазвития 1 0 1  Объяснять понятие 

«нравственность»; 

Систематизировать и 

обобщать полученные 

знания; 

Анализировать и сопоставлять 

факты. Находить аналогии; 

Аргументировать свои 

рассуждения; 

Готовность к саморазвитию (В) 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/ 

http://orkce.apkpro.ru/ 

1.28. Терпение и труд — все 

перетрут 

1 0 0  Осознанно раскрывать суть понятий 

«терпение», «терпимость», 

«деликатность»; 

Анализировать своё поведение и 

высказывания; 

Готовность к саморазвитию (В) 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/ 

http://orkce.apkpro.ru/ 

1.29. Слова с приставкой «со» 1 0 0  Систематизировать и 

обобщать этические знания; 

Находить аналогии; 

Рассуждать на морально-этические 
темы; 

Соотносить морально-

нравственные проблемы с 

личным опытом; 

Активное участие в социально 

значимой деятельности (В) 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/ 

http://orkce.apkpro.ru/ 

803

http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
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1.30. Судьба и Родина едины: с 

чего начинается Родина 

1 0 1  Соотносить понятия «Родина», 

«Отечество»; 

Вырабатывать умение, рассуждать 

на морально-этические темы и 

делать выводы; 

Осмысливать морально-

нравственные проблемы в 

соотнесении с личным опытом 

поведения; 

Готовность к саморазвитию (В) 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/ 

http://orkce.apkpro.ru/ 

1.31. Патриот и гражданин 1 1 0  Осознанно раскрывать понятия 

«патриот», «патриотизм», 

«гражданин», «гражданственность»; 

Соотносить полученные знания 

с собственным опытом 

поведения, уметь анализировать 

его; 

Готовность к саморазвитию (В) 

Контрольная 

работа; 
https://resh.edu.ru/ 

http://orkce.apkpro.ru/ 

1.32. Заключительное слово 1 0 0 29.05.2023 Обобщать знания, полученные 

при изучении курса; Уметь 

планировать свою работу. 

Подводить её итоги, 

представлять результаты; 

Аргументировать свою позицию; 

Мотивация к познанию и обучению 

(В) 

Самооце

нка с 

использ

ованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/ 

http://orkce.apkpro.ru/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

34 3 7  

804

http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/


 
 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Виды, формы 

контроля 

в
с
е
г
о

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
н

ы
е
 

р
а
б
о
т
ы

 

п
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 

р
а
б
о
т
ы

 

  

1. Россия – наша Родина 1 0 0   

2. Духовные ценности 

человечества. Культура. 

Религия 

1 0 0   

3. О философии и этике 1 0 0   

4. Мораль и нравственность 1 0 0   

5. Образцы нравственности в 

культурах разных народов 

1 0 0   

6. Гуманисты мира 1 0 1   

7. Гуманисты России. 

Писатели-гуманисты 

1 0 0   

8. Труд как нравственная 

ценность 

1 0 1   

9. Нравственные традиции 

предпринимательства 

1 0 0   

10. Меценатство.  1 1 0   

11. Нравственность в наше 

время 

1 0 0   

12. Что такое добродетель. 

Аристотель о 

добродетелях 

1 0 0   

805
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13. Нравственные качества. 

Сократ 

1 0 0   

14. Нравственный выбор 1 0 0   

15. Справедливость 1 0 0   

16. Терпение и терпимость 1 0 0   

17. Милосердие — «милость 

сердца» 

1 0 1   

18. Десять заповедей - основа 

нравственного закона 

1 0 1   

19. Десять заповедей и мораль в 

современном обществе.  

1 1 0   

20. Совесть 1 0 0   

21. Долг 1 0 0   

22. Ответственность 1 0 0   

23. «Золотое правило 

нравственности» 

1 0 1   

24. Этика и этикет 1 0 0   

25. Государство, 

основанное на 

справедливости 

1 0 0   

26. Этика религиозная и 

светская 

1 0 0   

27. Образование как 

нравственная норма 

1 0 0   

28. Отношение к другим 

людям и к самому себе 

1 0 0   

29. Великие мыслители о 

дружбе 

1 0 1   

30. О самовоспитании 1 0 0   

806



20 
 

31. Патриотизм как 

нравственная категория 

1 0 0   

32. Эмоциональный интеллект и 

язык общения 

1 0 1   

33. Человек - венец творения 1 1 0   

34. Россия - наш общий дом 1 0 0   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

34 3 7   
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4 класс/Шемшурина 

А.И., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1.Шемшурина А.И. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур и светской этики.  Основы светской этики» 4 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций / А.И. Шемшурина. -  М. Просвещение, 2015. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

1.        Библия (http://ccel.wheaton.edu/wwsb/) 

2.        Исламская цивилизация (http://www/islamcivil.ru) 

3.        Методическое обеспечение экспериментальных уроков по предмету «Основы 

православной культуры» для 4-5 кл. (рисунки, аудио-видео-иллюстрации) (http://experiment-

opk.pravolimp.ru/lesson) 

4.        Мир религий (http://www.religio.ru/) 

5.        Православие в России (http://ww.or.ru/) 

6.       https://resh.edu.ru/  

7.         http://orkce.apkpro.ru/ 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 оборудование: ученические столы и стулья по количеству учащихся, учительский стол, 

шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр., настенные доски 

для вывешивания иллюстративного материала; 

 технические средства обучения (предметы и устройства, которые выполняют 

информационную, управляющую, тренирующую, контролирующие функции в учебно-

воспитательном процессе) 

 классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок; 

 демонстрационное оборудование, предназначенное для одновременной демонстрации 

изучаемых объектов и явлений группе обучаемых и обладающее свойствами, которые 

позволяют видеть предмет или явление (компьютер/компьютеры, телевизор, музыкальный 

центр, включающий в себя устройство для воспроизведения аудиокассет, CD и DVD, 

мультипроектор, диапроектор, экспозиционный экран и др.); 

  вспомогательное оборудование и устройства, предназначенные для обеспечения 

эксплуатации учебной техники, удобства применения наглядных средств обучения, 

эффективной организации проектной деятельности, в т. принтер, сканер, фото- и 

видеотехника (по возможности) и др.; 

 экранно-звуковые пособия, передающие содержание образования через изображение, звук, 

анимацию и кинестику 

 дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, Интернет-ресурсы, 

аудиозаписи, видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации, тематически связанные с 

содержанием курса; 

 библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 учебно-методические комплекты, обеспечивающие изучение/преподавание учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» (комплексная программа, учебные пособия 

для учащихся, методическая литература для учителя и др.); 

 научно-популярные книги, содержащие дополнительный познавательный материал 

развивающего характера по различным темам курса; 

 энциклопедическая и справочная литература  

 печатные пособия, в том числе картографические издания, иллюстративные материалы, 

включая портреты выдающихся людей России.  
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ 

РАБОТ, ДЕМОНСТРАЦИЙ 

 

Плакаты, карандаши, фломастеры, бумага, картон, клей. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ   

Приложение №1 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

          Критерии оценивания 

Приоритетными в реализации задач курса являются диалоговые методы в форме 

беседы, обсуждения, дискуссии, диспута, дилеммы, игры, технология проектной 

деятельности.  

Приоритетной формой работы с обучающимися в курсе ОРКСЭ является 

коллективная или индивидуальная творческая работа, основанные на теоретическом 

материале.  

Текущий контроль по предмету возможен в виде бесед, отгадывания кроссвордов, 

нахождения информации для реферативного выступления, анкетирования, 

интервьюирования, связного изложения материала, ответов на вопросы при выступлении, 

выполнения индивидуальных и коллективных творческих работ, и их обсуждения в классе. 

Ведётся Портфолио творческих работ ученика. Портфолио ученика представляет 

собой подборку творческих работ, отражающих его интерес по той или иной теме, 

самостоятельно найденные информационно-справочные материалы из дополнительных 

источников, доклады, сообщения, проектные работы и пр. Портфолио позволяет учащимся 

производить самооценку своей деятельности в рамках курса ОРКСЭ.  

Самооценка учащихся по результатам урока (или внеурочного мероприятия), 

изучения новой темы или участия в групповой работе:  

Я хорошо выполнил свою работу на уроке;  

Я мог выполнить работу значительно лучше.  

Благодаря формам диалогового оценивания, ученики приобретают ряд качеств 

контрольно-оценочной самостоятельности, учитель и родители смогут проследить реальные 

успехи и достижения каждого ученика, получить необходимые данные для комплексной 

накопительной оценки, позволяют ученику осмысливать свой текущий уровень развития и 

самостоятельно (при поддержке взрослых) планировать новые рубежи своих достижений.  

Итоговый контроль. В конце учебного года учащиеся готовят презентацию 

творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как 

индивидуальными, так и коллективными. В ходе подготовки проекта, учащиеся получают 

возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его еще раз, но уже в активной, 

творческой, деятельностной форме. Подготовка и презентация проекта позволяют оценить в 

целом работу учащегося и выставить ему итоговую оценку за весь учебный год (зач./ незач.) 
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Приложение 2 

Темы учебных проектов 

 

Предмет, 

класс 

Продолжительность 

(даты начала и окончания 

проекта) 

Название 

проекта 

Тип проекта 

по количеству 

участников: 

индивидуальный, парный, 

групповой 

Продукт, 

который будет создан 

4 класс 

ОРКиЭС 

Две недели 

(декабрь) 

«Как христианство пришло на 

Русь?» 

Индивидуальный, парный, 

групповой 

Альбом  

4 класс  

ОРКиЭС 

 

Две недели 

(март) 

« Библия и Евангелие.» 

 

Индивидуальный Буклет 
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Приложение 3 

Описание оценки предметных результатов 

по ОРКиСЭ в 4 классе. 

Учебный материал по ОРКиСЭ распределен на модули. По итогам 

каждого модуля выставить оценку за весь учебный год (зач./ незач.) 

 

 

Приложение №4  

 

 

Темы творческих работ 

1.  «Значение религии в жизни человека и общества» 

2.  «Как я понимаю православие» 

3.  «Крещение Руси как начало великой русской культуры» 

4.  «Мое отношение к людям» 

5.  «Мой добрый поступок» 

6.  «Что такое благородство?» 

7.  «Зачем творить добро» 

8.  «Какие особые убеждения христиан укрепляют их в делании добра?» 

9.  «Мое отношение к миру» 

10.  «Мое отношение к России, родине» 

 

 

 

Приложение №5 

Темы рефератов, исследований, выступлений 

1. Милосердие и сострадание 

2. Моя семья – моя опора 

3. Мы в ответе за тех, кого приручили. 

4. Правила гостеприимства народов России 
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«Изобразительное искусство»  
для 1 класса   

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   
Рабочая программа по изобразительному искусству для обучающихся 1 класса на уровне начального 

общего образования составлена на основе «Требований к результатам освоения основной  

образовательной программы», представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования. (Федеральный̆ государственный̆ стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 г. № 286 (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ от 05.07.2021 г. № 64100).   

 Содержание программы распределено по модулям с учётом проверяемых требований к результатам 

освоения учебного предмета, выносимым на промежуточную аттестацию.   

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании  

художественной культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и эстетического 

отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ художественных знаний, 

умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся.   

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, формирование 

активной эстетической позиции по отношению к действительности и произведениям искусства, 

понимание роли и значения художественной деятельности в жизни людей.   

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных искусств 

(собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и скульптуры, 

декоративноприкладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено 

развитию эстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства и формированию 

зрительских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой культуры. Для учащихся 

начальной школы большое значение также имеет восприятие произведений детского творчества, 

умение обсуждать и анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них содержания, 

художественных средств выразительности, соответствия учебной задачи, поставленной учителем.   

Такая рефлексия детского творчества имеет позитивный обучающий характер.   

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к истории 

отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека.   

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, но чаще 

всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической творческой работы (при 

сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и эстетического наблюдения 

окружающей действительности).   

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной деятельности и 

технически доступным разнообразием художественных материалов. Практическая 

художественнотворческая деятельность занимает приоритетное пространство учебного 

времени. При опоре на восприятие произведений искусства художественно-эстетическое отношение 

к миру формируется прежде всего в собственной художественной деятельности, в процессе 

практического решения художественно-творческих задач.   

 Рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности развития детей 7—8 лет, при этом 

содержание занятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных качеств обучающихся, как для 

детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  В урочное 
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время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом формате с 

задачей формирования навыков сотрудничества в художественной деятельности.     

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ   

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную области   

«Искусство» и является обязательным для изучения. Содержание предмета «Изобразительное 

искусство» структурировано как система тематических модулей и входит в учебный план 1—4 

классов программы начального общего образования в объёме 1 ч одного учебного часа в неделю.  

Изучение содержания всех модулей в 1 классе обязательно.   

При этом предусматривается возможность реализации этого курса при выделении на его изучение 

двух учебных часов в неделю за счёт вариативной части учебного плана, определяемой участниками 

образовательного процесса. При этом предполагается не увеличение количества тем для изучения, а 

увеличение времени на практическую художественную деятельность. Это способствует качеству 

обучения и достижению более высокого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных 

результатов обучения.   

На изучение изобразительного искусства в 1 классе отводится 1 час в неделю, всего 33 часа.   

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА    

 Модуль «Графика»   

 Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального формата листа в 

зависимости от содержания изображения.   

 Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного рисунка и их 

особенности. Приёмы рисования линией.   

Рисование с натуры: разные листья и их форма.   

 Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка видения соотношения частей 

целого (на основе рисунков животных).   

 Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование навыка видения 

целостности. Цельная форма и её части.   

 Модуль «Живопись»   

 Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки работы гуашью в 

условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая.   

 Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. Навыки смешения 

красок и получение нового цвета.   

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в изображаемом сюжете.   

 Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Развитие навыков работы 

гуашью. Эмоциональная выразительность цвета.   

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времён года.   

Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника.   

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения.   
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Модуль «Скульптура»   

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка.   

 Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и др.). Приёмы вытягивания, 

вдавливания, сгибания, скручивания.   

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных художественных 

промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору учителя с учётом местных 

промыслов). Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами над- резания, закручивания, 

складывания. Объёмная аппликация из бумаги и картона.   

 Модуль «Декоративно-прикладное искусство»   

 Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе фотографий). 

Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. Ассоциативное сопоставление с 

орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства.   

 Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты геометрические и 

растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе.   

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное ведение работы над 

изображением бабочки по представлению, использование линии симметрии при составлении узора 

крыльев.   

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных художественных 

промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору учителя с учётом местных 

промыслов).   

 Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и аппликации.   

Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги.   

 Модуль «Архитектура»   

 Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по фотографиям), 

обсуждение особенностей и составных частей зданий.   

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых геометрических 

тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; использование приёма 

симметрии.   

 Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из бумаги, картона или 

пластилина.   

 Модуль «Восприятие произведений искусства»   

 Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального 

содержания детских работ.   

 Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды жизни человека в 

зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи наблюдения (установки).   

 Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок учителя в 

соответствии с изучаемой темой.   

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с картиной, 

написанной на сказочный сюжет (произведения В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и другие по выбору 

учителя).   
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Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и творческих 

практических задач — установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта учащихся и оценка 

эмоционального содержания произведений.   

Модуль «Азбука цифровой графики»   

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных впечатлений.   

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме.   

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС начального 

образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к российским 

традиционным духовным ценностям, а также социализация личности.   

 Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов:   уважения и 

ценностного отношения к своей Родине — России;   ценностно-смысловые ориентации и установки, 

отражающие индивидуально-личностные позиции и социально значимые личностные качества;   

духовно-нравственное развитие обучающихся;   мотивацию к познанию и обучению, готовность к 

саморазвитию и активному участию в социальнозначимой деятельности;   позитивный опыт участия в 

творческой деятельности;    

 интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и 

гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и 

других народов.   

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания традиций 

отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-прикладном и 

изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в 

процессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о красоте 

и мудрости, заложенных в культурных традициях.   

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к жизни 

общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям отечественной и 

мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и 

красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают условия для 

разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, 

становлению чувства личной ответственности.   

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающегося, 

приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск 

человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и 

воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают 

школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих способностей способствует 

росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества.   

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально значимых 

отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и 

низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориентаций школьников в 

отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, 

природе, труду, искусству, культурному наследию.   
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Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный интерес к 

жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и художественной 

рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки исследовательской 

деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направленности.   

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения 

природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств способствует 

активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде.   

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по 

освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, практического 

продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива, 

понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, 

работать в команде, выполнять коллективную работу — обязательные требования к определённым 

заданиям по программе.   

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

 1.Овладение универсальными познавательными действиями   Пространственные представления 

и сенсорные способности:   характеризовать форму предмета, конструкции;   выявлять доминантные 

черты (характерные особенности) в визуальном образе;   сравнивать плоскостные и 

пространственные объекты по заданным основаниям;   находить ассоциативные связи между 

визуальными образами разных форм и предметов;   сопоставлять части и целое в видимом образе, 

предмете, конструкции;   анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и 

предметов между собой;  обобщать форму составной конструкции;    

 выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении (визуальном  

образе) на установленных основаниях;    

 абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции;    

 соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плоскостных объектах;  

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в пространственной среде 

и плоскостном изображении.   

 Базовые логические и исследовательские действия:    

 проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выразительных  

свойств различных художественных материалов;   проявлять творческие экспериментальные действия 

в процессе самостоятельного выполнения художественных заданий;    

 проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных установок  

в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского 

художественного творчества;    

 использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния  

природы, предметного мира человека, городской среды;    

 анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и  

предметнопространственную среду жизни человека;    

 формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным 

установкам по результатам проведённого наблюдения;    

 использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных 

композиций;   классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 
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назначению в жизни людей;   классифицировать произведения изобразительного искусства по 

жанрам в качестве инструмента анализа содержания произведений;   ставить и использовать вопросы 

как исследовательский инструмент познания.   

Работа с информацией:   использовать электронные 

образовательные ресурсы;   

 уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями;    выбирать источник 

для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые  

электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги;    

 анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в  

произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах;    

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять её в  

различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях;    

 осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные   

художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, 

предложенных учителем;   соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети 

Интернет.   

 2.Овладение универсальными коммуникативными действиями   Обучающиеся должны 

овладеть следующими действиями:    

 понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), между  

поколениями, между народами;    

 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам,  

сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои 

позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления;    

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов в  

процессе совместной художественной деятельности;    

 демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или   

исследовательского опыта;    

 анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и в 

соответствии с учебной задачей, поставленной учителем;    

 признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, понимать 

намерения и переживания свои и других людей;    

 взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совместной 

деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять поручения, 

подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата.   

 3.Овладение универсальными регулятивными действиями   Обучающиеся должны 

овладеть следующими действиями:    

 внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем;  соблюдать 

последовательность учебных действий при выполнении задания;   уметь организовывать 

своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в окружающем 

пространстве и бережно относясь к используемым материалам;   соотносить свои действия 

с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата.   
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного построения 

содержания в соответствии с Приложением № 8 к Федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования, утверждённому приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации.   

Модуль «Графика»   

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в самостоятельной 

творческой работе в условиях урока.   

 Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства со средствами 

изобразительного языка.   

 Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и геометризации 

наблюдаемой формы как основы обучения рисунку.   

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры.   

 Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственные величины.   

 Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения на листе.  

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения соответствующих 

задач рисунка.   

 Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей практической 

художественной деятельности.   

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций 

соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке содержания и 

графических средств его выражения (в рамках программного материала).   

Модуль «Живопись» Осваивать навыки работы красками «гуашь» 

в условиях урока.   

 Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, которые рождает 

каждый цвет.   

 Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с опорой на опыт 

жизненных ассоциаций.   

 Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и получения 

нового цвета.   

 Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, организованные 

педагогом.   

 Модуль «Скульптура»  Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных 

образных объёмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.).   

 Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о целостной форме в 

объёмном изображении.   

 Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объёмных форм из бумаги путём её 

складывания, надрезания, закручивания и др.   

 Модуль «Декоративно-прикладное искусство»    Уметь рассматривать и эстетически 

характеризовать различные примеры узоров в природе (в условиях урока на основе фотографий); 
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приводить примеры, сопоставлять и искать ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-

прикладного искусства.   

 Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометрические, 

анималистические.   

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности.   

 Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизованной:  

декоративный цветок или птица).   

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей.   

 Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных художественных 

промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с учётом местных 

промыслов) и опыт практической художественной деятельности по мотивам игрушки выбранного 

промысла.   

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего праздника.   

 Модуль «Архитектура»   

 Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фотографиям в 

условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и составные части рассматриваемых 

зданий.   

 Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых геометрических тел.   

 Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме коллективной 

игровой деятельности.   

 Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные навыки анализа 

его строения.   

 Модуль «Восприятие произведений искусства»    Приобретать умения рассматривать, 

анализировать детские рисунки с позиций их содержания и сюжета, настроения, композиции 

(расположения на листе), цвета, а также соответствия учебной задаче, поставленной учителем.   

 Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных впечатлений с 

учётом учебных задач и визуальной установки учителя.   

 Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в зависимости от 

поставленной аналитической и эстетической задачи (установки).   

 Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектурных построек.  

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, понимать значение 

зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт восприятия картин со сказочным 

сюжетом (В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и других художников по выбору учителя), а также 

произведений с ярко выраженным эмоциональным настроением (например, натюрморты В. Ван Гога 

или А. Матисса).   

 Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и отношения к 

ним в соответствии с учебной установкой.   

 Модуль «Азбука цифровой графики»  Приобретать опыт создания фотографий с целью 

эстетического и целенаправленного наблюдения природы.   

 Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан снимок, 

насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре.   
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ    
№   
п/п   

Наименование разделов и тем программы
   Количество часов    Дата  

изучения  
Виды деятельности   

 Достижение личностных результатов 
реализация программы воспитания (В)   

Виды,  
формы  
контроля   

Электронные  
(цифровые)  
образовательные 

ресурсы   всего    
контрольные 

работы   

практические 

работы   

Модуль 1. Восприятие произведений искусства           

1.1.   Восприятие детских рисунков. Навыки восприятия произведений детского 

творчества и формирование зрительских умений.
   

1   0   1      Рисовать, выполнить рисунок на простую, всем 

доступную тему, например, «Весёлое  
солнышко», карандашами или мелками; 

  
Готовность к саморазвитию. (В);

   

Практическая 

работа;   
РЭШ   

1.2.   Первые представления о композиции: на уровне образного восприятия. 

Представление о различных художественных материалах.
   

1   0   1      Объяснять расположение изображения на листе 

и выбор вертикального или горизонтального 

формата;    
Активное участие в социально значимой  
деятельности. (В);

   

Практическая 

работа;   
РЭШ   

1.3.   Обсуждение содержания рисунка.
   1   0   1      Объяснять,  какими  художественными 

материалами (карандашами, мелками, красками 
и т. д.) сделан рисунок; 

   
Готовность к саморазвитию. (В);

   

 Практическая 

работа;   
РЭШ   

Итого по модулю 1
   3            

Модуль 2. Графика           

2.1.   Линейный рисунок.
   0.5   0   0.5      Создавать линейный рисунок — упражнение на 

разный характер линий; 
   

Активное участие в социально значимой  
деятельности. (В);

   

 Практическая 

работа;   
РЭШ   

2.2.   Разные виды линий.
   0.5   0   0.5      Создавать линейный рисунок — упражнение на 

разный характер линий; 
   

Активное участие в социально значимой  
деятельности. (В);

   

 Практическая 

работа;   
РЭШ   

2.3.   Линии в природе. Ветки (по фотографиям): тонкие — толстые, порывистые, 

угловатые, плавные и др.
   

0.5   0   0.5      Приобретать  опыт  внимательного 
аналитического наблюдения; 

   
Активное участие в социально значимой 

деятельности. (В);
   

 Практическая 

работа;   
РЭШ   

2.4.   Графические материалы и их особенности. Приёмы рисования линией.
   0.5   0   0.5      Приобрести знания о пятне и линии как основе 

изображения на плоскости; 
   

Активное участие в социально значимой 

деятельности. (В);
   

 Практическая 

работа;   
  

РЭШ   
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2.5.   Рисунок с натуры: рисунок листьев разной формы (треугольный, круглый, 

овальный, длинный).
   

 0.5   0   0.5      Приобрести новый опыт наблюдения 
окружающей реальности; 

   
Активное участие в социально значимой 

деятельности. (В);
   

Практическая 

работа;   
РЭШ   

  
2.6.   Последовательность рисунка.

   0.5   0   0.5      Осваивать последовательность выполнения 
рисунка;    
Активное участие в социально значимой 

деятельности. (В);
   

Практическая 

работа;   
РЭШ   

2.7.   Первичные навыки определения пропорций и понимания их значения. От 

одного пятна — «тела», меняя пропорции «лап» и «шеи», получаем 

рисунки разных животных.
   

0.5   0   0.5      Анализировать и сравнивать соотношение 
частей, составляющих одно целое,  
рассматривать изображения животных с 
контрастными пропорциями; 

   
Активное участие в социально значимой 

деятельности. (В);
   

Практическая 

работа;   
РЭШ   

2.8.   Линейный тематический рисунок (линия-рассказчица) на сюжет  
стихотворения или сюжет из жизни детей (игры во дворе, в походе и др.) с 

простым и весёлым повествовательным сюжетом.
   

0.5   0   0.5      Выполнить линейный рисунок на темы стихов 

С. Я. Маршака, А. Л. Барто, Д. Хармса, С. В. 

Михалкова и др. (по выбору учителя) с  
простым весёлым, озорным развитием сюжета;  
Активное участие в социально значимой  
деятельности. (В);

   

Практическая 

работа;   
РЭШ   

2.9.   Пятно-силуэт. Превращение случайного пятна в изображение зверушки 

или фантастического зверя. Развитие образного видения и способности 

целостного, обобщённого видения. Пятно как основа графического 

изображения.
   

0.5   0   0.5      Использовать графическое пятно как основу 
изобразительного образа; 

   
Активное участие в социально значимой 

деятельности. (В);
   

Практическая 

работа;   
РЭШ   

2.10.   Тень как пример пятна. Теневой театр. Силуэт.
   0.5   0   0.5      Приобрести новый опыт наблюдения 

окружающей реальности; 
   

Активное участие в социально значимой 

деятельности. (В);
   

Практическая 

работа;   
РЭШ   

2.11.   Навыки работы на уроке с жидкой краской и кистью, уход за своим 

рабочим местом.
   

0.5   0   0.5      Создавать изображения на основе пятна путём 

добавления к нему деталей, подсказанных 

воображением;    
Активное участие в социально значимой  
деятельности. (В);

   

Практическая 

работа;   
РЭШ   

2.12.   Рассмотрение и анализ средств выражения — пятна и линии — в 

иллюстрациях художников к детским книгам.
   

0.5   0   0.5      Рассматривать и анализировать иллюстрации 

известных художников детских книг с позиций 

освоенных знаний о пятне, линии и 

пропорциях; Активное участие в социально 

значимой  деятельности. (В);
   

Практическая 

работа;   
РЭШ   

Итого по модулю 2
   6        
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Модуль 3. Живопись
      

3.1.   Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном 

искусстве. Навыки работы гуашью в условиях урока.
   

1   0   1      Осваивать навыки работы гуашью в условиях 
школьного урока; 

   
Активное участие в социально значимой  
деятельности. (В);

   

Практическая 

работа;   
РЭШ   

3.2.   Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым 

из цветов. Навыки смешения красок и получения нового цвета.
   

1   0   1      Знать три основных цвета; 
   

Активное участие в социально значимой 

деятельности. (В);
   

Практическая 

работа;   
РЭШ   

  
3.3.   Эмоциональная выразительность цвета.

   0.5   0   0.5      Осознавать эмоциональное звучание цвета, то, 
что разный цвет «рассказывает» о разном 

   
настроении — весёлом, задумчивом, грустном 
и др.;    
Мотивация к познанию и обучению. (В);

   

Практическая 

работа;   
РЭШ   

3.4.   Цвет как выражение настроения, душевного состояния.
   0.5   0   0.5      Выполнить красками рисунок с весёлым или 

грустным настроением; 
   

Мотивация к познанию и обучению. (В);
   

Практическая 

работа;   
РЭШ   

3.5.   Наш мир украшают цветы. Живописное изображение по представлению и 

восприятию разных по цвету и формам цветков. Развитие навыков 

работы гуашью и навыков наблюдения.
   

1   0   1      Выполнить гуашью рисунок цветка или цветов 

на основе демонстрируемых  

фотографий или по представлению; 
  

Мотивация к познанию и обучению. (В);
   

Практическая 

работа;   
РЭШ   

3.6.   Тематическая композиция «Времена года». Контрастные 

цветовые состояния времён года. Работа гуашью, в технике 

аппликации или в смешанной технике.
   

1   0   1      Выполнить изображения разных времён года; 

Мотивация к познанию и обучению. (В);
   

Практическая 

работа;   
РЭШ   

3.7.   Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие ассоциативного 

воображения.
   

1   0   1      Осваивать технику монотипии для развития 

живописных умений и воображения;  
Мотивация к познанию и обучению. (В);

   

Практическая 

работа;   
РЭШ   

Итого по модулю 3
   6              

Модуль 4. Скульптура
             

4.1.   Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, 

тряпочка.   
1   0   1      Осваивать  первичные  навыки  лепки  —  

изображения в объёме; 
   

Мотивация к познанию и обучению. (В);
   

Практическая 

работа;   
РЭШ   

4.2.   Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика и т. д.). 

Приёмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания.
   

1   0   1      Лепить из целого куска пластилина 

мелких зверушек путём вытягивания, 

вдавливания; Мотивация к познанию и 

обучению. (В);   

Практическая 

работа;   
РЭШ   
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4.3.   Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, 

закручивания, складывания в работе над объёмной аппликацией.
   

1   0   1      Осваивать  приёмы  создания  объёмных  

изображений из бумаги; 
   

Мотивация к познанию и обучению. (В);
   

Практическая 

работа;   
РЭШ   

4.4.   Лепка игрушки по мотивам одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по 

выбору учителя с учётом местных промыслов).
   

1   0   1      Рассматривать и характеризовать глиняные 

игрушки известных народных художественных 
промыслов;    
Мотивация к познанию и обучению. (В);

   

Практическая 

работа;   
РЭШ   

4.5.   Объёмная аппликация из бумаги и картона.
   1   0   1      Осваивать навыки объёмной аппликации 

(например, изображение птицы — хвост, 

хохолок, крылья на основе простых приёмов 

работы с бумагой); 
   

Мотивация к познанию и обучению. (В);
   

Практическая 

работа;   
РЭШ   

Итого по модулю 4
   5              

Модуль 5. Декоративно-прикладное искусство
             

  
5.1.   Узоры в природе.

   0.5   0   0.5      Рассматривать  и  эстетически 

характеризовать различные примеры узоров в 

природе (на основе фотографий); 
  

Мотивация к познанию и обучению. (В);
   

Практическая 

работа;   
РЭШ   

5.2.   Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на 

основе фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие 

объектов действительности. Ассоциативное сопоставление с 

орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства.
   

0.5   0   0.5      Приводить примеры и делать ассоциативные 

сопоставления с  
орнаментами в предметах 

декоративноприкладного искусства;  
Мотивация к познанию и обучению. (В);

   

Практическая 

работа;   
РЭШ   

5.3.   Представления о симметрии и наблюдение её в природе.  
Последовательное ведение работы над изображением бабочки по 

представлению,  использование линии симметрии при составлении узора 

крыльев.   

0.5   0   0.5      Выполнить рисунок бабочки, украсив узорами её 
крылья;    
Мотивация к познанию и обучению. (В);

   

Практическая 

работа;   
РЭШ   

5.4.   Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. 

Орнаменты геометрические и растительные.
   

0.5   0   0.5      Приобретать опыт использования правил 

симметрии при выполнении рисунка; 

Мотивация к познанию и обучению. (В);
   

Практическая 

работа;   
РЭШ   

5.5.   Декоративная композиция в круге или полосе.
   0.5   0   0.5      Рассматривать  орнаменты  в 

 круге, полосе,  квадрате  в 

 соответствии  с оформляемой 

 предметной  

поверхностью;    
Мотивация к познанию и обучению. (В);

   

Практическая 

работа;   
РЭШ   
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5.6.   Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных 

народных художественных промыслов. Дымковская, каргопольская 

игрушка или по выбору учителя с учётом местных промыслов.
   

0.5   0   0.5      Рассматривать и характеризовать орнамент, 

украшающий игрушку выбранного 

промысла; Ценностные установки и  

социально значимые качества личности. (В);
   

Практическая 

работа;   
РЭШ   

5.7.   Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы 

складывания бумаги.
   

0.5   0   0.5      Осваивать  технику  оригами,  сложение  

несложных фигурок; 
   

Ценностные установки и социально значимые 

качества личности. (В);
   

 Практическая 

работа;   
РЭШ   

5.8.   Форма и украшение бытовых предметов.
   0.5   0   0.5      Выполнить на бумаге красками рисунок  

орнамента выбранной игрушки; 
   

Ценностные установки и социально значимые 

качества личности. (В);
   

Практическая 

работа;   
РЭШ   

5.9.   Приёмы бумагопластики. Сумка или упаковка и её декор.
   1   0   1      Осваивать навыки работы с бумагой,  

ножницами, клеем, подручными 

материалами; Ценностные установки и 

социально значимые качества личности. (В);
   

Практическая 

работа;   
РЭШ   

Итого по модулю 5
   5         

Модуль 6. Архитектура 
       

6.1.   Наблюдение разнообразия архитектурных построек в окружающем мире 

по фотографиям, обсуждение их особенностей и составных частей зданий.
   

0.5   0   0.5      Анализировать и характеризовать 

особенности и составные части 

рассматриваемых зданий; Ценностные 

установки и социально значимые качества 

личности. (В);   

Практическая 

работа;   
РЭШ   

6.2.   Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание 

объёмных простых геометрических тел. Овладение приёмами 

склеивания деталей, надрезания, вырезания деталей, использование 

приёмов симметрии.
   

0.5   0   0.5      Осваивать приёмы складывания объёмных 
простых геометрических тел из бумаги  
(параллелепипед,  конус,  пирамида) 
 в качестве основы для домиков; 

   
Мотивация к познанию и обучению. (В);

   

Практическая 

работа;   
РЭШ   

  
6.3.   Макетирование (или создание аппликации) пространственной среды 

сказочного города из бумаги, картона или пластилина.
   

1   0   1      Макетировать в игровой форме 

пространство сказочного городка (или 

построить городок в виде объёмной 

аппликации);    
Ценностные установки и социально значимые 

качества личности. (В);
   

Практическая 

работа;   
РЭШ   

Итого по модулю 6
   

2              

Модуль 7. Восприятие произведений искусства
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7.1.   Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ.
   

0.5   0   0.5      Наблюдать, разглядывать, анализировать  
детские работы с позиций их содержания и 
сюжета, настроения, расположения на листе, 

цветового содержания, соответствия учебной 
задаче, поставленной учителем; 

   
Ценностные установки и социально значимые 

качества личности. (В);
   

Практическая 

работа;   
РЭШ   

7.2.   Художественное наблюдение окружающего мира (мира природы) и 

предметной среды жизни человека в зависимости от поставленной 

аналитической и эстетической задачи наблюдения (установки).
   

0.5   0   0.5      Приобретать опыт эстетического наблюдения 

природы на основе эмоциональных 

впечатлений и с учётом визуальной установки 

учителя;  Ценностные установки и социально  
значимые качества личности. (В);

   

Практическая 

работа;   
РЭШ   

7.3.   Рассматривание иллюстраций к детским книгам на основе 

содержательных установок учителя в соответствии с изучаемой темой.
   

0.5   0   0.5      Приобретать опыт художественного 
  

наблюдения предметной среды жизни человека 
в зависимости от поставленной аналитической 
и эстетической задачи (установки); 

   
Ценностные установки и социально значимые 

качества личности. (В);
   

Практическая 

работа;   
РЭШ   

7.4.   Знакомство с живописной картиной.
   0.5   0   0.5      Осваивать опыт эстетического, эмоционального 

общения со станковой картиной; 
   

Ценностные установки и социально значимые 

качества личности. (В);
   

Практическая 

работа;   
РЭШ   

7.5.   Обсуждение произведений с ярко выраженным эмоциональным  
настроением или со сказочным сюжетом. Произведения В. М. Васнецова, 

М. А. Врубеля и других художников (по выбору учителя).
   

0.5   0   0.5      Приобретать опыт зрительских умений,  
включающих необходимые знания, внимание 
к позиции автора и соотнесение с личным  
жизненным опытом зрителя; 

   
Мотивация к познанию и обучению. (В);

   

Практическая 

работа;   
РЭШ   

7.6.   Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых 

знаний и творческих установок наблюдения.
   

0.5   0   0.5      Приобретать опыт специально 

организованного общения со станковой 

картиной;  Мотивация к познанию и 

обучению. (В);   

Практическая 

работа;   
РЭШ   

7.7.   Ассоциации из личного опыта учащихся и оценка эмоционального 

содержания произведений.
   

0.5   0   0.5      Рассказывать  и  обсуждать  зрительские  

впечатления и мысли; 
   

Мотивация к познанию и обучению. (В);
   

Практическая 

работа;   
РЭШ   

7.8.   Произведения И. И. Левитана, А. Г. Венецианова И. И. Шишкина, А. А. 

Пластова, К. Моне, В. Ван Гога и других художников (по выбору учителя) 

по теме «Времена года»
   

0.5   0   0.5      Осваивать опыт эстетического, 

эмоционального общения со станковой 

картиной;  Мотивация к познанию и 

обучению. (В);   

Практическая 

работа;   
РЭШ   

Итого по модулю 7
   4              

Модуль 8. Азбука цифровой графики
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8.1.   Фотографирование мелких деталей природы, запечатление на фотографиях 

ярких зрительных впечатлений.
   

1   0   1      Приобретать опыт фотографирования с целью 
эстетического и целенаправленного  

наблюдения природы; 
   

Мотивация к познанию и обучению. (В);
   

Практическая 

работа;   
РЭШ   

8.2.   Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих 

изучаемой теме.
   

1   0   1      Приобретать опыт обсуждения фотографий с 

точки зрения цели сделанного снимка,  
значимости его содержания, его композиции;  
Мотивация к познанию и обучению. (В);

   

Практическая 

работа;   
РЭШ   

Итого по модулю 8
   2              

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ
   33   0   33          
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

№  

п/п  

Тема урока   

  

Количество часов   

Дата  

изучения   

Виды,  

формы    
      

    всего    контрольные   

работы   

практические 

работы   

  контроля   

1.   Восприятие детских рисунков   1   0   1      
Практическая 

работа;   

2.   
Первые представления о 

композиции   

1   0   1      
Практическая 

работа;   

3.   
Обсуждение содержания 

рисунка   

1   0   1      
Практическая 

работа;   

4.   
Линейный рисунок.Виды 

линий   

1   0   1      
Практическая 

работа;   

5.   
Линии в    

природе. Графические 

материалы   

1   0   1      Практическая 

работа;   

6.   
Рисунок с натуры листьев 

разной формы   

1   0   1      
Практическая 

работа;   

7.   Первичные навыки  

определения пропорций.   

Линейный рисунок   

1   0   1      Практическая 

работа;   

8.   Пятно - силуэт   1   0   1      
Практическая 

работа;   

9.   
Навыки работы жидкой  

краской. Анализ средств  

выражения в иллюстрациях   

1   0   1      Практическая 

работа;   

10.   
Цвет - как одно из главных 

средств выражения в  

изобразительном искусстве   

1   0   1      Практическая 

работа;   

11.   Три основных цвета   1   0   1      
Практическая 

работа;   

12.   
Эмоциональная  

выразительность цвета   

1   0   1      
Практическая 

работа;   

13.   Наш мир украшают цветы   1   0   1      
Практическая 

работа;   

14.   Тематическая композиция "   

Времена года"   

1   0   1      
Практическая 

работа;   
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15.   Техника монотипии   1   0   1      
Практическая 

работа;   

                     

   

16.   
Изображение в  объеме. 

Приемы работы с 

пластилином   

1   0   1      Практическая 

работа;   

17.   
Лепка зверушек разной 

формы   

1   0   1      
Практическая 

работа;   

18.   Бумажная  пластика. 

Овладение  

первичными 

приемами   

1   0   1      Практическая 

работа;   

19.   
Лепка игрушки по мотивам 

народного художественного 

промысла   

1   0   1      Практическая 

работа;   

20.   
Объемная аппликация из 

бумаги и картона   

1   0   1      
Практическая 

работа;   

21.   
Узоры в    

природе. Эмоционально- 

эстетическое восприятие 

объектов действительности   

1   0   1      Практическая 

работа;   

22.   Симметрия в природе   1   0   1      
Практическая 

работа;   

23.   
Декоративная композиция в 

круге или полосе   

1   0   1      
Практическая 

работа;   

24.   Оригами-создание игрушки   1   0   1      
Практическая 

работа;   

25.   
Приемы    

бумагопластики. Сумка или 

упаковка и ее декор   

1   0   1      Практическая 

работа;   

26.   
Разнообразие архитектурных 

построек   

1   0   1      
Практическая 

работа;   

27.   

Макетирование  

пространственной среды 

сказочного города из  бумаги, 

картона или  пластилина   

1   0   1      Практическая 

работа;   
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28.   
Художественное наблюдение 

окружающего мира   

1   0   1      
Практическая 

работа;   

29.   
Рассматривание иллюстраций 

к детским книгам   

1   0   1      
Практическая 

работа;   

   

     

30.   
Знакомство с живописной  

картиной/ Произведения  

В.М.Васнецова,М.А.Врубеля   

1   0   1      Практическая 

работа;   

31.   Произведения    

И.И.Левитана,   

А.Г.Васнецова, И.И.   

Шишкина по теме    

"Времена года"   

1   0   1      Практическая 

работа;   

32.   
Фотографирование мелких 

деталей природы   

1   0   1      
Практическая 

работа;   

33.   Обсуждение 

 ученических 

фотографий, соответствующих 

изучаемой теме   

1   

  

    

0   0      Практическая 

работа;   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ   

ПО ПРОГРАММЕ   

33   0   32      
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА    

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА   

Изобразительное искусство. 1 класс/Неменская Л.А.; под редакцией Неменского Б.М., 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение»;  Введите свой вариант:   

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ   

Неменский Б.М.,Неменская Л.А. ,Каратаева Е.А.   

Поурочные разработки по ИЗО 1 класс УМК "Школа России"   

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ   

‒ Издательство «Просвещение» www.prosv.ru (раздел «Перспектива» 

http://old.prosv.ru/umk/perspektiva) ‒ Федерация Интернет-образования, сетевое 

объединение методистов www.som.fio.ru‒ Российская версия международного 

проекта Сеть творческих учителей it-n.ru‒ Российский общеобразовательный Портал 

www.school.edu.ru   

‒ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  www.school-collection.edu.ru   

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА   

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ    

Классная магнитная доска, настенная доска с приспособлением для крепления картинок, 

колонки, компьютер.   

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ    

Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе, наборы 

сюжетных картинок в соответствии с тематикой.   
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«Изобразительное искусство» 

для 2 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по изобразительному искусству для обучающихся 2 класса на уровне начального 

общего образования составлена на основе «Требований к результатам освоения основной  

образовательной программы», представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования. 

 Содержание программы распределено по модулям с учётом проверяемых требований к результатам 

освоения учебного предмета, выносимым на промежуточную аттестацию. 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании  

художественной культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и эстетического 

отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ художественных знаний, 

умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, формирование 

активной эстетической позиции по отношению к действительности и произведениям искусства, 

понимание роли и значения художественной деятельности в жизни людей. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных искусств 

(собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и скульптуры, декоративно-

прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию 

эстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства и формированию 

зрительских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой культуры. Для учащихся 

начальной школы большое значение также имеет восприятие произведений детского творчества, 

умение обсуждать и анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них содержания, 

художественных средств выразительности, соответствия учебной задачи, поставленной учителем. 

Такая рефлексия детского творчества имеет позитивный обучающий характер. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к истории 

отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, но чаще 

всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической творческой работы (при 

сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и эстетического наблюдения 

окружающей действительности). 

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной деятельности и 

технически доступным разнообразием художественных материалов. Практическая художественно-

творческая деятельность занимает приоритетное пространство учебного времени. При опоре на 

восприятие произведений искусства художественно-эстетическое отношение к миру формируется 

прежде всего в собственной художественной деятельности, в процессе практического решения 

художественно-творческих задач. 

 Рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности развития детей 7—8 лет, при этом 

содержание занятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных качеств обучающихся, как 

для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  В 

урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом 

формате с задачей формирования навыков сотрудничества в художественной деятельности. 

 МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область 833



 

«Искусство» и является обязательным для изучения. Содержание предмета «Изобразительное 

искусство» структурировано как система тематических модулей и входит в учебный план 1—4 

классов программы начального общего образования в объёме 1 ч одного учебного часа в неделю. 

Изучение содержания всех модулей во 2 классе обязательно. 

При этом предусматривается возможность реализации этого курса при выделении на его изучение 

двух учебных часов в неделю за счёт вариативной части учебного плана, определяемой участниками 

образовательного процесса. При этом предполагается не увеличение количества тем для изучения, а 

увеличение времени на практическую художественную деятельность. Это способствует качеству 

обучения и достижению более высокого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных 

результатов обучения. 

На изучение изобразительного искусства во 2 классе отводится 1 час в неделю, всего 34 часа. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 Модуль «Графика» 

 Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного рисунка и их 

свойства. Развитие навыков линейного рисунка. 

 Пастель и мелки — особенности и выразительные свойства графических материалов, приёмы 

работы. 

 Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости листа: сгущение, 

разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение. 

 Пропорции — соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков видения пропорций. 

Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков птиц). 

 Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. Определение формы 

предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные части предмета, тень под предметом. 

Штриховка. Умение внимательно рассматривать и анализировать форму натурного предмета. 

 Графический рисунок животного с активным выражением его характера. Аналитическое 

рассматривание графических произведений анималистического жанра. 

Модуль «Живопись» 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения нового цвета. 

Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. Пастозное, плотное и 

прозрачное нанесение краски. 

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью. 

Цвет тёплый и холодный — цветовой контраст. 

 Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью тёмной краски и 

осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и отношений. 

Цвет открытый — звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная выразительность цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и соответствующих 

цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер — по выбору учителя). Произведения И. 

К. Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской или женский). 

 Модуль «Скульптура» 

 Лепка из пластилины или глины игрушки — сказочного животного по мотивам выбранного 

художественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский петух, каргопольский 

Полкан и другие по выбору учителя с учётом местных промыслов). Способ лепки в соответствии с 

традициями промысла. 

 Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характерной пластики движения. 

Соблюдение цельности формы, её преобразование и добавление деталей. 

 Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжёлой, неповоротливой и 

лёгкой, стремительной формы. 

 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. 
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Декоративные изображения животных в игрушках народных промыслов; филимоновские,  

дымковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с учётом местных художественных 

промыслов). 

 Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные женские и мужские 

украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей. 

 Модуль «Архитектура» 

 Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты складывания, 

закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания геометрических тел —

параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и наклейками); завивание, скручивание и 

складывание полоски бумаги (например, гармошкой). 

Образ здания. Памятники отечественной или западноевропейской архитектуры с ярко выраженным 

характером здания. Рисунок дома для доброго или злого сказочного персонажа (иллюстрация сказки 

по выбору учителя). 

 Модуль «Восприятие произведений искусства» 

 Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального 

содержания детских работ. 

 Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их конструкции и 

эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными произведениями. 

 Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (кружево, шитьё, 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 «Тёплый и 

холодный цвета» (например, «Горящий костёр в синей ночи», «Перо жар-птицы» и др.). 

 Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. Обсуждение в 

условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС начального 

образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к российским 

традиционным духовным ценностям, а также социализация личности. 

 Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов:  

 уважения и ценностного отношения к своей Родине — России;  

 ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные позиции и 

социально значимые личностные качества;  

 духовно-нравственное развитие обучающихся;  

 мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально-

значимой деятельности;  

 позитивный опыт участия в творческой деятельности;  

 интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и 

гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и 

других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания традиций 

отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-прикладном и 

изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в 

процессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о 

красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к жизни 

общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям отечественной и 

мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов 

и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают условия 

для разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого 

человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающегося, 

приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск 

человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и 

воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают 

школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих способностей способствует 

росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально значимых 

отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и 

низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориентаций школьников 

в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, 

природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный интерес к 

жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и художественной 

рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки исследовательской 

деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения 

природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств способствует 

активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 
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Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по 

освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, практического 

продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива, 

понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, 

работать в команде, выполнять коллективную работу — обязательные требования к определённым 

заданиям по программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 1.Овладение универсальными познавательными действиями  

 Пространственные представления и сенсорные способности:  

 характеризовать форму предмета, конструкции;  

 выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе;  

 сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям;  

 находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов;  

 сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции;  

 анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между собой; 

 обобщать форму составной конструкции;  

 выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении (визуальном 

образе) на установленных основаниях;  

 абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции;  

 соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плоскостных объектах; 

 выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в пространственной 

среде и плоскостном изображении. 

 Базовые логические и исследовательские действия:  

 проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выразительных 

свойств различных художественных материалов;  

 проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения 

художественных заданий;  

 проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных установок 

в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского 

художественного творчества;  

 использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния 

природы, предметного мира человека, городской среды;  

 анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно-

пространственную среду жизни человека;  

 формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным 

установкам по результатам проведённого наблюдения;  

 использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных 

композиций;  

 классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни 

людей;  

 классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве инструмента 

анализа содержания произведений;  

 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией:  

использовать электронные образовательные ресурсы; 
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 уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями;  

 выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые 

электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги;  

 анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в 

произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах;  

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять её в 

различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях;  

 осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные  

художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, 

предложенных учителем;  

 соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

 2.Овладение универсальными коммуникативными действиями  

 Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:  

 понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), 

между поколениями, между народами;  

 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, 

сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои 

позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления;  

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов в 

процессе совместной художественной деятельности;  

 демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или  

исследовательского опыта;  

 анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и в 

соответствии с учебной задачей, поставленной учителем;  

 признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, понимать 

намерения и переживания свои и других людей;  

 взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совместной 

деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять поручения, 

подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата. 

 3.Овладение универсальными регулятивными действиями  

 Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:  

 внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

 соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания;  

 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам;  

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного построения 

содержания в соответствии с Приложением № 8 к Федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования, утверждённому приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации. 

Модуль «Графика» 

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными материалами; 
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осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких графических материалов. 

 Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложения линии. 

 Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как необходимой 

композиционной основы выражения содержания. 

 Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать умения 

соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские впечатления и анализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение его в 

пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, осваивая навык 

штриховки. 

 Модуль «Живопись» 

 Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и прозрачное 

нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, навыки создания 

выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. 

 Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы прозрачной 

краской. 

 Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков составного 

цвета. 

 Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных красок с 

белой и чёрной (для изменения их тона). 

 Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравнивать тёплые и холодные 

оттенки цвета. 

 Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; цвет 

мягкий,«глухой» и мрачный и 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 приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного промысла; выполнить 

в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций выбранного промысла (по выбору: 

филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 

 Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных сторон. 

 Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной формы и 

разного характера движения этой формы (изображения зверушки). 

 Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

 Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, 

воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, снежинки, паутинки, роса на 

листьях, серёжки во время цветения деревьев и др.) — с рукотворными произведениями 

декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и др.). 

 Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки на основе 

природных мотивов. 
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Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, созданных по 

мотивам народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, 

каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 

 Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов в 

художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллюстраций к 

народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И. Я. Билибина), когда украшения 

не только соответствуют народным традициям, но и выражают характер персонажа; учиться 

понимать, что украшения человека рассказывают о нём, выявляют особенности его характера, его 

представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных персонажей. 

 Модуль «Архитектура» 

 Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного декорирования предметов 

из бумаги. 

 Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного макета сказочного 

города или детской площадки. 

 Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фотографиям в условиях 

урока), указывая составные части и их пропорциональные соотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия. 

 Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков сказочных героев в 

иллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию и внимание к  

архитектурным постройкам. 

 Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру героев 

литературных и народных сказок. 

 Модуль «Восприятие произведений искусства» 

 Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в них 

содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других средств художественной 

выразительности, а также ответа на поставленную учебную задачу. 

 Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а также 

потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведений 

декоративного искусства и их орнаментальной организации (кружево, шитьё, 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 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 
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другом графическом редакторе). 

 Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе Paint, а также 

построения из них простых рисунков или орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники — карандаш, 

кисточка, ластик, заливка и др. — и создавать простые рисунки или композиции (например, образ 

дерева). 

 Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение объекта в 

кадре, масштаб, доминанта. 

Участвовать в обсуждении композиционного построения кадра в фотографии. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата  
изучения 

Виды деятельности Виды,  
формы  
контроля 

Электронные  
(цифровые)  
образовательные 

ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

Модуль 1. Графика 

1.1. Ритм линий. Выразительность линии. Художественные 

материалы для линейного рисунка и их свойства. Развитие 

навыков линейного рисунка. 

1 0 1  Осваивать приёмы работы графическими материалами и 

навыки линейного рисунка.; 
Практическая 

работа; 
РЭШ 

1.2. Пастель и мелки — особенности и выразительные свойства 

графических материалов, приёмы работы. 
1 0 1  Выполнить пастелью рисунок на заданную тему, 

например,«Букет цветов» или «Золотой осенний лес».; 
Практическая 

работа; 
РЭШ 

1.3. Ритм пятен: знакомство с основами композиции. 
Расположение пятна на плоскости листа: сгущение, разброс, 

доминанта, равновесие, спокойствие и движение. 

1 0 1  Выполнить в технике аппликации композицию  
на ритмическое расположение пятен: «Ковёр осенних  
листьев» или «Кружение осенних падающих листьев» (или по 

усмотрению учителя).; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

1.4. Пропорции — соотношение частей и целого. Развитие 

аналитических навыков сравнения пропорций. 
Выразительные свойства пропорций. Рисунки различных 

птиц. 

1 0 1  Выполнить рисунки разных видов птиц, меняя их пропорции 

(например, рисунки цапли, пингвина и др.).; 
Практическая 

работа; 
РЭШ 

1.5. Рисунок с натуры простого предмета. 1 0 1  Выполнить простым карандашом рисунок с натуры простого 

предмета (например, предметов своего письменного стола) 

или небольшого фрукта.; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

1.6. Расположение предмета на листе бумаги. Определение формы 

предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные 

части предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение 

внимательно рассматривать и анализировать форму  
натурного предмета. 

1 0 1  Приобретать и тренировать навык штриховки.; Практическая 

работа; 
РЭШ 

1.7. Рисунок животного с активным выражением его характера. 

Аналитическое рассматривание графики, произведений, 

созданных в анималистическом жанре. 

1 0 1  Выполнить рисунок по памяти или по представлению 

любимого животного, стараясь изобразить его характер; 
Практическая 

работа; 
РЭШ 

Итого по модулю 1 7  

Модуль 2. Живопись 

2.1. Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания 

красок и получения нового цвета. 
0.5 0 0.5  Осваивать навыки работы с цветом, смешение красок и их 

наложения.; 
Практическая 

работа; 
РЭШ 

2.2. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений 

кистью. 
0.5 0 0.5  Выполнить задание на смешение красок и получение 

различных оттенков составного цвета.; 
Практическая 

работа; 
РЭШ 

2.3. Пастозное, плотное и прозрачное нанесение краски. 0.5 0 0.5  Осваивать особенности и выразительные возможности работы 

кроющей краской «гуашь».; 
Практическая 

работа; 
РЭШ 

2.4. Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы 

акварелью. 
0.5 0 0.5  Приобретать опыт работы акварелью и понимать особенности 

работы прозрачной краской.; 
Практическая 

работа; 
РЭШ 
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2.5. Цвета тёплый и холодный (цветовой контраст). 0.5 0 0.5  Узнавать и различать тёплый и холодный цвета.; Практическая 

работа; 
РЭШ 

2.6. Цвета тёмный и светлый (тональные отношения). 0.5 0 0.5  Уметь различать и сравнивать тёплые и холодные оттенки 

цвета.; 
Практическая 

работа; 
РЭШ 

2.7. Затемнение цвета с помощью тёмной краски и разбеление 

цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний 

и отношений. 

0.5 0 0.5  Сравнивать и различать тёмные и светлые оттенки цвета.; Практическая 

работа; 
РЭШ 

2.8. Цвет открытый — звонкий и цвет приглушённый — тихий. 

Эмоциональная выразительность цвета. 
0.5 0 0.5  Осваивать эмоциональное звучание цвета: цвет звонкий, 

яркий, глухой. Приобретать навыки работы с цветом.; 
Практическая 

работа; 
РЭШ 

2.9. Изображение природы (моря) в разных контрастных  
состояниях погоды и соответствующих цветовых состояниях 

(туман, нежное утро, гроза, буря, ветер; по выбору учителя). 

0.5 0 0.5  Выполнить пейзажи, передающие разные состояния погоды 

(туман, гроза, солнце и др.) на основе изменения тонального 

звучания цвета.; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

2.10. Произведения художника-мариниста И. К. Айвазовского. 0.5 0 0.5  Запоминать и узнавать известные картины художника И. К. 

Айвазовского.; 
Практическая 

работа; 
РЭШ 

2.11. Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным 

характером. Образ мужской или женский. 
1 0 1  Выполнить красками рисунки контрастных сказочных 

персонажей, показывая в изображении их характер (добрый 

или злой, нежный или грозный и т. п.).; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

Итого по модулю 2 6  

Модуль 3. Скульптура 

3.1. Лепка из пластилина или глины игрушки — сказочного  
животного по мотивам выбранного народного  
художественного промысла: филимоновская, дымковская, 

каргопольская игрушки (и другие по выбору учителя с учётом 

местных промыслов). 

1 0 1  Выполнить задание: лепка фигурки сказочного зверя по 

мотивам традиций выбранного промысла.; 
Практическая 

работа; 
РЭШ 

3.2. Способ лепки в соответствии с традициями промысла. 1 0 1  Осваивать приёмы и последовательность лепки игрушки в 

традициях выбранного промысла.; 
Практическая 

работа; 
РЭШ 

3.3. Лепка из пластилина или глины животных с передачей 

характерной пластики движения. Соблюдение цельности 

формы, её преобразование и добавление детале. 

1 0 1  Осваивать приёмы передачи движения и разного характера 

движений в лепке из пластилина.; 
Практическая 

работа; 
РЭШ 

Итого по модулю 3 3  

Модуль 4. Декоративно-прикладное искусство 

4.1. Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в  
условиях урока): снежинки, паутинки, роса на листьях и др. 

Сопоставление с орнаментами в произведениях декоративно-

прикладного искусства (кружево, вышивка, ювелирные 

изделия и т. д.). 

0.5 0 0.5  Рассматривать, анализировать, характеризовать и эстетически 

оценивать разнообразие форм в природе, воспринимаемых как 

узоры.; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

4.2. Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. 0.5 0 0.5  Выполнить эскиз геометрического орнамента кружева или 

вышивки на основе природных мотивов.; 
Практическая 

работа; 
РЭШ 
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4.3. Декоративная композиция. Ритм пятен в декоративной 

аппликации. 
0.5 0 0.5  Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры 

(капли, снежинки, паутинки, роса на листьях и др.) с 

рукотворными произведениями декоративно-прикладного 

искусства (кружево, шитьё и др.).; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

4.4. Декоративные изображения животных в игрушках народных 

промыслов: филимоновский олень, дымковский петух,  
каргопольский Полкан (по выбору учителя с учётом местных 

промыслов). 
Поделки из подручных нехудожественных материалов. 

0.5 0 0.5  Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных 

глиняных зверушек по мотивам народных художественных 

промыслов (по выбору учителя с учётом местных  
промыслов).; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

4.5. Декор одежды человека. Разнообразие украшений. 
Традиционные (исторические, народные) женские и мужские 

украшения. 

1 0 1  Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения 

человека на примерах иллюстраций к народным сказкам, 

когда украшения не только соответствуют народным 

традициям, но и выражают характер персонажа.; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

4.6. Назначение украшений и их значение в жизни людей. 1 0 1  Выполнять красками рисунки украшений народных 

былинных персонажей; 
Практическая 

работа; 
РЭШ 

Итого по модулю 4 4  

Модуль 5. Архитектура  

5.1. Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой  
бумаги, разные варианты складывания, закручивания,  
надрезания. Макетирование пространства детской площадки. 

1 0 1  Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги.; Практическая 

работа; 
РЭШ 

5.2. Построение игрового сказочного города из бумаги на основе 

сворачивания геометрических тел — параллелепипедов 

разной высоты, цилиндров с прорезями и наклейками; 

приёмы завивания, скручивания и складывания полоски 

бумаги (например, гармошкой). 

1 0 1  Макетировать из бумаги пространство сказочного 

игрушечного города или детскую площадку.; 
Практическая 

работа; 
РЭШ 

5.3. Образ здания. Памятники отечественной и  
западноевропейской архитектуры с ярко выраженным 

характером здания. 

1 0 1  Развивать эмоциональное восприятие архитектурных 

построек.; 
Практическая 

работа; 
РЭШ 

5.4. Рисунок дома для доброго и злого сказочных персонажей 

(иллюстрация сказки по выбору учителя). 
1 0 1  Выполнять творческие рисунки зданий (по воображению и 

представлению, на основе просмотренных материалов) для 

сказочных героев с разным характером, например, для добрых 

и злых волшебников; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

Итого по модулю 5 4  

Модуль 6. Восприятие произведений искусства 

6.1. Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение 

сюжетного и эмоционального содержания детских работ. 
1 0 1  Рассматривать, анализировать детские рисунки с точки зрения 

содержания, сюжета, настроения, расположения на листе, цвета 

и других средств художественной выразительности и в 

соответствии с учебной задачей, поставленной учителем.; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

6.2. Художественное наблюдение окружающей природы и 

красивых природных деталей; анализ их конструкции и 

эмоционального воздействия. Сопоставление их с  
рукотворными произведениями. 

1 0 1  Развивать потребность и осваивать умения вести эстетические 

наблюдения явлений природы.; 
Практическая 

работа; 
РЭШ 
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6.3. Восприятие орнаментальных произведений декоративно-

прикладного искусства (кружево, шитьё, резьба по дереву, 

чеканка и др.). 

1 0 1  Приобретать опыт эстетического наблюдения  
и художественного анализа произведений декоративно-

прикладного искусства (кружево, шитьё, резьба и роспись по 

дереву, роспись по ткани и др.), их орнаментальной  
организации.; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

6.4. Произведения живописи с активным выражением цветового 

состояния в погоде. 
1 0 1  Приобретать опыт эстетического наблюдения  

и художественного анализа произведений декоративно-

прикладного искусства (кружево, шитьё, резьба и роспись по 

дереву, роспись по ткани и др.), их орнаментальной  
организации.; 

Практическая 

работа; 
 

6.5. Произведения пейзажистов И. И. Левитана, И. И. Шишкина, 

А. И. Куинджи, Н. П. Крымова. 
0.5 0 0.5  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); 

художников-анималистов: В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина; 

художников В. Ван Гога, К. Моне, А. Матисса (и других по 

выбору учителя).; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

6.6. Произведения анималистического жанра в графике: В. В. 
Ватагин, Е. И. Чарушин; в скульптуре: В. В. Ватагин. 

Наблюдение за животными с точки зрения их пропорций, 

характера движений, пластики. 

0.5 0 0.5  Запоминать имена художников И. И. Левитана, И. И. 

Шишкина, И. К. Айвазовского, А. И. Куинджи; 
Практическая 

работа; 
РЭШ 

Итого по модулю 6 5  

Модуль 7. Азбука цифровой графики 

7.1. Компьютерные средства изображения. Виды линий (в 

программе Paint или в другом графическом редакторе). 
1 0 1  Осваивать возможности изображения с помощью разных 

видов линий в программе Paint (или в другом графическом 

редакторе).; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

7.2. Компьютерные средства изображения. Работа с  
геометрическими фигурами. Трансформация и копирование 

геометрических фигур в программе Paint. 

1 0 1  Осваивать приёмы трансформации, копирования  
геометрических фигур в программе Paint и построения из них 

простых рисунков или орнаментов.; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

7.3. Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, 

кисточка, ластик и др.) в программе Paint на основе простых 

сюжетов (например, «Образ дерева»). 

1 0 1  Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) 

художественные инструменты и создавать простые рисунки 

или композиции (например, «Образ дерева»).; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

7.4. Освоение инструментов традиционного рисования в  
программе Paint на основе темы «Тёплые и холодные цвета». 

1 0 1  Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) 

художественные инструменты и создавать простые рисунки 

или композиции (например, «Образ дерева»).; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

7.5. Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. 
Масштаб. Доминанта. Обсуждение в условиях урока  
ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

1 0 1  Осваивать композиционное построение кадра при 

фотографировании.; 
Практическая 

работа; 
РЭШ 

Итого по модулю 7 5  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 0 34  
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Дата  
изучения 

Виды,  
формы  
контроля всего  контрольные 

работы 
практические 

работы 

1. Ритм линий.Развитие навыков линейного рисунка 1 0 1  Практическая 

работа; 

2. Пастель и мелки- особенности и свойства, приемы 

работы 
1 0 1  Практическая 

работа; 

3. Ритм пятен: знакомство с основами композиции 1 0 1  Практическая 

работа; 

4. Пропорции- соотношение частей целого 1 0 1  Практическая 

работа; 

5. Рисунок с натуры простого предмета 1 0 1  Практическая 

работа; 

6. Расположение предмета на листе бумаги.Соотношение 

частей предмета.Штриховка 
1 0 1  Практическая 

работа; 

7. Рисунок животного с выражением его характера 1 0 1  Практическая 

работа; 

8. Цвета основные и составные.Приемы работы гуашью 1 0 1  Практическая 

работа; 

9. Акварель и ее свойства 1 0 1  Практическая 

работа; 

10. Цвета теплые и холодные 1 0 1  Практическая 

работа; 

11. Цвета темные и светлые. Тональные отношения 1 0 1  Практическая 

работа; 

12. Цвет открытый и приглушенный 1 0 1  Практическая 

работа; 

13. Изображения художника-мариниста И.К.Айвазовского 1 0 1  Практическая 

работа; 

14. Лепка из пластилина игрушки-сказочного животного по 

мотивам художественного промысла 
1 0 1  Практическая 

работа; 

15. Способ лепки в соответствии с традициями промысла 1 0 1  Практическая 

работа; 

16. Лепка животных с передачей пластики движений 1 0 1  Практическая 

работа; 

17. Наблюдение узоров в природе. Рисунок орнамента 

кружева или вышивки 
1 0 1  Практическая 

работа; 

18. Декоративная композиция.Ритм пятен в декоративной 

аппликации 
1 0 1  Практическая 

работа; 

19. Декор в одежде человека 1 0 1  Практическая 

работа; 

20. Назначение украшений и их значение в жизни людей 1 0 1  Практическая 

работа; 

21. Конструирование из бумаги.Приемы работы с полосой 

бумаги 
1 0 1  Практическая 

работа; 
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22. Построение сказочного города из бумаги на основе 

сворачивания геометрических тел 
1 0 1  Практическая 

работа; 

23. Образ здания. Памятники. 1 0 1  Практическая 

работа; 

24. Рисунок дома для доброго и злого сказочных персонажей  1 0 1  Практическая 

работа; 

25. Восприяти произведений детского творчества 1 0 1  Практическая 

работа;  
Тестирование; 

26. Художественное наблюдение окружающей природы 1 0 1  Практическая 

работа; 

27. Восприятие орнаментальных произведений декоративно-

прикладного искусства - кружево,шитье,резьба и др. 
1 0 1  Практическая 

работа; 

28. Произведения живописи с активным выражением 

цветового состояния в погоде 
1 0 1  Практическая 

работа; 

29. Произведения пейзажистов  
И.И.Левитана,И.И.Шишкина,А.И.Куинджи,Н.П.Крымова 

1 0 1  Практическая 

работа; 

30. Произведения художников-анималистов: 

В.В.Ватагин,Е.И.Чарушин 
1 0 1  Практическая 

работа; 

31. Компьютерные средства изображения 1 0 1  Практическая 

работа; 

32. Трансформация изображения и копирование 

геометрических фигур в программе Paint 
1 0 1  Практическая 

работа; 

33. Освоение инструментов традиционного рисования в Paint  1 0 1  Практическая 

работа; 

34. Художественная фотография.Масштаб.Доминанта. 1 0 1  Практическая 

работа; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 0 34  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Изобразительное искусство. 2 класс/Коротеева Е.И.; под редакцией Неменского Б.М., Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение»;  

Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Поурочные разработки по ИЗО  

Неменский Б.М.,Неменская Л.А.,Каратаева Е.А. 

ИЗО 2 класс УМК "Школа России" 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

‒ Издательство «Просвещение» www.prosv.ru (раздел «Перспектива» 

http://old.prosv.ru/umk/perspektiva) 

‒ Федерация Интернет-образования, сетевое объединение методистов 

www.som.fio.ru‒ Российская версия международного проекта Сеть творческих 

учителей it-n.ru‒ Российский общеобразовательный Портал www.school.edu.ru 

‒ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

www.school-collection.edu.ru 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

Классная магнитная доска, настенная доска с приспособлением для крепления картинок, колонки, 

компьютер. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ  

Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе, наборы 

сюжетных картинок в соответствии с тематикой. 
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«Изобразительное искусство» 
для 3 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по изобразительному искусству для обучающихся 3 класса на уровне 

начального общего образования составлена на основе «Требований к результатам освоения основной  

образовательной программы», представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования. 

 Содержание программы распределено по модулям с учётом проверяемых требований к 

результатам освоения учебного предмета, выносимым на промежуточную аттестацию. 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании  

художественной культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и эстетического 

отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ художественных знаний, 

умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, 

формирование активной эстетической позиции по отношению к действительности и 

произведениям искусства, понимание роли и значения художественной деятельности в жизни 

людей. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных искусств 

(собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и скульптуры, декоративно-

прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию 

эстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства и формированию 

зрительских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой культуры. Для учащихся 

начальной школы большое значение также имеет восприятие произведений детского творчества, 

умение обсуждать и анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них содержания, 

художественных средств выразительности, соответствия учебной задачи, поставленной учителем. 

Такая рефлексия детского творчества имеет позитивный обучающий характер. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к истории 

отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, но 

чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической творческой работы (при 

сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и эстетического наблюдения 

окружающей действительности). 

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной деятельности и 

технически доступным разнообразием художественных материалов. Практическая художественно-

творческая деятельность занимает приоритетное пространство учебного времени. При опоре на 

восприятие произведений искусства художественно-эстетическое отношение к миру формируется 

прежде всего в собственной художественной деятельности, в процессе практического решения 

художественно-творческих задач. 

 Рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности развития детей 7—8 

лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных качеств 

обучающихся, как для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ.  В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и 
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в групповом формате с задачей формирования навыков сотрудничества в художественной 

деятельности. 

  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в 

предметную область 
 

«Искусство» и является обязательным для изучения. Содержание предмета 

«Изобразительное искусство» структурировано как система тематических модулей и входит в 

учебный план 1—4 классов программы начального общего образования в объёме 1 ч одного 

учебного часа в неделю. Изучение содержания всех модулей в 3 классе обязательно. 

При этом предусматривается возможность реализации этого курса при выделении на его 

изучение двух учебных часов в неделю за счёт вариативной части учебного плана, определяемой 

участниками образовательного процесса. При этом предполагается не увеличение количества тем для 

изучения, а увеличение времени на практическую художественную деятельность. Это способствует 

качеству обучения и достижению более высокого уровня как предметных, так и личностных и 

метапредметных результатов обучения. 

На изучение изобразительного искусства в 3 классе отводится 1 час в неделю, всего 34 часа. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 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. 

Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Выражение в портрете 

(автопортрете) характера человека, особенностей его личности с использованием выразительных 

возможностей композиционного размещения в плоскости листа, особенностей пропорций и мимики 

лица, характера цветового решения, сильного или мягкого контраста, включения в композицию 

дополнительных предметов. 

 Модуль «Скульптура» 

 Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей 

одушевлённого образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других 

материалов). 

 Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого персонажа 

путём бумагопластики. 

 Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по сюжету 

изображения). 

 Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре. Работа с 

пластилином или глиной. 

 Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

 Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева и глины в 

традициях народных художественных промыслов Хохломы и Гжели (или в традициях других 

промыслов по выбору учителя). 853



 

 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 индивидуально). 

 Модуль «Восприятие произведений искусства» 

 Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и обсуждение иллюстраций 

известных российских иллюстраторов детских книг. 

Восприятие объектов окружающего мира — архитектура, улицы города или села. Памятники 

архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), их значение в 

современном мире. 

 Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге (обзор 

памятников по выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: Государственная 

Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей,  

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Экскурсии в местные 

художественные музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные художественные 

музеи (выбор музеев — за учителем). Осознание значимости и увлекательности посещения музеев; 

посещение знаменитого музея как событие; интерес к коллекции музея и искусству в целом. 

 Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назначению произведений в 

жизни людей. 

Жанры в изобразительном искусстве — в живописи, графике, скульптуре — определяются 

предметом изображения; классификация и сравнение содержания произведений сходного сюжета 

(портреты, пейзажи и др.). 

 Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. 

Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского и др. 

 Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. 

Репина, В. А. Серова и др. 

 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 
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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). 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС начального 

образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к российским 

традиционным духовным ценностям, а также социализация личности. 

 Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов:  

 уважения и ценностного отношения к своей Родине — России;  

 ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные позиции и 

социально значимые личностные качества;  

 духовно-нравственное развитие обучающихся;  

 мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально-

значимой деятельности;  

 позитивный опыт участия в творческой деятельности;  

 интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и 

гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и 

других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания традиций 

отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-прикладном и 

изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в 

процессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о 

красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к жизни 

общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям отечественной и 

мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов 

и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают условия 

для разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого 

человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающегося, 

приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск 

человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и 

воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают 

школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих способностей способствует 

росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально значимых 

отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и 

низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориентаций школьников 

в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, 

природе, труду, искусству, культурному наследию. 855



Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный интерес к 

жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и художественной 

рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки исследовательской 

деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения 

природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств способствует 

активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 
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Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по 

освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, практического 

продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива, 

понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, 

работать в команде, выполнять коллективную работу — обязательные требования к определённым 

заданиям по программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 1.Овладение универсальными познавательными действиями  

 Пространственные представления и сенсорные способности:  

 характеризовать форму предмета, конструкции;  

 выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе;  

 сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям;  

 находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов;  

 сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции;  

 анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между собой; 

 обобщать форму составной конструкции;  

 выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении (визуальном 

образе) на установленных основаниях;  

 абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции;  

 соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плоскостных объектах; 

 выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в пространственной 

среде и плоскостном изображении. 

 Базовые логические и исследовательские действия:  

 проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выразительных 

свойств различных художественных материалов;  

 проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения 

художественных заданий;  

 проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных установок 

в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского 

художественного творчества;  

 использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния 

природы, предметного мира человека, городской среды;  

 анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно-

пространственную среду жизни человека;  

 формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным 

установкам по результатам проведённого наблюдения;  

 использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных 

композиций;  

 классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни 

людей;  

 классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве инструмента 

анализа содержания произведений;  

 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией:  

использовать электронные образовательные ресурсы; 
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 уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями;  

 выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые 

электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги;  

 анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в 

произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах;  

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять её в 

различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях;  

 осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные  

художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, 

предложенных учителем;  

 соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

 2.Овладение универсальными коммуникативными действиями  

 Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:  

 понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), 

между поколениями, между народами;  

 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, 

сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои 

позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления;  

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов в 

процессе совместной художественной деятельности;  

 демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или  

исследовательского опыта;  

 анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и в 

соответствии с учебной задачей, поставленной учителем;  

 признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, понимать 

намерения и переживания свои и других людей;  

 взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совместной 

деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять поручения, 

подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата. 

 3.Овладение универсальными регулятивными действиями  

 Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:  

 внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

 соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания;  

 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам;  

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного построения 

содержания в соответствии с Приложением № 8 к Федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования, утверждённому приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации. 

Модуль «Графика» 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, многообразии 
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форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок обложки с 

соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, создание иллюстраций, 

размещение текста и иллюстраций на развороте. 

 Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, о работе 

художника над шрифтовой композицией. 

 Создавать практическую творческую работу — поздравительную открытку, совмещая в ней шрифт 

и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. 

Выполнять творческую композицию — эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

 Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для карнавала или 

спектакля). 

 Модуль «Живопись» 

 Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению натуры или по 

представлению. 

 Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное настроение в 

натюрмортах известных отечественных художников. 

 Приобретать опыт создания творческой живописной работы — натюрморта с ярко выраженным 

настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 

Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

 Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, по памяти и по 

представлению. 

 Модуль «Скульптура» 

 Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной 

сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору учителя). 

 Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём добавления к ней 

необходимых деталей и тем самым «одушевления образа». 

 Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая пластика, 

рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

 Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

 Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные промыслы Гжель и 

Хохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду Гжели и 

Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим промыслам; выполнить эскизы 

орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного художественного промысла). 

 Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении 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. 
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 Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи женского 

платка). 

 Модуль «Архитектура» 

 Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на тему исторических 

памятников или архитектурных достопримечательностей своего города. 

 Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе по созданию 

такого макета. 

 Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы разнообразных 

малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное средство. 

 Выполнить творческий рисунок — создать образ своего города или села или участвовать в 

коллективной работе по созданию образа своего города или села (в виде коллажа). 

 Модуль «Восприятие произведений искусства» 

 Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически относиться к 

иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая различную визуально-

образную информацию; знать имена нескольких художников детской книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), характерные 

особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания и обсуждать их 

архитектурные особенности; приобретать представления, аналитический и эмоциональный опыт 

восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для жителей 

регионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных путешествий), уметь обсуждать 

увиденные памятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: изобразительных 

видов искусства — живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, декоративно-прикладных 

видов искусства, а также деятельности художника в кино, в театре, на празднике. 

 Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определяемые 

предметом изображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. Левитана, 

А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского и других (по выбору учителя), 

приобретать представления об их произведениях. 

 Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, участвовать в 

исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных путешествий. 

 Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и 

других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их коллекции: 

Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский 

музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 

 Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь представление о 

коллекциях своих региональных музеев. 

 Модуль «Азбука цифровой графики» 

 Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими фигурами, 

инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: исследования 

свойств ритма и построения ритмических композиций, составления орнаментов путём различных 

повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), экспериментируя на свойствах симметрии; 

860



 

создание паттернов. 

 Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; осваивать 

с помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица. 

 Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании поздравительных 

открыток, афиши и др. 

Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью компьютерной программы 

Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и насыщенности цвета; обрезка 

изображения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, возможно, 

знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов, предложенных 

учителем. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата  
изучения 

Виды деятельности Виды,  
формы  
контроля 

Электронные  
(цифровые)  
образовательные 

ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

Модуль 1. Графика 

1.1. Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: совмещение 

текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация. 
1 0 1  Создать поздравительную  

открытку, совмещая в ней рисунок 

с коротким текстом.; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

1.2. 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. 

1 0 1  Создать рисунок буквицы к 

выбранной сказке.; 
Практическая 

работа; 
РЭШ 

1.3. Знакомство с творчеством некоторых известных отечественных иллюстраторов детской 

книги (И. Я. Билибин, Е. И. Рачёв, Б. А. Дехтерёв, В. Г. Сутеев, Ю. А. Васнецов, В. А. 

Чижиков, Е. И. Чарушин, Л. В. Владимирский, Н. Г. Гольц — по выбору учителя и 

учащихся). 

1 0 1  Обсуждать, анализировать  
построение любимых книг и их 

иллюстрации.; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

1.4. Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности 

композиции плаката. 
1 0 1  Наблюдать и исследовать  

композицию, совмещение текста и 

изображения в плакатах и афишах 

известных отечественных  
художников.; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

1.5. Изображение лица человека. Строение: пропорции, взаиморасположение частей лица. 1 0 1  Осваивать строение и  
пропорциональные отношения 

лица человека на основе схемы 

лица.; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

1.6. Эскиз маски для маскарада: изображение лица-маски персонажа с ярко выраженным 

характером. 
1 0 1  Выполнить в технике аппликации 

или в виде рисунка маску для  
сказочного персонажа; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

Итого по модулю 1 6  

Модуль 2. Живопись 

2.1. Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. Композиционный 

натюрморт. 
1 0 1  Осваивать приёмы композиции 

натюрморта по наблюдению 

натуры или по представлению.; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

2.2. Знакомство с жанром натюрморта в творчестве отечественных художников (например, И. 

И. Машков, К. С. Петров-Водкин, К. А. Коровин, П. П. Кончаловский, М. С. Сарьян, В. 
Ф. Стожаров) и западноевропейских художников (например, В. Ван Гог, А. Матисс, П. 

Сезанн). 

0.5 0 0.5  Рассматривать, эстетически 

анализировать сюжет и  
композицию, эмоциональное 

настроение, выраженное в 

натюрмортах известных  
отечественных художников.; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 
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2.3. «Натюрморт-автопортрет» из предметов, характеризующих личность ученика. 0.5 0 0.5  Выполнить творческую работу на 

тему «Натюрморт» с ярко  
выраженным настроением:  
радостный, грустный, тихий  
натюрморт или «Натюрморт- 
автопортрет».; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

2.4. Пейзаж в живописи. Пейзаж, передающий состояния в природе. Выбрать для 

изображения время года, время дня, характер погоды и характер ландшафта (лес или 

поле, река или озеро). Показать в изображении состояние неба. 

0.5 0 0.5  Рассматривать, эстетически  
анализировать знаменитые  
пейзажи отечественных  
пейзажистов, передающие разные 

состояния в природе.; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

2.5. Портрет человека (по памяти и по представлению, с опорой на натуру). Выражение в 

портрете (автопортрете) характера человека, особенностей его личности; использование 

выразительных возможностей композиционного размещения изображения в плоскости 

листа. Передача особенностей пропорций и мимики лица, характера цветового решения, 

сильного или мягкого контраста; включение в композицию дополнительных предметов. 

0.5 0 0.5  Обсуждать характер, душевный 

строй изображённого на портрете 

человека, отношение к нему  
художника-автора и  
художественные средства  
выражения.; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

2.6. Сюжетная композиция «В цирке» (по памяти и по представлению). 1 0 1  Знакомиться с деятельностью и 

ролью художника в театре.; 
Практическая 

работа; 
РЭШ 

2.7. Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций) для спектакля со сказочным сюжетом 

(сказка по выбору). 
1 0 1  Выполнить эскиз театрального 

занавеса или декораций по  
выбранному сюжету.; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

2.8. Тематическая композиция «Праздник в городе» (гуашь по цветной бумаге, возможно 

совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации). 
1 0 1  Выполнить тематическую  

композицию «Праздник в 

городе»(на основе наблюдений, по 

памяти и по представлению); 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

Итого по модулю 2 6  

Модуль 3. Скульптура 

3.1. Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого 

персонажа в технике бумагопластики. 
1 0 1  Выполнить творческую работу —

лепку образа персонажа (или  
создание образа в технике  
бумагопластики) с ярко  
выраженным характером (из  
выбранной сказки). Работа может 

быть коллективной: совмещение в 

общей композиции разных  
персонажей сказки.; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

3.2. Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей 

одушевлённого образа путём добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или 

других материалов. 

1 0 1  Учиться осознавать, что  
художественный образ (игрушка, 

кукла) может быть создан  
художником из любого  
подручного материала путём  
добавления некоторых деталей для 

придания характера, увиденного в 

предмете («одушевление»).; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 
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3.3. Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по сюжету 

изображения). 
1 0 1  Узнавать о разных видах  

скульптуры (скульптурные  
памятники, парковая скульптура, 

мелкая пластика, рельеф разных 

видов).; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

3.4. Лепка эскиза парковой скульптуры (пластилин или глина). Выражение пластики 

движения в скульптуре. 
1 0 1  Выполнить лепку эскиза парковой 

скульптуры; 
Практическая 

работа; 
РЭШ 

Итого по модулю 3 4  

Модуль 4. Декоративно-прикладное искусство 

4.1. Приёмы исполнения орнаментов и эскизы украшения посуды из дерева и глины в 

традициях народных художественных промыслов (Хохлома, Гжель) или в традициях 

промыслов других регионов (по выбору учителя). 

1 0 1  Узнать о создании глиняной и 

деревянной посуды, о Гжели, 

Хохломе — народных  
художественных промыслах.; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

4.2. Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента при 

помощи печаток или штампов. 
1 0 1  Выполнять красками некоторые 

кистевые приёмы создания  
орнамента.; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

4.3. Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения 

композиции, статика и динамика узора, ритмические чередования мотивов, 

наличие композиционного центра, роспись по канве и др. Рассмотрение  
павловопосадских платков. 

1 0 1  Выполнить авторский эскиз 

праздничного платка в виде 

орнамента в квадрате; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

Итого по модулю 4 3  

Модуль 5. Архитектура  

5.1. Графические зарисовки карандашами архитектурных достопримечательностей своего 

города или села (по памяти или на основе наблюдений и фотографий). 
1 0 1  Выполнить зарисовки или  

творческие рисунки по памяти и 

по представлению на тему  
исторических памятников или 

архитектурных  
достопримечательностей своего 

города (села).; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

5.2. Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) или в 

пространственном макете (использование бумаги, картона, пенопласта и других 

подручных материалов). 

1 0 1  Создать проект образа парка в 

виде макета или рисунка (или 

аппликации).; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

5.3. Дизайн в городе. 0.5 0 0.5  Познакомиться с особенностями 

творческой деятельности  
ландшафтных дизайнеров.; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

5.4. Проектирование (эскизы) малых архитектурных форм в городе (ажурные ограды, 

фонари, остановки транспорта, скамейки, киоски, беседки и др.). 
0.5 0 0.5  Создать эскизы разнообразных 

малых архитектурных форм, 

наполняющих городское  
пространство (в виде рисунков, 

аппликаций из цветной бумаги, 

путём вырезания и  
макетирования — по выбору 

учителя).; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 
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5.5. Дизайн транспортных средств. 0.5 0 0.5  Узнать о работе художника- 
дизайнера по разработке формы 

автомобилей и других видов  
транспорта.; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

5.6. Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 0.5 0 0.5  Придумать и нарисовать (или 

выполнить в технике  
бумагопластики) транспортное 

средство.; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

5.7. Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего 

города»(села) в виде коллективной работы (композиционная склейка-аппликация 

рисунков зданий и других элементов городского пространства, выполненных 

индивидуально). 

1 0 1  Выполнить творческий рисунок —

создать графический образ своего 

города или села (или участвовать в 

коллективной работе); 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

Итого по модулю 5 5  

Модуль 6. Восприятие произведений искусства 

6.1. Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. 0.5 0 0.5  Рассматривать и обсуждать 

иллюстрации известных  
отечественных художников 

детских книг.; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

6.2. Наблюдение окружающего мира по теме «Архитектура, улицы моего города». Памятники 

архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), их значение в 

современном мире. 

0.5 0 0.5  Рассматривать и анализировать 

архитектурные постройки своего 

города (села), характерные  
особенности улиц и площадей, 

выделять центральные по  
архитектуре здания и обсуждать 

их особенности.; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

6.3. Виртуальное путешествие: памятники архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (обзор 

памятников по выбору учителя). 
0.5 0 0.5  Рассматривать и обсуждать 

структурные компоненты и 

архитектурные особенности 

классических произведений 

архитектуры.; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

6.4. Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назначению 

произведений в жизни людей. 
0.5 0 0.5  Узнавать и уметь объяснять 

назначение основных видов 

пространственных искусств.; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

6.5. Жанры в изобразительном искусстве — живописи, графике, скульптуре — определяются 

предметом изображения и служат для классификации и сравнения  
содержания произведений сходного сюжета (портреты, пейзажи и др.). 

0.5 0 0.5  Уметь объяснять смысл 

термина«жанр» в 

изобразительном  
искусстве.; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

6.6. 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 других по выбору учителя). 

0.5 0 0.5  Получать представления о  
наиболее знаменитых картинах и 

знать имена крупнейших  
отечественных художников- 
пейзажистов.; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

6.7. Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В. И. 

Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова (и других по выбору учителя). 
0.5 0 0.5  Получать представления о  

наиболее знаменитых картинах и 

знать имена крупнейших  
отечественных художников- 
портретистов.; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 
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6.8. Художественные музеи. Виртуальные (интерактивные) путешествия в художественные 

музеи: Государственную Третьяковскую галерею, Государственный Эрмитаж,  
Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств 

имени А. С. Пушкина. Экскурсии в местные художественные музеи и галереи. 
Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные художественные музеи (выбор 

музеев — за учителем). 

0.5 0 0.5  Осуществлять виртуальные  
(интерактивные) путешествия в 

художественные музеи (по выбору 

учителя).; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

6.9. Осознание значимости и увлекательности посещения музеев; посещение знаменитого 

музея как событие; интерес к коллекции музея и искусству в целом. 
1 0 1  Рассуждать о значении  

художественных музеев в жизни 

людей, выражать своё отношение 

к музеям; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

Итого по модулю 6 5  

Модуль 7. Азбука цифровой графики 

7.1. 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. 

1 0 1  Осваивать приёмы работы в 

графическом редакторе.; 
Практическая 

работа; 
РЭШ 

7.2. 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. 

1 0 1  Придумать и создать рисунок 

простого узора с помощью 

инструментов графического 

редактора (создать паттерн).; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

7.3. Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или в другом графическом 

редакторе). 
0.5 0 0.5  Создать таблицу-схему изменений 

мимики на экране компьютера и 

сохранить её (распечатать).; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

7.4. Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, фотографии и 

шрифта для создания плаката или поздравительной открытки. 
0.5 0 0.5  Создать поздравительную  

открытку-пожелание путём  
совмещения векторного рисунка 

или фотографии с текстом.; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

7.5. Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, 

контраста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 
1 0 1  Осваивать приёмы редактирования 

цифровых фотографий с помощью 

компьютерной программы Picture 

Manager (или другой).; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

7.6. Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по выбору 

учителя). 
1 0 1  Осуществлять виртуальные  

путешествия в отечественные  
художественные музеи и,  
возможно, знаменитые  
зарубежные художественные  
музеи на основе установок и  
квестов, предложенных учителем; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

Итого по модулю 7 5  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 0 34  
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Дата  
изучения 

Виды,  
формы  
контроля всего   контрольные 

 работы 
практические 

работы 

1. Поздравительная открытка.Совмещение текста и изображения 1 0 1  Практическая 

работа; 

2. Эскиз обложки и иллюстраций к детской книге сказок. Рисунок буквицы 1 0 1  Практическая 

работа; 

3. Знакомство с творчеством иллюстраторов- 
И.Я.Билибина,В.Г.Сутеева,Ю.А.Васнецова,В.А.Чижикова  

1 0 1  Практическая 

работа; 

4. Эскиз плаката или афиши 1 0 1  Практическая 

работа; 

5. Эскиз лица человека 1 0 1  Практическая 

работа; 

6. Эскиз маски для маскарада 1 0 1  Практическая 

работа; 

7. Натюрморт из простых предметов с натуры 1 0 1  Практическая 

работа; 

8. Знакомство с натюрмортами И.И. Машкова, К.C. Петрова-Водкина,К.А.Коровина, П.П. 

Кончаловского, М.C. Сарьяна и В.Ван Гога,А.Матисса,П.Сезана 
1 0 1  Практическая 

работа; 

9. Пейзажи в живописи 1 0 1  Практическая 

работа; 

10. Портрет человека. Передача особенностей пропорций 1 0 1  Практическая 

работа; 

11. Сюжетная композиция " В цирке".Художник  в театре. Эскиз занавеса. 1 0 1  Практическая 

работа; 

12. Тематическая композиция " Праздник в городе" 1 0 1  Практическая 

работа; 

13. Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого 

персонажа в технике бумагопластики 
1 0 1  Практическая 

работа; 

14. Создание игрушки из подручного нехужожественного материала 1 0 1  Практическая 

работа; 

15. Освоение знаний о видах скульптуры ( по назначению) и жанрах скульптуры ( по 

сюжету изображения)  
1 0 1  Практическая 

работа; 

16. Лепка эскиза парковой скульптуры 1 0 1  Практическая 

работа; 

17. Приемы использования орнаментов на посуде в традициях народных художественных 

промыслов ( Хохлома,Гжель) 
1 0 1  Практическая 

работа; 

18. Эскизы орнаментов для росписи тканей.Раппорт.Трафарет 1 0 1  Практическая 

работа; 

19. Эскиз орнамента для росписи платка 1 0 1  Практическая 

работа; 

20. Графические зарисовки архитектурных достопримечательностей нашего города 1 0 1  Практическая 

работа; 

21. Проектирование садово-паркового пространства на плоскости 1 0 1  Практическая 

работа; 

22. Дизайн в городе 1 0 1  Практическая 

работа; 

23. Проектирование малых архитектурных форм в городе. 1 0 1  Практическая 

работа; 

24. Дизайн транспортных средств 1 0 1  Практическая 

работа; 

25. Транспорт в городе.Рисунки реальных или фантастических машин. 1 0 1  Практическая 

работа; 

26. Графический рисунок или панно " Образ моего города" 1 0 1  Практическая 

работа; 
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27. Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги 1 0 1  Практическая 

работа; 

28. Виртуальное путешествие: памятники архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга 1 0 1  Практическая 

работа; 

29. Представление о произведениях крупнейших отечественных художниках-пейзажистах: 

И.И. 
Шишкина,И.И.Левитана,А.К.Саврасова,В.Д.Поленова,А.И.Куинджи,И.К.Айвавзовского  

1 0 1  Практическая 

работа; 

30. Построение в графическом редакторе ритмов пятен на плоскосте 1 0 1  Практическая 

работа; 

31. Создание в графическом редакторе рисунка элемента орнамента ( паттерна) 1 0 1  Практическая 

работа; 

32. Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения фотографии и 

шрифта для создания плаката 
1 0 1  Практическая 

работа; 

33. Редактирование фотографий в программе Picture  Manadger 1 0 1  Практическая 

работа; 

34. Виртуальные путешествия в главные художественные музеи 1 0 1  Практическая 

работа; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 0 34  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Изобразительное искусство. 3 класс/Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и другие; под 

редакцией Неменского Б.М., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»;  

Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Поурочные разработки по ИЗО  

Неменский Б.М.,Неменская Л.А.,Каратаева ИЗО 3 класс 

УМК "Школа России" 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

‒ Издательство «Просвещение» www.prosv.ru (раздел «Перспектива» 

http://old.prosv.ru/umk/perspektiva) 

‒ Федерация Интернет-образования, сетевое объединение методистов www.som.fio.ru‒ Российская 

версия международного проекта Сеть творческих учителей it-n.ru‒ Российский общеобразовательный 

Портал www.school.edu.ru 

‒ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

www.school-collection.edu.ru 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

Классная магнитная доска, настенная доска с приспособлением для крепления картинок, колонки, 

компьютер. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ  

Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе, наборы 

сюжетных картинок в соответствии с тематикой. 
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«Изобразительное искусство»  

для 4 класса  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по изобразительному искусству для обучающихся 4 класса на уровне начального 

общего образования составлена на основе «Требований к результатам освоения основной  

образовательной программы», представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования.  

 Содержание программы распределено по модулям с учётом проверяемых требований к результатам 

освоения учебного предмета, выносимым на промежуточную аттестацию.  

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании  

художественной культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и эстетического 

отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ художественных знаний, 

умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся.  

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, формирование 

активной эстетической позиции по отношению к действительности и произведениям искусства, 

понимание роли и значения художественной деятельности в жизни людей.  

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных искусств 

(собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и скульптуры, 

декоративноприкладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено 

развитию эстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства и формированию 

зрительских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой культуры. Для учащихся 

начальной школы большое значение также имеет восприятие произведений детского творчества, 

умение обсуждать и анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них содержания, 

художественных средств выразительности, соответствия учебной задачи, поставленной учителем.  

Такая рефлексия детского творчества имеет позитивный обучающий характер.  

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к истории 

отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека.  

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, но чаще 

всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической творческой работы (при 

сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и эстетического наблюдения 

окружающей действительности).  

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной деятельности и 

технически доступным разнообразием художественных материалов. Практическая 

художественнотворческая деятельность занимает приоритетное пространство учебного времени. 

При опоре на восприятие произведений искусства художественно-эстетическое отношение к миру 

формируется прежде всего в собственной художественной деятельности, в процессе практического 

решения художественно-творческих задач.  

 Рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности развития детей 7—8 лет, при этом 

содержание занятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных качеств обучающихся, как 

для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-инвалидов и детей с ОВЗ.   В 

урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом 

формате с задачей формирования навыков сотрудничества в художественной деятельности.  

 МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ  

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область  
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«Искусство» и является обязательным для изучения. Содержание предмета «Изобразительное 

искусство» структурировано как система тематических модулей и входит в учебный план 1—4 

классов программы начального общего образования в объёме 1 ч. одного учебного часа в неделю. 

Изучение содержания всех модулей в 4 классе обязательно.  

При этом предусматривается возможность реализации этого курса при выделении на его изучение 

двух учебных часов в неделю за счёт вариативной части учебного плана, определяемой участниками 

образовательного процесса. При этом предполагается не увеличение количества тем для изучения, а 

увеличение времени на практическую художественную деятельность. Это способствует качеству 

обучения и достижению более высокого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных 

результатов обучения.  

На изучение изобразительного искусства в 4 классе отводится 1 час в неделю, всего 34 часа.  

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

 Модуль «Графика»  

 Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по мере удаления от 

первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов.  

 Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры, передача 

движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры.  

 Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных народов.  

Изображение города — тематическая графическая композиция; использование карандаша, мелков, 

фломастеров (смешанная техника).  

 Модуль «Живопись»  

 Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций (горный, степной, 

среднерусский ландшафт).  

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным содержанием: 

женский или мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет пожилого человека, 

детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по представлению (из выбранной культурной 

эпохи).  

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-аппликации из 

индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников народов мира или в 

качестве иллюстраций к сказкам и легендам.  

 Модуль «Скульптура»  

 Знакомство со скульптурными памятниками героям и 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. Подчинённость орнамента форме и назначению предмета, в  

художественной обработке которого он применяется. Особенности символов и изобразительных 

мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, одежде, предметах быта 

и др.  

 Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, украшение 

наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и др.  

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, каменная 

резьба, росписи стен, изразцы.  

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в его декоре.  
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Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь украшения костюма 

мужчины с родом его занятий.  

 Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. Своеобразие одежды разных эпох и 

культур.  

 Модуль «Архитектура»  

 Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: дома из дерева, 

глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом); изображение традиционных жилищ.  

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или изображение на 

плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного декора. Понимание тесной связи красоты 

и пользы, функционального и декоративного в архитектуре традиционного жилого деревянного дома.  

Разные виды изб и надворных построек.  

  

 Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, купол. Роль 

собора в организации жизни древнего города, собор как архитектурная доминанта.  

 Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. Изображение типичной 

конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или романский собор, мечеть, пагода.  

 Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. Крепостные 

стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в организации города, жизнь в городе.  

Понимание значения для современных людей сохранения культурного наследия.  

 Модуль «Восприятие произведений искусства»  

 Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. Васнецова, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, 

А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина на темы истории и традиций русской  

отечественной культуры.  

 Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, 

Пикассо (и других по выбору учителя).  

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новгородский детинец, 

Псковский кром, Казанский кремль (и другие с учётом местных архитектурных комплексов, в том 

числе монастырских). Памятники русского деревянного зодчества. Архитектурный комплекс на 

острове Кижи.  

 Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектурных, декоративных и 

изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других культур Древнего мира.  

Архитектурные памятники Западной Европы Средних веков и эпохи Возрождения. Произведения 

предметно-пространственной культуры, составляющие истоки, основания национальных культур в 

современном мире.  

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. П. Мартоса 

в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; 

памятникансамбль«Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (и другие по выбору 

учителя).  

 Модуль «Азбука цифровой графики»  

 Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной перспективы:  

изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных 

изменений.  

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкции традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различных вариантов его 

устройства. Моделирование конструкции разных видов традиционных жилищ разных народов (юрта, 

каркасный дом и др., в том числе с учётом местных традиций).  
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Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкций храмовых зданий разных культур: каменный православный собор, готический или 

романский собор, пагода, мечеть.  

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на линейной основе 

пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения. Создание анимации 

схематического движения человека (при соответствующих технических условиях).  

 Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения фигурки в 

виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое повторяющееся движение своего рисунка.  

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, декоративного и 

изобразительного искусства выбранной эпохи или национальной культуры.  

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира.   
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС начального 

образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к российским 

традиционным духовным ценностям, а также социализация личности.  

 Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов:   

 уважения и ценностного отношения к своей Родине — России;   

 ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные позиции и 

социально значимые личностные качества;   духовно-нравственное развитие обучающихся;   

мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в 

социальнозначимой деятельности;   позитивный опыт участия в творческой деятельности;   

 интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и 

гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и 

других народов.  

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания традиций 

отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-прикладном и 

изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в 

процессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о красоте 

и мудрости, заложенных в культурных традициях.  

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к жизни 

общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям отечественной и 

мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов 

и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают условия 

для разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого 

человека, становлению чувства личной ответственности.  

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающегося, 

приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск 

человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и 

воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают 

школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих способностей способствует 

росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества.  

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально значимых 

отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и 

низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориентаций школьников в 

отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, 

природе, труду, искусству, культурному наследию.  

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный интерес к 

жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и художественной 

рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки исследовательской 

деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направленности.  

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения 

природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств способствует 

активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде.  

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по 

освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, практического 

продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива, 

понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, 
874



работать в команде, выполнять коллективную работу — обязательные требования к определённым 

заданиям по программе.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 1.Овладение универсальными познавательными действиями   Пространственные 

представления и сенсорные способности:   характеризовать форму предмета, 

конструкции;   выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном 

образе;   сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям;   

находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов;   

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции;   

 анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между собой;  

обобщать форму составной конструкции;   выявлять и анализировать ритмические отношения в 

пространстве и в изображении (визуальном образе) на установленных основаниях;   

 абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции;   

 соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плоскостных объектах;  

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в пространственной 

среде и плоскостном изображении.  

 Базовые логические и исследовательские действия:   проявлять исследовательские, 

экспериментальные действия в процессе освоения выразительных свойств различных 

художественных материалов;   

 проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения 

художественных заданий;   

 проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных установок 

в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского 

художественного творчества;   

 использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния 

природы, предметного мира человека, городской среды;   

 анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметнопространственную среду жизни человека;   

 формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным 

установкам по результатам проведённого наблюдения;   

 использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных 

композиций;   

 классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни 

людей;   классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений;   ставить и использовать вопросы как 

исследовательский инструмент познания.  

Работа с информацией:   

использовать электронные образовательные ресурсы;  

 уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями;   

 выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые 

электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги;   анализировать, 

интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в произведениях 

искусства, текстах, таблицах и схемах;   самостоятельно готовить информацию на заданную или 

выбранную тему и представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных 

презентациях;   

 осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные  

художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, 
875



предложенных учителем;   соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети 

Интернет.  

 2.Овладение универсальными коммуникативными действиями   Обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями:   

 понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), между 

поколениями, между народами;   

 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, 

сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои 

позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления;   

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов в 

процессе совместной художественной деятельности;   

 демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или  

исследовательского опыта;   

 анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и в 

соответствии с учебной задачей, поставленной учителем;   

 признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, понимать 

намерения и переживания свои и других людей;   

 взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совместной 

деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять поручения, 

подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата.  

 3.Овладение универсальными регулятивными действиями   Обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями:   

 внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем;  

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания;   уметь 

организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам;   соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности 

в процессе достижения результата.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного построения 

содержания в соответствии с Приложением № 8 к Федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования, утверждённому приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации.  

Модуль «Графика»  

Осваивать 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).  
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 Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ женщины в 

русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме.  

 Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека, детского 

портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из выбранной культурной эпохи).  

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка).  

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город».  

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно (аппликации 

из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского народного праздника и 

традиционных праздников у разных народов), в которых выражается обобщённый 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 одежды разных сословий, а также о связи украшения костюма мужчины с 

родом его занятий и положением в обществе.  

 Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со своеобразием 

одежды в разных культурах и в разные эпохи.  

 Модуль «Архитектура»  

 Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их связи с 

окружающей природой.  

Познакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жилого дома — и надворных 

построек; уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы; понимать и уметь объяснять 

тесную связь декора (украшений) избы с функциональным значением тех же деталей: единство 

красоты и пользы.  

Иметь представления о конструктивных особенностях переносного жилища — юрты.  

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного 

древнерусского храма; знать примеры наиболее значительных древнерусских соборов и где они 

находятся; иметь представление о красоте и конструктивных особенностях памятников русского 

деревянного зодчества.  

 Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном устройстве 

и жизни в нём людей.  

 Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его изобразить; иметь общее, 

целостное образное представление о древнегреческой культуре.  

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, характерных для 

разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, буддийская пагода, 

мусульманская мечеть; уметь изображать их.  
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 Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных людей сохранения 

архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры.  

 Модуль «Восприятие произведений искусства»  

 Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русской 

отечественной культуры (произведения В. М. Васнецова, А. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, В. 

И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина и других по 

выбору учителя).  

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский Кремль, 

Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом местных 

архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского деревянного 

зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи).  

 Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм Покрова на 

Нерли.  

 Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. П. 

Мартоса в Москве.  

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и уметь 

объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного 

Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом 

кургане;«Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке; Пискарёвский мемориал в 

СанктПетербурге и другие по выбору учителя); знать о правилах поведения при посещении 

мемориальных памятников.  

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в 

культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе Древнего Востока; уметь 

обсуждать эти произведения.  

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции готических 

(романских) соборов; знать особенности архитектурного устройства мусульманских мечетей; иметь 

представление об архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды.  

 Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, 

Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя).  

 Модуль «Азбука цифровой графики»  

 Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических изображений и их 

варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии горизонта и точки схода, 

перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений.  

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные варианты его 

устройства.  

 Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома на основе 

избы и традициями и её украшений.  

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с помощью 

инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе разнообразные модели юрты, её 

украшения, внешний и внутренний вид юрты.  

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с закомарами, со 

сводами-нефами, главой, куполом; готический или романский собор; пагода; мечеть).  

 Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью геометрических фигур 

или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, двигая части фигуры (при  

соответствующих технических условиях создать анимацию схематического движения человека).  

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном редакторе 
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GIFанимации. Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам 

изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе собственных 

фотографий и фотографий своих рисунков; делать шрифтовые надписи наиболее важных 

определений, названий, положений, которые надо помнить и знать.  

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   
№  
п/п  

Наименование разделов и тем программы  Количество часов   Дата  
изучения  

Виды деятельности  Виды,  
формы  
контроля  

Электронные  
(цифровые)  
образовательные 

ресурсы  всего  
контрольные 

работы  
практические 

работы  

Модуль 1. Графика      

1.1.  Освоение правил линейной и воздушной перспективы: уменьшение 

размера изображения по мере удаления от первого плана, смягчение 

цветового и тонального контрастов.  

1  0  1    Осваивать правила линейной и воздушной  
перспективы и применять их в своей 

практической творческой деятельности.;  

Практическая 

работа;  
РЭШ  

1.2.  Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение 

частей фигуры, передача движения фигуры в плоскости листа: бег, 

ходьба, сидящая и стоящая фигура.  

1  0  1    Изучать и осваивать основные пропорции фигуры 
человека.;   
Приобретать опыт изображения фигуры человека 

в движении.;  

Практическая 

работа;  
РЭШ  

1.3.  Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и 

сказаний разных народов.  
1  0  1    Получать представления о традиционных одеждах 

разных народов и о красоте человека в разных 

культурах.;  

Практическая 

работа;  
РЭШ  

1.4.  Изображение города — тематическая графическая композиция; 

использование карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника).  
1  0  1    Учиться передавать в рисунках характерные 

особенности архитектурных построек 

разных народов и культурных эпох.;  

Практическая 

работа;  
РЭШ  

Итого по модулю 1  4        

Модуль 2. Живопись      

2.1.  Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных 

композиций (горный, степной, среднерусский ландшафт).  
1  0  1    Выполнить живописное изображение пейзажей 

разных климатических зон (пейзаж гор, пейзаж 

степной или пустынной зоны, пейзаж, 

типичный для среднерусской природы).;  

Практическая 

работа;  
РЭШ  

2.2.  Изображение красоты человека в традициях русской культуры.  1  0  1    Приобретать опыт изображения народных  
представлений о красоте человека, опыт 

создания образа женщины в русском народном 

костюме и мужского традиционного народного 

образа.;  

Практическая 

работа;  
РЭШ  

2.3.  Изображение национального образа человека и его одежды в разных 

культурах.  
1  0  1    Исследовать проявление культурно-исторических 

и возрастных особенностей в изображении  
человека.;  

Практическая 

работа;  
РЭШ  

2.4.  Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с 

разным содержанием: женский или мужской портрет, двойной портрет 

матери и ребёнка, портрет пожилого человека, детский портрет или 

автопортрет, портрет персонажа по представлению (из выбранной 

культурной эпохи).  

1  0  1    Выполнить несколько портретных изображений 

(по представлению или с опорой на натуру):  
женский, мужской, двойной портрет матери и 

ребёнка, портрет пожилого человека, детский  
портрет или автопортрет, портрет персонажа по 

представлению (из выбранной культурной 

эпохи).;  

Практическая 

работа;  
РЭШ  
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2.5.  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.  

1  0  1    Выполнить самостоятельно или участвовать  в 

коллективной работе по созданию тематической 

композиции на темы праздников разных народов  
(создание обобщённого образа разных  
национальных культур);  

Практическая 

работа;  
РЭШ  

  
Итого по модулю 2  5        

Модуль 3. Скульптура        

3.1.  Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными 

комплексами.  
1  0  1    Собрать необходимый материал, исследовать, 

совершить виртуальное путешествие к 

наиболее значительным мемориальным 

комплексам нашей страны, а также к 

региональным памятникам (с учётом места 

проживания ребёнка).;  

Практическая 

работа;  
РЭШ  

3.2.  Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или 

глиной. Выражение значительности, трагизма и победительной сил.  
1  0  1    Создать из пластилина свой эскиз памятника 

выбранному герою или участвовать в  
коллективной разработке проекта макета 

мемориального комплекса;  

Практическая 

работа;  
РЭШ  

Итого по модулю 3  2        

Модуль 4. Декоративно-прикладное искусство        

4.1.  Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и  
назначению предмета, в художественной обработке которого он  
применяется. Особенности символов и изобразительных мотивов в  
орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, 

одежде, предметах быта и др.  

1  0  1    Исследовать и сделать зарисовки особенностей, 

характерных для орнаментов разных народов 

или культурных эпох.;  

Практическая 

работа;  
РЭШ  

4.2.  Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба 

и роспись, украшение наличников и других элементов избы, вышивка, 

декор головных уборов и др.  

1  0  1    Исследовать и показать в практической  
творческой работе орнаменты, характерные для 

традиций отечественной культуры.;  

Практическая 

работа;  
РЭШ  

4.3.  Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках 

русской культуры, каменная резьба, роспись стен, изразцы.  
1  0  1    Исследовать и показать в практической  

творческой работе орнаменты, характерные для 

традиций отечественной культуры.;  

Практическая 

работа;  
РЭШ  

4.4.  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.  

1  0  1    Изобразить особенности мужской одежды 

разных сословий, демонстрируя связь украшения 

костюма мужчины с родом его занятий;  

Практическая 

работа;  
РЭШ  

4.5.  Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. Своеобразие 

одежды разных эпох и культур.  
1  0  1    Исследовать и показать в изображениях  

своеобразие представлений о красоте 

женских образов у разных народов.;  

Практическая 

работа;  
РЭШ  

Итого по модулю 4  5        

Модуль 5. Архитектура         
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5.1.  Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей 

природой: дома из дерева, глины, камня; юрта и её устройство  
(каркасный дом); изображение традиционных жилищ.  

1  0  1    Провести анализ архитектурных особенностей 

традиционных жилых построек у разных 

народов.;  

Практическая 

работа;  
РЭШ  

5.2.  Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из 

бумаги или изображение на плоскости в технике аппликации её фасада и  
традиционного декора. Понимание тесной связи красоты и пользы, 

функционального и декоративного в архитектуре традиционного жилого 

деревянного дома. Разные виды изб и надворных построек.  

1  0  1    Получать представление об устройстве 

деревянной избы, а также юрты, иметь 

представление о жилых постройках других 

народов.;  

Практическая 

работа;  
РЭШ  

5.3.  Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, 

нефы, закомары, глава, купол. Роль собора в организации жизни 

древнего города, собор как архитектурная доминанта.  

1  0  1    Учиться объяснять и изображать 

традиционную конструкцию здания каменного 

древнерусского храма.;  

Практическая 

работа;  
РЭШ  

                  

  
5.4.  Традиции архитектурной конструкции храмовых построек  разных 

народов. Изображение типичной конструкции зданий:  
древнегреческий храм, готический или романский собор, мечеть, 

пагода.  

1  0  1    Называть конструктивные черты 

древнегреческого храма, уметь его изобразить. 

Приобретать общее цельное образное 

представление о  древнегреческой культуре.;  

Практическая 

работа;  
РЭШ  

5.5.  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.  

1  0  1    Получать образное представление о  
древнерусском городе, его архитектурном 

устройстве и жизни людей.;  

Практическая 

работа;  
РЭШ  

5.6.  Понимание значения для современных людей сохранения культурного 

наследия.  
1  0  1    Учиться понимать и объяснять значимость 

сохранения архитектурных памятников и 

исторического образа своей культуры для  
современных людей;  

Практическая 

работа;  
РЭШ  

Итого по модулю 5  6       

Модуль 6. Восприятие произведений искусства       

6.1.  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.  

1  0  1    Воспринимать и обсуждать произведения на 

темы истории и традиций русской отечественной  
культуры: образ русского средневекового города 

в произведениях А. М. Васнецова, И. Я. 

Билибина, А. П. Рябушкина, К. А. Коровина; 

образ русского народного праздника в 

произведениях  Б. М. Кустодиева; образ 

традиционной  крестьянской жизни в 

произведениях Б. М. Кустодиева, А. Г. 

Венецианова, В. И. Сурикова.;  

Практическая 

работа;  
РЭШ  

6.2.  Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да 

Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя).  
1  0  1    Изучить композиции картин" Мадонна Бенуа"  

Леонардо да Винчи и "Сикстинская мадонна" 

Рафаэля Санти.;  

Практическая 

работа;  
РЭШ  
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6.3.  Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, 

Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль (и другие с 

учётом местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских). 

Памятники русского деревянного зодчества. Архитектурный комплекс на 

острове Кижи.  

1  0  1    Узнавать соборы Московского Кремля,   
Софийский собор в Великом Новгороде, храм 

Покрова на Нерли.;  

Практическая 

работа;  
РЭШ  

6.4.  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.  

1  0  1    Узнавать древнегреческий храм Парфенон, вид 
древнегреческого Акрополя.;   
Узнавать и различать общий вид готических  
(романских) соборов.;  

Практическая 

работа;  
РЭШ  

6.5.  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 «Мамаев курган» (и другие по выбору 

учителя).  

1  0  1    Узнавать, уметь называть и объяснять 
содержание памятника К. Минину и Д. 

Пожарскому  скульптора И. П. Мартоса.;   
Узнавать основные памятники наиболее значимых 

мемориальных ансамблей и уметь объяснять их 

особое значение в жизни людей.;  

Практическая 

работа;  
РЭШ  

 
Итого по модулю 6  5        

Модуль 7. Азбука цифровой графики      

7.1.  Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и 

воздушной перспективы: изображение линии горизонта и точки схода, 

перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений.  

1  0  1    Осваивать правила линейной и воздушной  
перспективы с помощью графических  
изображений и их варьирования в 

компьютерной программе Paint.;  

Практическая 

работа;  
РЭШ  

7.2.  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 учётом 

местных традиций).  

1  0  1    Осваивать знания о конструкции крестьянской 

деревянной избы и её разных видах, моделируя 

строение избы в графическом редакторе с  
помощью инструментов геометрических 

фигур.;  

Практическая 

работа;  
РЭШ  

7.3.  Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкций храмовых зданий разных культур: 

каменный православный собор, готический или романский собор, 

пагода, мечеть.  

1  0  1    Моделировать конструкции храмовых зданий 

разных культур;  
Практическая 

работа;  
РЭШ  

7.4.  Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур 

или на линейной основе пропорций фигуры человека, изображение 

различных фаз движения. Создание анимации схематического движения 

человека (при соответствующих технических условиях).  

1  0  1    Осваивать строение фигуры человека и её  
пропорции с помощью инструментов  
графического редактора (фигура человека  
строится из геометрических фигур или с 

помощью только линий, исследуются пропорции 

частей и способы движения фигуры человека при 

ходьбе и беге).;   
Осваивать анимацию простого повторяющегося 

движения (в виртуальном редакторе GIF- 
анимации).;  

Практическая 

работа;  
РЭШ  
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7.5.  Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две 

фазы движения фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и 

сохранить простое повторяющееся движение своего рисунка.  

1  0  1    Осваивать анимацию простого повторяющегося 

движения (в виртуальном редакторе GIF- 
анимации).;  

Практическая 

работа;  
РЭШ  

7.6.  Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему 

архитектуры, декоративного и изобразительного искусства выбранной 

эпохи или национальной культуры.  

1  0  1    Осваивать и создавать компьютерные 

презентации в программе PowerPoint по темам 

изучаемого  материала, собирая в поисковых 

системах нужный материал или используя 

собственные фотографии и фотографии своих 

рисунков, делая шрифтовые надписи наиболее 

важных определений, названий, положений, 

которые надо запомнить.;  

Практическая 

работа;  
РЭШ  

7.7.  Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям 

мир.  
1  0  1    Виртуальные тематические путешествия 

по художественным музеям 

мира.Британский музей.Знакомство с 

коллекцией.;  

    

Итого по модулю 7  7        

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34  0  34      
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№  

п/п  

Тема урока  Количество часов  

Дата  

изучения  

Виды,  

формы   
   

  всего   контрольные 

работы  

практические 

работы  

 контроля  

1.  
Освоение правил линейной и 

воздушной перспективы  

1  0  1    Практическая 

работа;  

2.  
Рисунок фигуры человека: 

основные пропорции и  

взаимодействия частей  

1  0  1    Практическая 

работа;  

3.  
Графические изображения героев 

былин,легенд,сказаний разных 

народов  

1  0  1    Практическая 

работа;  

4.  Изображение города-тематическая 

графическая композиция.  

Смешанная техника  

1  0  1    Практическая 

работа;  

5.  
Красота природы разных  

климатических зон, создание 

пейзажных композиций  

1  0  1    Практическая 

работа;  

6.  
Изображение красоты человека в 

традициях русской культуры  

1  0  1    Практическая 

работа;  

7.  
Изображение национального 

образа человека и его одежды в 

разных культурах  

1  0  1    Практическая 

работа;  

8.  
Портретное изображение человека 

по представлению и наблюдению с 

разным содержанием  

1  0  1    Практическая 

работа;  

9.  
Тематические многофигурные 

композиции на темы праздников 

народов мира  

1  0  1    Практическая 

работа;  

10.  
Знакомство со скульптурными 

памятниками героям и  

мемориальными комплексами  

1  0  1    Практическая 

работа;  

11.  
Создание эскиза памятника 

народному герою.Пластилин  

1  0  1    Практическая 

работа;  

12.  
Орнаменты разных  

народов.Орнаменты в  

архитектуре,на  

тканях,одежды,предметах быта.  

1  0  1    Практическая 

работа;  
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13.  
Мотивы и назначение русских 

народных орнаментов  

1  0  1    Практическая 

работа;  

 

14.  
Орнаментальное украшение  

каменной русской архитектуры  

1  0  1    Практическая 

работа;  

15.  
Народный костюм.Особенности 

мужской одежды разных сословий  

1  0  1    Практическая 

работа;  

16.  
Женский и мужской костюмы в 

традициях разных народов  

1  0  1    Практическая 

работа;  

17.  
Конструкция традиционных 

народных жилищ  

1  0  1    Практическая 

работа;  

18.  
Деревянная изба,ее конструкция и 

декор  

1  0  1    Практическая 

работа;  

19.  
Конструкция и изображение здания 

каменного собора  

1  0  1    Практическая 

работа;  

20.  
Традиции архитектурной  

конструкции храмовых построек 

разных народов  

1  0  1    Практическая 

работа;  

21.  
Освоение образа и структуры 

архитектурного пространства 

древнерусского города  

1  0  1    Практическая 

работа;  

22.  
Понимание значения сохранения 

культурного наследия  

1  0  1    Практическая 

работа;  

23.  
Произведения   

В.М.Васнецова,Б.М.Кустодиева и  

И.Я.Билибина  

1  0  1    Практическая 

работа;  

24.  
Примеры произведений великих 

европейских художников:   

Леонардо да   

Винчи,Рафаэля,Рембранта,Пикассо  

1  0  1    Практическая 

работа;  

25.  
Памятники древнерусского  

каменного зодчества; Московский 

кремль,Новгородский  детинец, и 

др  

1  0  1    Практическая 

работа;  

26.  
Художественная культура разных 

эпох и народов  

1  0  1    Практическая 

работа;  
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27.  
Памятники национальным  

героям.Памятник К.Минину и  

Д.Пожарскому  

1  0  1    Практическая 

работа;  

28.  
Изображение в Paint правил 

линейной и воздушной  

перспективы  

1  0  1    Практическая 

работа;  

 

29.  
Моделирование в графическом 

редакторе избы,традиционных 

жилищ, разных народов  

1  0  1    Практическая 

работа;  

30.  
Моделирование в графическом 

редакторе храмовых зданий  

разных культур  

1  0  1    Практическая 

работа;  

31.  
Построение в графическом 

редакторе пропорций фигуры 

человека  

1  0  1    Практическая 

работа;  

32.  Анимация простого движения  1  0  1    Практическая 

работа;  

33.  Создание презентации в   

PowerPoint на тему архитектуры  

1  0  1    Практическая 

работа;  

34.  
Виртуальные тематические  

путешествия по художественным 

музеям мира  

1  0  1    Практическая 

работа;  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО  

ПРОГРАММЕ  

34  0  34    
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА   

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА  

Изобразительное искусство. 4 класс/Неменская Л.А.; под редакцией Неменского Б.М., Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение»;  Введите свой вариант:  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  

Поурочные разработки по изобразительному искусству Неменский 

Б.М.,Неменская Л.А.   

ИЗО 4 класс УМК "Школа России"  

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ  

Федерация Интернет-образования, сетевое объединение методистов www.som.fio.ru‒ Российская 

версия международного проекта Сеть творческих учителей it-n.ru‒ Российский 

общеобразовательный Портал www.school.edu.ru  

‒ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  www.school-collection.edu.ru   
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ   

Классная магнитная доска, настенная доска с приспособлением для крепления картинок, колонки, 

компьютер.  

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ   

Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе, наборы 

сюжетных картинок в соответствии с тематикой.   
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«Музыка» 

для 1 класса  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа для обучающихся 1 классов разработана на основе 

следующих документов: 

1.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 г. №286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

(Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

05.07.2021 г., регистрационный № 64100.)  

2. Приказ Министерства просвещения Российской̆ Федерации от 

18.07.2022 г.  № 569 «О внесении изменений в федеральный̆ 

государственный̆ образовательный̆ стандарт начального общего 

образования». (Зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 17.08.2022 г., регистрационный № 69676.) 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 

2023 г. № 372 «Об утверждении федеральной образовательной 

программы начального общего образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 12.07.2023 г., 

регистрационный № 74229). 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, требованиями Примерной основной образовательной программы 

ОУ, Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности 

гражданина России, а также планируемых результатов начального общего 

образования, с учетом возможностей учебно-методических систем 

«Перспектива», «Школа России» и ориентирована на работу по у ч е б н о -

м е т о д и ч е с к о м у  к о м п л е к т у : 

1. Критская, Е. Д. Музыка. 1 класс [Текст]: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М.: Просвещение, 

2015. 
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2. Критская, Е. Д. Музыка. 1 класс [Текст]: рабочая тетрадь / Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2015. 

3. Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 1 класс [Ноты]: пособие 

для учителя / сост. Е. Д. Критская. – М.: Просвещение, 2015. 

4. Музыка. Фонохрестоматия. 1 класс [Электронный ресурс] / сост. Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2015. – 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM). 

5. Сергеева, Г. П. Музыка. Рабочие программы. 1–4 классы [Текст] / Г. П. 

Сергеева, Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2015. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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.  
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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 несёт в себе музыка 

как «искусство интонируемого смысла» (Б. В.  Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим 

героем произведения (В. В. Медушевский) является уникальным 

психологическим механизмом для формирования мировоззрения ребёнка 

опосредованным недирективным путём. Поэтому ключевым моментом при 

составлении программы является отбор репертуара, который должен сочетать в 

себе такие качества, как доступность, высокий художественный уровень, 

соответствие системе базовых национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания 

является развитие эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт 

чувственного восприятия и художественного исполнения музыки формируется 

эмоциональная осознанность, рефлексивная установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников 

принадлежит игровым формам деятельности, которые рассматриваются как 

широкий спектр конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому 

искусству – от традиционных фольклорных игр и театрализованных 

представлений к звуковым импровизациям, направленным на освоение 

жанровых особенностей, элементов музыкального языка, композиционных 

принципов. 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших 

школьников. Признание самоценности творческого развития человека, 
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уникального вклада искусства в образование и воспитание делает 

неприменимыми критерии утилитарности. 

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). 

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

– формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное 

восприятие музыки; 

– воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, 

гордости за великие достижения отечественного и мирового музыкального 

искусства, уважения к истории, духовным ценностям России, музыкальной 

культуре разных народов; 

– развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной 

деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности; 

– обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими 

умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание 

музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическое движение и импровизация). 
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Цели музыкального образования достигаются через систему ключевых 

задач личностного, познавательного, коммуникативного и социального 

развития. Это позволяет реализовать содержание обучения в процессе освоения 

способов действий, форм общения с музыкой, которые предоставляются 

младшему школьнику. 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Целенаправленная организация и планомерное формирование учебной 

деятельности способствуют личностному развитию учащихся: реализации 

творческого потенциала, готовности выражать свое отношение к искусству; 

становлению эстетических идеалов и самосознания, позитивной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма. 

Приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуры – 

народному и профессиональному музыкальному творчеству – направлено на 

формирование целостной художественной картины мира, воспитание 

патриотических чувств, толерантных взаимоотношений в поликультурном 

обществе, активизацию творческого мышления, продуктивного воображения, 

рефлексии, что в целом способствует познавательному и социальному развитию 

растущего человека. В результате у школьников формируются духовно-

нравственные основания, в том числе воспитывается любовь к духовному 

наследию и мировоззрению разных народов, развиваются способности оценивать 

и сознательно выстраивать отношения с другими людьми. Личностное, 

социальное, познавательное коммуникативное развитие учащихся 

обусловливается характером организации их музыкально-учебной, 

художественно-творческой деятельности и предопределяет решение основных 

педагогических задач. 
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ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования учебный предмет «Музыка» входит 

в предметную область «Искусство», является обязательным для изучения и 

преподаётся в начальной школе с 1 по 4 класс включительно.  

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных 

учреждений РФ на изучение музыки в 1 классе начальной школы выделяется 33 

часа (1 час в неделю, 33 учебные недели). 

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. 
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, 

различной по содержанию, характеру и средствам музыкальной 

выразительности. Обогащение музыкально-слуховых представлений об 

интонационной природе музыки во всем многообразии ее видов, жанров и форм. 

Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных 

образов при разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-

хоровых умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского 

замысла, импровизации. 

Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на 

элементарных музыкальных инструментах. Участие в исполнении музыкальных 

произведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности (сочинение, 

импровизация). 

Музыкально-пластическое движение. Общее представление о 

пластических средствах выразительности. Индивидуально-личностное 

выражение образного содержания музыки через пластику. Коллективные формы 

деятельности при создании музыкально-пластических композиций. 

Танцевальные импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы 

музыкально-творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование 

песен, танцев, игры-драматизации. Выражение образного содержания 

музыкальных произведений с помощью средств выразительности различных 

искусств. 

Музыка вокруг нас (16 часов) 

И муза вечная со мной. Хоровод муз. Повсюду музыка слышна. Душа 

музыки – мелодия. Музыка осени. Сочини мелодию. Азбука, азбука каждому 

нужна. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты. «Садко». Народные 
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инструменты. Звучащие картины. «Разыграй песню». «Пришло Рождество – 

начинается торжество». Добрый праздник среди зимы. 

Музыка и ты (17 часов) 

Край, в котором ты живешь. Поэт, художник, композитор. Музыка утра. 

Музыка вечера. Музыкальные портреты. «Разыграй сказку». «Музы не 

молчали…». Музыкальные инструменты. Мамин праздник. Музыкальные 

инструменты. Звучащие картины. Урок-концерт. Музыка в цирке. Дом, который 

звучит. «Ничего на свете лучше нету…». Обобщающий урок. Урок-концерт. 

Урок 1. И Муза вечная со мной! 

Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. 

Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками 

чудесный мир звуков, которыми наполнено все вокруг. Композитор – 

исполнитель – слушатель. 

Урок 2. Хоровод муз. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. Характерные 

особенности песен и танцев разных народов мира. Хоровод, хор. Хоровод – 

древнейший вид искусства, который есть у каждого народа. Сходство и различие 

русского хоровода, греческого сиртаки, молдавской хоры.  

Урок 3. Повсюду музыка слышна.  

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. Истоки возникновения музыки. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое 

жизненное обстоятельство находит отклик в музыке. Знакомство с народными 
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песенками-попевками. Определение характера, настроения песенок, жанровой 

основы. Ролевая игра «Играем в композитора». 

Урок 4. Душа музыки - мелодия. 

Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия). 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных 

впечатлений детей. Мелодия – главная мысль любого музыкального 

произведения. Выявление характерных особенностей жанров: песня, танец, 

марш на примере пьес из «Детского альбома» П.И.Чайковского.  В   марше – 

поступь, интонации и ритмы   шага, движение. Песня – напевность, широкое 

дыхание, плавность   линий мелодического рисунка.  Танец – движение и ритм, 

плавность и закруглённость мелодии, узнаваемый трёхдольный размер   в вальсе, 

подвижность, чёткие акценты, короткие «шаги» в польке.  В песне учащиеся 

играют на воображаемой скрипке.  В марше пальчики-«солдатики» маршируют 

на столе, играют на воображаемом барабане.  В вальсе учащиеся изображают 

мягкие покачивания корпуса. 

Урок 5. Музыка осени. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. 

Связать жизненные впечатления школьников об осени с художественными 

образами поэзии, рисунками художника, музыкальными произведениями 

П.И.Чайковского и Г.В.Свиридова, детскими песнями. Звучание музыки в 

окружающей жизни и внутри самого человека. Куплетная форма песен. 

Урок 6. Сочини мелодию. Музыка моего края 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – 

источник элементов музыкальной речи. Региональные музыкально-поэтические 

традиции. 
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Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами алгоритма 

сочинения мелодии. Вокальные импровизации детей. Ролевая игра «Играем в 

композитора». Понятия «мелодия» и «аккомпанемент». 

Урок 7. «Азбука, азбука каждому нужна…». 

Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы 

нотной грамоты. Система графических знаков для записи музыки. 

Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и 

школьной. Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную 

грамоту. 

Урок 8. Музыкальная азбука. 

Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы 

нотной грамоты. Система графических знаков для записи музыки. Запись нот – 

знаков для обозначения музыкальных звуков. 

Музыкальная азбука – взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом. 

Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. 

Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. 

Элементы музыкальной грамоты: ноты, нотоносец, скрипичный ключ.  

Урок 9. Обобщающий урок.  

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека.  

Игра «Угадай мелодию» на определение музыкальных произведений и 

композиторов, написавших эти произведения. Обобщение музыкальных 

впечатлений первоклассников. 

Урок 10. Музыкальные инструменты.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Региональные музыкальные 

традиции. 

Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, 

гусли. Внешний вид, свой голос, умельцы-исполнители и мастера-изготовители 

народных инструментов. Знакомство с понятием «тембр». 
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Урок 11. «Садко». Из русского былинного сказа.  

Наблюдение народного творчества. 

Знакомство с народным былинным сказом «Садко». Знакомство с жанрами 

музыки, их эмоционально-образным содержанием, со звучанием народного 

инструмента – гуслями. Знакомство с разновидностями народных песен – 

колыбельные, плясовые. На примере музыки Н.А. Римского-Корсакова дать 

понятие «композиторская музыка». 

Урок 12. Музыкальные инструменты. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные 

инструменты. Народная и профессиональная музыка. 

Сопоставление звучания народных инструментов со звучанием 

профессиональных инструментов: свирель, флейта, гусли, арфа, фортепиано.  

Урок 13. Звучащие картины. 

Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка. 

Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их 

ассоциативно-образного мышления на примере репродукций известных 

произведений живописи, скульптуры разных эпох. Направление   на воспитание 

у учащихся чувства стиля – на каких картинах «звучит» народная музыка, а каких 

– профессиональная, сочинённая композиторами. 

Урок 14. Разыграй песню. 

 Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. 

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение 

музыки. Развитие музыки в исполнении. 

Развитие умений и навыков выразительного исполнения детьми песни Л. 

Книппера «Почему медведь зимой спит». Выявление этапов развития сюжетов.   

Подойти к осознанному делению мелодии на фразы, осмысленному исполнению 

фразировки.  Основы понимания развития музыки.   
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Урок 15. Пришло Рождество, начинается торжество. Родной обычай 

старины. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное 

творчество разных стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Наблюдение народного творчества.   

Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными 

праздниками, традициями, песнями. Знакомство с сюжетом о   рождении Иисуса 

Христа и народными обычаями празднования церковного   праздника – 

Рождества Христова. Осознание образов рождественских песен, народных песен-

колядок. 

Урок 16. Обобщающий урок. Добрый праздник среди зимы. 

 Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о музыкальном жанре – балет. 

Урок посвящён одному из самых любимых праздников детворы – Новому 

году.  Знакомство со сказкой   Т. Гофмана и музыкой балета П.И. Чайковского 

«Щелкунчик», который ведёт детей в мир чудес, волшебства, приятных   

неожиданностей.  

«Музыка и ты» 

Музыка в жизни ребёнка. Образы родного края. Роль поэта, художника, 

композитора в изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы 

утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание 

музыкальной сказки. Образы защитников Отечества в музыке. Мамин праздник 

и музыкальные произведения. Своеобразие музыкального произведения в 

выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-

осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные 

инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. 

Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, 

программа концерта для родителей. Музыкальный словарик. 
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Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 

рабочих тетрадях. 

Урок 17. Край, в котором ты живешь. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Россия – Родина моя.  Отношение к Родине, её природе, людям, культуре, 

традициям и обычаям.  Идея патриотического воспитания.   Понятие «Родина» 

познаётся через эмоционально-открытое, позитивно-уважительное отношение к 

вечным проблемам жизни и искусства. Родные места, родительский дом, 

восхищение красотой материнства, поклонение труженикам и защитникам 

родной земли. Гордость за свою родину. Музыка о родной стороне, утешающая 

в минуты горя и отчаяния, придававшая силы в дни испытаний и трудностей, 

вселявшая в сердце человека веру, надежду, любовь. Искусство, будь то музыка, 

литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь. Однако у каждого вида 

искусства свой язык, свои выразительные средства для того, чтобы передать 

разнообразные жизненные явления, запечатлев их в ярких запоминающихся 

слушателям, читателям, зрителям художественных образах. 

Урок 18. Художник, поэт, композитор.  

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. Рождение музыки как естественное проявление человеческого 

состояния.  

Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – 

саму жизнь.   Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные 

средства для того, чтобы передать разнообразные жизненные явления, запечатлев 

их в ярких запоминающихся слушателям, читателям, зрителям художественных 

образах. Обращение к жанру пейзажа, зарисовкам природы в разных видах 

искусства.  Музыкальные пейзажи – трепетное отношение композиторов к 

увиденной, услышанной сердцем, очаровавшей их природе.  Логическое 
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продолжение темы взаимосвязи разных видов искусства, обращение к жанру 

песни как единству музыки и слова. 

Урок 19. Музыка утра. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. 

Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и различия 

как ведущего в организации восприятия музыки детьми. Контраст музыкальных 

произведений, которые рисуют картину утра. У музыки есть удивительное 

свойство – без слов передавать чувства, мысли, характер человека, состояние 

природы.  Характер музыки особенно отчётливо выявляется именно при 

сопоставлении пьес. Выявление особенностей мелодического рисунка, 

ритмичного движения, темпа, тембровых красок инструментов, гармонии, 

принципов развитии формы.  Выражение своего впечатления от музыки к 

рисунку. 

Урок 20. Музыка вечера. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Интонация – источник элементов музыкальной речи. 

Вхождение в тему через жанр колыбельной песни. Особенности   

колыбельной музыки.  Особенность вокальной и инструментальной музыки 

вечера (характер, напевность, настроение). Исполнение мелодии с помощью 

пластического интонирования: имитирование мелодии на воображаемой 

скрипке.  Обозначение   динамики, темпа, которые подчёркивают   характер и 

настроение музыки. 

Урок 21. Музыкальные портреты. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации 

музыкальные и речевые. Сходство и различие. 

Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной 

миниатюры «Болтунья» С. Прокофьева на стихи А. Барто. Интонационно-
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осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Тайна замысла 

композитора в названии музыкального произведения.  Отношение авторов 

произведений поэтов и композиторов к главным героям музыкальных портретов.  

Урок 22. Разыграй сказку. Русская народная сказка «Баба-Яга». 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический 

фольклор России: игры-драматизации. 

Знакомство со сказкой и народной игрой «Баба-Яга». Образы русского 

народного фольклора.  

Урок 23. Музы не молчали.  

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Тема защиты Отечества. 

 Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях художников, 

поэтов, композиторов. Память и памятник – общность в родственных словах. 

Память о полководцах, русских воинах, солдатах, о событиях трудных дней 

испытаний и тревог, сохраняющихся в народных песнях, в созданных 

композиторами образах. Музыкальные памятники защитникам Отечества. 

Урок 24. Мамин праздник.  

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. 

Урок посвящён самому дорогому человеку – маме. Осмысление 

содержания построено на сопоставлении поэзии и музыки. Весеннее настроение 

в музыке и произведениях изобразительного искусства. Напевность, кантилена в 

колыбельных песнях, которые могут передать чувство покоя, нежности, доброты, 

ласки. 

Урок 25. Обобщающий урок. 

Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников. 

Урок 26. Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный 

инструмент. 
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Музыкальные инструменты. 

Инструментовка и инсценировка песен.  Игровые песни, с ярко 

выраженным танцевальным характером. Звучание народных музыкальных 

инструментов. 

Урок 27. Музыкальные инструменты. 

Музыкальные инструменты. 

Встреча с музыкальными инструментами арфой и флейтой. Внешний вид, 

тембр этих инструментов, выразительные возможности. Знакомство с внешним 

видом, тембрами, выразительными возможностями таких музыкальных 

инструментов, как лютня и клавесин.  Сопоставление звучания произведений, 

исполняемых на клавесине и фортепиано.  Мастерство исполнителя-музыканта. 

Урок 28. «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. 

Знакомство с музыкальными инструментами посредством алжирской 

сказки «Чудесная лютня».  Размышление о безграничных возможностях музыки 

в передаче чувств, мыслей человека, силе её воздействия.  Обобщённая 

характеристика музыки, дающая представление об особенностях русской 

народной протяжной лирической песни, разудалой плясовой.  Выполнение 

задания и выявление ответа на главный вопрос, какая   музыка может помочь 

иностранному гостю лучше узнать другую страну. Художественный образ. 

Закрепление представлений о музыкальных инструментах и исполнителях.  

Характер музыки и её соответствие настроению картины.  

Урок 29. Музыка в цирке.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их 

разновидности. 
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Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и 

окружающего его мира. Цирковое представление с музыкой, которая создаёт 

праздничное настроение. Музыка, которая звучит   в   цирке и помогает артистам 

выполнять сложные номера, а зрителям подсказывает появление тех или иных 

действующих лиц циркового представления.  

Урок 30. Дом, который звучит. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Песенность, 

танцевальность, маршевость. 

Введение первоклассников в мир музыкального театра. Путешествие в 

такие музыкальные страны, как опера и балет.  Герои опер поют, герои балета 

танцуют. Пение и танец объединяет музыка.  Сюжетами опер и балетов 

становятся известные народные сказки. В операх и балетах встречаются 

песенная, танцевальная и маршевая музыка. 

Урок 31. Опера-сказка. 

Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды 

музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Детальное знакомство с хорами из детских опер. Персонажи опер имеют 

свои яркие музыкальные характеристики – мелодии-темы.  Герои опер могут петь 

по одному (сольно) и вместе (хором) в сопровождении фортепиано или оркестра. 

В операх могут быть эпизоды, когда звучит только инструментальная музыка. 

Урок 32. «Ничего на свете лучше нету». 

Музыка для детей: мультфильмы. 

Любимые мультфильмы и музыка, которая звучит повседневно в нашей 

жизни. Знакомство с композиторами-песенниками. 

Урок 33. Обобщающий урок. (Урок-концерт.) 

Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за год. 
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Исполнение выученных в течение всего года песен. Составление афиши и 

программы концерта. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Личностные результаты: 

 укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в 

соответствии с духовными традициями семьи и народа; 

 наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда 

на мир в его целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

 формирование личностного смысла постижения искусства и расширение 

ценностной сферы в процессе общения с музыкой; 

 приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в 

современном мире и позитивная самооценка своих музыкально-творческих 

возможностей; 

 развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация 

творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных творческих задач, в том числе 

музыкальных; 

 развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной 

отзывчивости, понимание и сопереживание, уважительное отношение к 

историко-культурным традициям других народов. 

Метапредметные результаты: 

 наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, понимание их специфики и эстетического 

многообразия; 

 ориентированность в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в жизни микро- и макросоциума (группы, класса, 

школы, города, региона и др.); 

908



20 

 

 овладение способностью к реализации собственных творческих 

замыслов через понимание целей, выбор способов решения проблем поискового 

характера; 

 применение знаково-символических и речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 готовность к логическим действиям (анализ, сравнение, синтез, 

обобщение, классификация по стилям и жанрам музыкального искусства); 

 планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, 

понимание их успешности или причин неуспешности, умение корректировать 

свои действия; 

 участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределения функций и ролей; 

 умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, 

культурном, природном и художественном разнообразии. 

Предметные результаты: 

 развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному 

искусству и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой 

деятельности; 

 развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения 

разных видов искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных 

переживаний человека; 

 общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-

нравственном развитии, знание основных закономерностей музыкального 

искусства; 

 представление о художественной картине мира на основе освоения 

отечественных традиций и постижения историко-культурной, этнической, 

региональной самобытности музыкального искусства разных народов; 
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 использование элементарных умений и навыков при воплощении 

художественно-образного содержания музыкальных произведений в различных 

видах музыкальной и учебно-творческой деятельности; 

 готовность применять полученные знания и приобретенный опыт 

творческой деятельности при реализации различных проектов для организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

 участие в создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, 

театральных спектаклей, ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и 

конкурсов и др. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметной 

области «Музыка», включающей в себя конкретные учебные предметы, должны 

отражать: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса 

и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

Обучающиеся научатся: 

  воспринимать музыку различных жанров; 
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  эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к 

нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

  определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных; 

  общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

  воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 

окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

  продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в 

музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений 

разных видов искусств; 

  узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

  исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров 

(пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.). 
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Критерии оценивания 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта, при оценке итоговых результатов освоения 

программы по предметам должны учитываться психологические возможности 

младшего школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе 

контроля, ситуативность эмоциональных реакций ребенка. Система оценки 

достижения планируемых результатов изучения предмета предполагает 

комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. Объектом 

оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта, при оценке итоговых результатов освоения 

программы по предмету «Музыка» должны учитываться психологические 

возможности младшего школьника, нервно-психические проблемы, 

возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных реакций 

ребенка.  

Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета 

предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы, которая: 
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 является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования; 

 реализует одно из основных положений федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – 

формирование универсальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 

учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской 

школы на этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных 

предметов образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в 

оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 

оптимистического прогнозирования. 

Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования ФГОС; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования 

универсальных учебных действий. 

 В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса 

оценки достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по учебным предметам. 

Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких 

уровней формируемых учебных действий. 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Дополнительная литература для учителя: 

 Алексеева, Л. Н. Музыка родной природы [Текст]: музыкально-

живописный альбом для учащихся начальных классов / Л. Н. Алексеева. – М.: 

Просвещение, 2001; 

 Критская, Е. Д. Уроки музыки. 1–4 классы [Текст]: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – 

М.: Просвещение, 2010; 

 сборники песен и хоров, книги о музыке и музыкантах, научно-

популярная литературу по искусству. 

2. Информационно-коммуникативные средства: 

 Критская, Е. Д. Музыка. 1–4 классы [Электронный ресурс]: 

методическое пособие / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – Режим 

доступа: http://prosv.ru/metod/mus1-4/index.htm; 

 Критская, Е. Д. Музыка. Начальные классы. Программа [Электронный 

ресурс] / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – Режим доступа: 

http://www.prosv.ru/ebooks/Kritskaya_Muzika_1-4kl/index.html; 

 видеофильмы с записью фрагментов оперных и балетных спектаклей. 

3. Наглядные пособия: 

 портреты композиторов; 

 альбомы с демонстрационным материалом; 

 фотографии и репродукции картин художников и крупнейших центров 

мировой музыкальной культуры. 

4. Интернет-ресурсы: 

 Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим 

доступа: http://school-collection.edu.ru; 

914



26 

 

 Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа: 

http://nachalka/info/about/193; 

 Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: 

http://nsc.1september.ru/urok 

5. Технические средства обучения: 

 музыкальные инструменты; 

 электронные музыкальные инструменты (синтезаторы); 

 магнитная доска; 

 персональный компьютер; 

 мультимедийный проектор; 

 экспозиционный экран; 

 DVD-проигрыватель. 

6. Учебно-практическое оборудование: 

 аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений 

для крепления таблиц и карт; 

 штатив для карт и таблиц; 

укладка для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет и др.); 

 шкаф для хранения карт; 

 ящики для хранения таблиц. 

7. Специализированная учебная мебель: 

 компьютерный стол. 

 

 

 

 

 

 

 

915



27 

 

Приложение 

Темы творческих работ и учебных проектов 

В стране музыкальных ритмов. 

До чего ж хорош мой край родной. 

Добрый праздник среди зимы. 

Дом, который звучит 

Душа музыки – мелодия. 

Звучащие картины. 

Коллекция колокольных звонов. 

Композитор – исполнитель – слушатель. 

Литература и музыка. 

Мелодии и краски природы. 

Мой любимый музыкальный инструмент. 

Музыка в нашей семье. 

Музыкальное путешествие по миру старинной музыки. 

Музыка в цирке. 

Музыка весны. 

Музыка вечера. 

Музыка вокруг нас. 

Музыка осени. 

Музыка утра. 

Музыкальная азбука. 

Музыкальное 8 марта. 

Музыкальные инструменты. 

Музыкальные инструменты в народных сказках. 

Музыкальные инструменты народов Севера. 

Музыкальные портреты. 

Музыкальные произведения и стихи о весне. 

Музыкальные произведения и стихи об осени. 

На войне музы не молчат. 

Народные инструменты моего края. 

О ритме музыки. 

Откуда появилась Арфа? 

Первичные жанры музыки. 

Повсюду музыка слышна. 

Пришло Рождество – начинается торжество. 

Ритм вокруг нас. 

Русский народный инструмент «Гусли». 

Русский народный инструмент «Рожок». 
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Русский народный инструмент «Свирель». 

Танец – прошлое, настоящее, будущее. 

Хоровод муз. 

Художник, поэт и композитор. 

Что общего в музыке разных народов? 

Чудо-флейта. 
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«Музыка» 

для 2 класса  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа для обучающихся 2 классов разработана на основе 

следующих документов: 

1.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 г. №286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

(Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

05.07.2021 г., регистрационный № 64100.)  

2. Приказ Министерства просвещения Российской̆ Федерации от 

18.07.2022 г.  № 569 «О внесении изменений в федеральный̆ 

государственный̆ образовательный̆ стандарт начального общего 

образования». (Зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 17.08.2022 г., регистрационный № 69676.) 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 

2023 г. № 372 «Об утверждении федеральной образовательной 

программы начального общего образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 12.07.2023 г., 

регистрационный № 74229). 

 

Рабочая программа по музыке разработана  в соответствии с основными 

положениями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, требованиями Примерной основной 

образовательной программы ОУ, Концепции духовно-нравственного воспитания 

и развития личности гражданина  России, а также планируемыми результатами 

начального общего образования, с учётом возможностей  учебно-методической  

системы «Школа России» и ориентирована на работу по учебно-методическому 

комплекту: 

1. Критская, Е. Д. Музыка. 2 класс [Текст]: учеб для общеобразоват. 

учреждений / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М.: Просвещение, 

2014. 
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2. Критская, Е. Д. Музыка. 2 класс [Текст]: рабочая тетрадь / Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2015. 

3. Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 2 класс [Ноты]: пособие 

для учителя / сост. Е. Д. Критская. – М.: Просвещение, 2014. 

4. Музыка. Фонохрестоматия. 2 класс [Электронный ресурс] / сост. Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2014. – электрон. 

опт. диск (CD-Rom). 

5. Сергеева, Г. П. Музыка. Рабочие программы. 1–4 [Текст] / Г. П. Сергеева, 

Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2014. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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.  
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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 несёт в себе музыка 

как «искусство интонируемого смысла» (Б. В.  Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим 

героем произведения (В. В. Медушевский) является уникальным 

психологическим механизмом для формирования мировоззрения ребёнка 

опосредованным недирективным путём. Поэтому ключевым моментом при 

составлении программы является отбор репертуара, который должен сочетать в 

себе такие качества, как доступность, высокий художественный уровень, 

соответствие системе базовых национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания 

является развитие эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт 

чувственного восприятия и художественного исполнения музыки формируется 

эмоциональная осознанность, рефлексивная установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников 

принадлежит игровым формам деятельности, которые рассматриваются как 

широкий спектр конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому 

искусству – от традиционных фольклорных игр и театрализованных 

представлений к звуковым импровизациям, направленным на освоение 

жанровых особенностей, элементов музыкального языка, композиционных 

принципов. 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших 

школьников. Признание самоценности творческого развития человека, 
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уникального вклада искусства в образование и воспитание делает 

неприменимыми критерии утилитарности. 

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). 

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

– формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное 

восприятие музыки; 

– воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, 

гордости за великие достижения отечественного и мирового музыкального 

искусства, уважения к истории, духовным ценностям России, музыкальной 

культуре разных народов; 

– развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной 

деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности; 

– обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими 

умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание 

музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическое движение и импровизация). 
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Цели музыкального образования достигаются через систему ключевых 

задач личностного, познавательного, коммуникативного и социального 

развития. Это позволяет реализовать содержание обучения в процессе освоения 

способов действий, форм общения с музыкой, которые предоставляются 

младшему школьнику. 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Целенаправленная организация и планомерное формирование учебной 

деятельности способствуют личностному развитию учащихся: реализации 

творческого потенциала, готовности выражать своё отношение к искусству; 

становлению эстетических идеалов и самосознания, позитивной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма. 

Приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуры – 

народному и профессиональному музыкальному творчеству – направлено на 

формирование целостной художественной картины мира, воспитание 

патриотических чувств, толерантных взаимоотношений в поликультурном 

обществе, активизацию творческого мышления, продуктивного воображения, 

рефлексии, что в целом способствует познавательному и социальному развитию 

растущего человека. В результате у школьников формируются духовно-

нравственные основания, в том числе воспитывается любовь к духовному 

наследию и мировоззрению разных народов, развиваются способности оценивать 

и сознательно выстраивать отношения с другими людьми. Личностное, 

социальное, познавательное коммуникативное развитие учащихся 

обусловливается характером организации их музыкально-учебной, 

художественно-творческой деятельности и предопределяет решение основных 

педагогических задач. 
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ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования учебный предмет «Музыка» входит 

в предметную область «Искусство», является обязательным для изучения и 

преподаётся в начальной школе с 1 по 4 класс включительно.  

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений 

РФ на изучение музыки во 2 классе начальной школы выделяется 34 часа (1 час 

в неделю, 34 учебные недели). 

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. 
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, 

различной по содержанию, характеру и средствам музыкальной 

выразительности. Обогащение музыкально-слуховых представлений об 

интонационной природе музыки во всём многообразии её видов, жанров и форм. 

Пение. Самовыражение ребёнка в пении. Воплощение музыкальных 

образов при разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-

хоровых умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского 

замысла, импровизации. 

Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на 

элементарных музыкальных инструментах. Участие в исполнении музыкальных 

произведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности (сочинение, 

импровизация). 

Музыкально-пластическое движение. Общее представление о 

пластических средствах выразительности. Индивидуально-личностное 

выражение образного содержания музыки через пластику. Коллективные формы 

деятельности при создании музыкально-пластических композиций. 

Танцевальные импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы 

музыкально-творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование 

песен, танцев, игры-драматизации. Выражение образного содержания 

музыкальных произведений с помощью средств выразительности различных 

искусств. 

Россия – Родина моя (3 часа). 

Мелодия. «Здравствуй, Родина моя! Моя Россия». Гимн России. 

День, полный событий (6 часов). 
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Музыкальные инструменты (фортепиано). Природа и музыка. Прогулка. 

Танцы, танцы, танцы… Эти разные марши. Звучащие картины. Расскажи сказку. 

Колыбельные. Мама.  

О России петь – что стремиться в храм (5 часов). 

Великий колокольный звон. Звучащие картины. Святые земли рус-ской. 

Александр Невский. Сергий Радонежский. Молитва. С Рождеством Христовым! 

Музыка на Новогоднем празднике. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 часа). 

Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Разыграй песню. 

Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Русские народные праздники: 

Проводы зимы. Встреча весны. 

В музыкальном театре (5 часов). 

Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Театр 

оперы и балета. Волшебная палочка дирижёра. Опера М. И. Глинки «Руслан и 

Людмила». Сцены из оперы. Какое чудное мгновенье! Увертюра. Финал. 

В концертном зале (5 часов). 

Симфоническая сказка (С. С. Прокофьев «Петя и Волк»). Картинки с 

выставки (М. П. Мусоргский). Музыкальное впечатление. «Звучит нестареющий 

Моцарт». Симфония № 40. Увертюра. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (6 часов). 

Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И всё 

это – Бах. Всё в движении. Попутная песня. «Музыка учит людей понимать друг 

друга». Два лада. Легенда. Природа и музыка. Печаль моя светла. Первый. Мир 

композитора (П. И. Чайковский. С. С. Прокофьев). Могут ли иссякнуть мелодии?  

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (3 ч.) 

Урок 1. Мелодия.   Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческого состояния. Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее 
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озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия). Урок вводит школьников в 

раздел, раскрывающий мысль о мелодии как песенном начале, которое находит 

воплощение в различных музыкальных жанрах и формах русской музыки. 

Учащиеся начнут свои встречи с музыкой М.П. Мусоргского («Рассвет на 

Москве-реке»). Благодаря этому уроку школьники задумаются над тем, как 

рождается музыка, кто нужен для того, чтобы она появилась. Песенность, как 

отличительная черта русской музыки. 

Урок 2. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, аккомпанемент). Формы построения музыки (освоение куплетной 

формы: запев, припев). Этот урок знакомит учащихся с песнями Ю. Чичкова (сл. 

К. Ибряева) «Здравствуй, Родина моя!»  и Г. Струве (сл. Н Соловьевой) «Моя 

Россия» – о Родине, о родном крае. Нотная грамота как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Нотная запись поможет 

школьникам получить представление о мелодии и аккомпанементе. 

Урок 3. Гимн России. Сочинения отечественных композиторов о Родине 

(«Гимн России» А.Александров, С.Михалков). Знакомство учащихся с 

государственными символами России: флагом, гербом, гимном, с памятниками 

архитектуры столицы: Красная площадь, храм Христа Спасителя.  

Музыкальные образы родного края. 

Тема раздела: «День, полный событий» (6 ч.) 

Урок 4. Музыкальные инструменты (фортепиано). Музыкальные 

инструменты (фортепиано). Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций 

и отражение мыслей. Знакомство школьников с пьесами П. Чайковского и С. 

Прокофьева. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках. Элементы нотной грамоты. 
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Урок 5. Природа и музыка. Прогулка. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Мир ребенка в музыкальных 

интонациях, образах. 

Урок 6. Танцы, танцы, танцы… Песенность, танцевальность, 

маршевость. Основные средства музыкальной выразительности (ритм). 

Знакомство с танцами «Детского альбома» П. Чайковского и «Детской музыки» 

С. Прокофьева. 

Урок 7. Эти разные марши. Звучащие картины. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной выразительности 

(ритм, пульс). Интонация – источник элементов музыкальной речи.  

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках. Многозначность музыкальной речи, выразительность и 

смысл. Выразительность и изобразительность в музыке.  

Урок 8. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. Интонации музыкальные 

и речевые. Их сходство и различие. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, аккомпанемент, темп, динамика). Выразительность и 

изобразительность в музыке. Региональные музыкально-поэтические традиции: 

содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

Урок 9. Обобщающий урок. Обобщение музыкальных впечатлений 

второклассников. Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого 

опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов 

(С.Прокофьева и П.Чайковского).  

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (7 ч.) 

Урок 10. Великий колокольный звон. Звучащие картины. Введение 

учащихся в художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной 

традиции. Колокольные звоны России. Духовная музыка в творчестве 

композиторов («Великий колокольный звон» М.П. Мусоргского). 
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Урок 11. Святые земли русской. Князь Александр Невский. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Кантата («Александр Невский» 

С.С.Прокофьев). Различные виды музыки: хоровая, оркестровая. 

Урок 12. Сергий Радонежский. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Народные песнопения.  

Урок 13. Молитва. Духовная музыка в творчестве композиторов (пьесы из 

«Детского альбома» П.И.Чайковского «Утренняя молитва», «В церкви»).  

Урок 14. Рождество Христово! Народные музыкальные традиции 

Отечества. Праздники Русской православной церкви. Рождество Христово. 

Народное музыкальное творчество разных стран мира. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Представление о религиозных традициях. Народные 

славянские песнопения.  

Урок 15. Музыка на Новогоднем празднике. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Народное и профессиональное музыкальное творчество 

разных стран мира. Разучивание песен к празднику – «Новый год».  

Урок 16. Обобщающий урок. Накопление и обобщение музыкально-

слуховых впечатлений второклассников.  

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 

 Урок 17. Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. 

Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр 

народных инструментов. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, 

танцы, пляски, наигрыши. Формы построения музыки: вариации.  

Урок 18. Разыграй песню. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор 

России: песни, танцы, хороводы, игры-драматизации. При разучивании игровых 

русских народных песен «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли» 
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дети узнают приемы озвучивания песенного фольклора: речевое произнесение 

текста в характере песни, освоение движений в «ролевой игре». 

Урок 19. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Народная и 

профессиональная музыка. Сопоставление мелодий произведений 

С.С.Прокофьева, П.И.Чайковского, поиск черт, роднящих их с народными 

напевами и наигрышами. Вокальные и инструментальные импровизации с 

детьми на тексты народных песен-прибауток, определение их жанровой основы 

и характерных особенностей. 

Урок 20. Обряды и праздники русского народа.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Русский народный праздник. 

Музыкальный и поэтический фольклор России. Разучивание масленичных песен 

и весенних закличек, игр, инструментальное исполнение плясовых наигрышей. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции.  

Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.) 

Урок 21. Сказка будет впереди. Интонации музыкальные и речевые. 

Разучивание песни «Песня-спор» Г. Гладкова (из к/ф «Новогодние приключения 

Маши и Вити») в форме музыкального диалога. 

Урок 22.  Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Обобщенное 

представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Музыкальные театры. 

Детский музыкальный театр. Певческие голоса: детские, женские. Хор, солист, 

танцор, балерина. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете.  

Урок 23.  Театр оперы и балета. Балет. Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров. Балет. Балерина. Танцор. Кордебалет. Драматургия 

развития. Театры оперы и балета мира. Фрагменты из балетов. Песенность, 

танцевальность, маршевость в опере и балете.  
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Урок 24. Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. 

Музыкальные театры. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, 

балет. Симфонический оркестр. Музыкальное развитие в опере. Развитие музыки 

в исполнении. Роль дирижёра, режиссёра, художника в создании музыкального 

спектакля. Дирижерские жесты.  

Урок 25. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Опера. Формы 

построения музыки. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов.  

Урок 26. «Какое чудное мгновенье!» Увертюра. Финал.  Обобщение 

тем. Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение 

музыки. Увертюра к опере. Обобщение музыкальных впечатлений 

второклассников. 

Тема раздела: «В концертном зале» (3 ч.) 

Урок 27. Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»).        

Музыкальные инструменты. Симфонический оркестр. Знакомство с внешним 

видом, тембрами, выразительными возможностями музыкальных 

инструментов симфонического оркестра. Музыкальные портреты в 

симфонической музыке. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства 

музыкальной выразительности (тембр). 

Урок 28. «Картинки с выставки». Музыкальное впечатление. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и образы в симфонической 

и фортепианной музыке. Знакомство с пьесами из цикла «Картинки с выставки» 

М.П.Мусоргского.  

Урок 29. «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония №40. Увертюра. 

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение 
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музыки. Развитие музыки в исполнении. Музыкальное развитие в сопоставлении 

и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы 

построения музыки: рондо. Знакомство учащихся с произведениями великого 

австрийского композитора В.А. Моцарта. 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.) 

Урок 30. Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты 

(орган). И все это Бах! Интонация – источник элементов музыкальной речи. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. Музыкальные инструменты (орган). Композитор – 

исполнитель – слушатель. Знакомство учащихся с произведениями великого 

немецкого композитора И.С. Баха. 

Урок 31. Все в движении. Попутная песня. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Музыкальная речь как сочинения композиторов, 

передача информации, выраженной в звуках. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, темп). 

Урок 32. «Два лада» Природа и музыка.  Песня, танец, марш. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, лад). Композитор 

– исполнитель – слушатель. Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, её эмоциональное воздействие на слушателей. 

Урок 33. Мир композитора (П. Чайковский, С. Прокофьев). Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

Первый (международный конкурс П.И. Чайковского). Интонационное богатство 

мира. Своеобразие (стиль) музыкальной речи композиторов (С. Прокофьева, П. 

Чайковского).  

Урок 34. Обобщающий урок. Заключительный урок. Концерт. 

Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за год. Составление 

афиши и программы концерта. Исполнение выученных и полюбившихся песен за 

весь учебный год. Тест.  
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Личностные результаты: 

 укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в 

соответствии с духовными традициями семьи и народа; 

 наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда 

на мир в его целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

 формирование личностного смысла постижения искусства и расширение 

ценностной сферы в процессе общения с музыкой; 

 приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в 

современном мире и позитивная самооценка своих музыкально-творческих 

возможностей; 

 развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация 

творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных творческих задач, в том числе 

музыкальных; 

 развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной 

отзывчивости, понимание и сопереживание, уважительное отношение к 

историко-культурным традициям других народов. 

Метапредметные результаты: 

 наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, понимание их специфики и эстетического 

многообразия; 

 ориентированность в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в жизни микро- и макросоциума (группы, класса, 

школы, города, региона и др.); 
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 овладение способностью к реализации собственных творческих 

замыслов через понимание целей, выбор способов решения проблем поискового 

характера; 

 применение знаково-символических и речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 готовность к логическим действиям (анализ, сравнение, синтез, 

обобщение, классификация по стилям и жанрам музыкального искусства); 

 планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, 

понимание их успешности или причин неуспешности, умение корректировать 

свои действия; 

 участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределения функций и ролей; 

 умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, 

культурном, природном и художественном разнообразии. 

Предметные результаты: 

 развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному 

искусству и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой 

деятельности; 

 развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения 

разных видов искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных 

переживаний человека; 

 общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-

нравственном развитии, знание основных закономерностей музыкального 

искусства; 

 представление о художественной картине мира на основе освоения 

отечественных традиций и постижения историко-культурной, этнической, 

региональной самобытности музыкального искусства разных народов; 

933



17 
 

 использование элементарных умений и навыков при воплощении 

художественно-образного содержания музыкальных произведений в различных 

видах музыкальной и учебно-творческой деятельности; 

 готовность применять полученные знания и приобретенный опыт 

творческой деятельности при реализации различных проектов для организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

 участие в создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, 

театральных спектаклей, ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и 

конкурсов и др. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметной 

области «Музыка», включающей в себя конкретные учебные предметы, должны 

отражать: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса 

и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

Обучающиеся научатся: 

  воспринимать музыку различных жанров; 
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  эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к 

нему в различных видах музыкально творческой деятельности; 

  определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных; 

  общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

  воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 

окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

  продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в 

музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений 

разных видов искусств; 

  узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

  исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров 

(пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.). 
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

 ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДМЕТА 

 

Критерии оценивания 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта, при оценке итоговых результатов освоения 

программы по предметам должны учитываться психологические возможности 

младшего школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе 

контроля, ситуативность эмоциональных реакций ребенка. Система оценки 

достижения планируемых результатов изучения предмета предполагает 

комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. Объектом 

оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта, при оценке итоговых результатов освоения 

программы по предмету «Музыка» должны учитываться психологические 

возможности младшего школьника, нервно-психические проблемы, 

возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных реакций 

ребенка.  

Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета 

предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 
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Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы, которая: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования; 

 реализует одно из основных положений федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – 

формирование универсальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 

учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской 

школы на этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных 

предметов образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в 

оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 

оптимистического прогнозирования. 

Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования ФГОС; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования 

универсальных учебных действий. 

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса 

оценки достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по учебным предметам. 

Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких 

уровней формируемых учебных действий. 
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Критерии и нормы оценки предметных результатов обучающихся 

применительно к различным формам контроля по музыке 

 

Слушание музыки 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать 

музыкальные произведения, давать словесную характеристику их содержанию и 

средствам музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание 

музыкальной литературы. 

Учитываются: 

 степень раскрытия эмоционального содержания музыкального 

произведения через средства музыкальной выразительности; 

 самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

 умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные 

обобщения на основе полученных знаний. 

Оценка «5» ставится, если: 

 дан правильный и полный ответ, включающий характеристику 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, 

ответ самостоятельный. 

Оценка «4» ставится, если: 

 ответ правильный, но неполный, дана характеристика содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с 

наводящими вопросами учителя. 

Оценка «3» ставится, если: 

 ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности 

раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Оценка «2» ставится, если: 

 ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ 

(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 
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рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на 

протяжении урока  (выводится поурочный балл),   при условии,  если в процессе 

урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка 

его умения применять знания на практике. 

Хоровое пение 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий 

необходимо предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого 

ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более 

объективную оценку качества выполнения учеником певческого задания, с другой 

стороны, учесть при выборе задания индивидуальные особенности его 

музыкального развития и, таким образом, создать наиболее благоприятные 

условия опроса. 

Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать рабочий 

диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, предложить 

ученику исполнить его в другой, более удобной для него тональности или 

исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

Оценка «5» ставится, если: 

 наблюдается знание мелодической линии и текста песни, чистое 

интонирование и ритмически точное исполнение, выразительное исполнение. 

Оценка «4» ставится, если: 

 наблюдается знание мелодической линии и текста песни, в основном 

чистое интонирование, ритмически правильное, пение недостаточно 

выразительное. 

Оценка «3» ставится, если: 

 допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста 

песни, неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть 

ритмические неточности; пение не выразительное. 
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Оценка «2» ставится, если: 

 исполнение не уверенное, фальшивое. 

Выполнение тестовых заданий оценивается следующим образом: 

Оценка «5» ставится, если верно выполнено 86-100% заданий; 

Оценка «4» ставится, если верно выполнено 71-85 заданий; 

Оценка «3» ставится, если верно выполнено 40-70% заданий; 

Оценка «2» ставится, если верно выполнено менее 40% заданий. 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Дополнительная литература для учителя: 

 Алексеева, Л. Н. Музыка родной природы [Текст]: музыкально-

живописный альбом для учащихся начальных классов / Л. Н. Алексеева. – М.: 

Просвещение, 2001; 

 Критская, Е. Д. Уроки музыки. 1–4 классы [Текст]: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – 

М.: Просвещение, 2010; 

 сборники песен и хоров, книги о музыке и музыкантах, научно-

популярная литературу по искусству. 

2. Информационно-коммуникативные средства: 

 Критская, Е. Д. Музыка. 1–4 классы [Электронный ресурс]: 

методическое пособие / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – Режим 

доступа: http://prosv.ru/metod/mus1-4/index.htm; 

 Критская, Е. Д. Музыка. Начальные классы. Программа [Электронный 

ресурс] / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – Режим доступа: 

http://www.prosv.ru/ebooks/Kritskaya_Muzika_1-4kl/index.html; 

 видеофильмы с записью фрагментов оперных и балетных спектаклей. 

3. Наглядные пособия: 

 портреты композиторов; 

 альбомы с демонстрационным материалом; 

 фотографии и репродукции картин художников и крупнейших центров 

мировой музыкальной культуры. 

4. Интернет-ресурсы: 

 Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим 

доступа: http://school-collection.edu.ru; 
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 Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа: 

http://nachalka/info/about/193; 

 Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: 

http://nsc.1september.ru/urok 

5. Технические средства обучения: 

 музыкальные инструменты; 

 электронные музыкальные инструменты (синтезаторы); 

 магнитная доска; 

 персональный компьютер; 

 мультимедийный проектор; 

 экспозиционный экран; 

 DVD-проигрыватель. 

6. Учебно-практическое оборудование: 

 аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений 

для крепления таблиц и карт; 

 штатив для карт и таблиц; 

укладка для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет и др.); 

 шкаф для хранения карт; 

 ящики для хранения таблиц. 

7. Специализированная учебная мебель: 

 компьютерный стол. 
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Приложение 

Темы учебных проектов и творческих работ 

Балет. 

Бах. 

Великий колокольный звон. 

Весна пришла – свет и солнце принесла. 

Волшебная палочка дирижёра. 

Гимн моей страны. 

Два лада. 

Детский музыкальный театр. 

Интонационное звучание песни. 

История музыкального письма. 

Какие бывают марши? 

Колядки на святки. 

Марши моей страны. 

Мелодии природы. 

Могут ли иссякнуть мелодии? 

Молитвы 

Моцарт 

Музыка в народном стиле. 

Музыка моего края. 

Музыка учит людей понимать друг друга. 

Музыкальные образы родного края. 

Музыкальный инструмент «Фортепиано. 

Народные инструменты моего края. 

Новый год – закружился хоровод. 
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О колыбельных. 

Обряды и праздники русского народа. 

Опера. 

Опера «Руслан и Людмила» М. И. Глинки. 

Песни моего края. 

Песни о моей стране. 

Песни о России. 

Пришло Рождество, начинается торжество. 

Профессия «Дирижёр». 

Рождественские мелодии. 

Русские народные инструменты. 

Симфоническая сказка. 

Стили и направления в музыке. 

Сюита М.П. Мусоргского «Картинки с выставки». 

Театр оперы и балета. 

Фольклор – народная мудрость. 

Церковная музыка. 

Что расскажет музыкальный зал? 

Эх, песня русская, звучи! 
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«Музыка» 

для 3 класса  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа для обучающихся 3 классов разработана на основе 

следующих документов: 

1.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 г. №286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». (Зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 05.07.2021 г., регистрационный № 64100.)  

2. Приказ Министерства просвещения Российской̆ Федерации от 

18.07.2022 г.  № 569 «О внесении изменений в федеральный̆ 

государственный̆ образовательный̆ стандарт начального общего 

образования». (Зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 17.08.2022 г., регистрационный № 69676.) 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 

мая 2023 г. № 372 «Об утверждении федеральной образовательной 

программы начального общего образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 12.07.2023 г., 

регистрационный № 74229). 

 

Рабочая учебная программа по предмету «Музыка» для 3 класса 

составлена на основе примерной программы по музыке, в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом второго 

поколения, авторской рабочей программой «Музыка» 1-4 класс авт. Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина, М.: Просвещение, 2011г.  

Цели программы:  

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное 

восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, 

гордости за великие достижения отечественного и мирового музыкального 
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искусства, уважения к истории, духовным традициям России, музыкальной 

культуре разных народов; 

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной 

деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности; 

 обогащение знаний о музыкальном искусстве; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-

творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и 

импровизация). 

Задачи программы:  

 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным 

произведениям; 

 понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

 освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и 

более сложных (опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

 изучение особенностей музыкального языка; 

 формирование музыкально-практических умений и навыков 

музыкальной деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также 

творческих способностей детей. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, 

обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного 

эталона образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного 

восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее изучении, 

начальное овладение различными видами музыкально-творческой 
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деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и 

жизни, постижение культурного многообразия мира.  

Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-

нравственного воспитания школьников, последовательного расширения и 

укрепления их ценностно-смысловой сферы, формирование способности 

оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе и другим 

людям, Отечеству, миру в целом.  

Отличительная особенность программы – охват широкого 

культурологического пространства, которое подразумевает постоянные 

выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков 

музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и 

прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию 

эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми 

содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального 

мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, 

множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты 

«слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, 

например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным 

произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления 

детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

Постижение музыкального искусства учащимися подразумевает 

различные формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во 

внеурочной деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся 

входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и 

музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; 

инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 

программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как 

средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют 

творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, 
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вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся 

музыкальных произведений, в составлении программы итогового концерта. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, 

предоставляя всем детям возможности для культурной и творческой 

деятельности, позволяют сделать более динамичной и плодотворной 

взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает: 

 формирование опыта эмоционально-образного восприятия; 

 начальное овладение различными видами музыкально-творческой 

деятельности; 

 приобретение знаний и умении; 

 овладение УУД. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном 

развитии, нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры 

мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, 

эмоционально-эстетический отклик на музыку. Школьники понимают, что 

музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей 

человека, его духовно-нравственного становления, развивает способность 

сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать 

в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, 

различной по содержанию, характеру и средствам музыкальной 

выразительности. Обогащение музыкально-слуховых представлений об 

интонационной природе музыки во всём многообразии её видов, жанров и 
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форм.  

Пение. Самовыражение ребёнка в пении. Воплощение музыкальных 

образов при разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-

хоровых умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского 

замысла, импровизации. 

Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на 

элементарных и электронных музыкальных инструментах. Участие в 

исполнении музыкальных произведений. Опыт индивидуальной творческой 

деятельности. 

Музыкально-пластическое движение. Общее представление о 

пластических средствах выразительности. Индивидуально-личностное 

выражение образного содержания музыки через пластику. Коллективные 

формы деятельности при создании музыкально-пластических композиций. 

Танцевальные импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные 

формы музыкально- творческой деятельности. Музыкальные игры, 

инсценирование песен, танцев, игры-драматизации. Выражение образного 

содержания музыкальных произведений с помощью средств выразительности 

различных искусств. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования учебный предмет «Музыка» 

входит в предметную область «Искусство», является обязательным для 

изучения и преподаётся в начальной школе с 1 по 4 класс включительно.  

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных 

учреждений РФ на изучение музыки в 3 классе начальной школы выделяется 

34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели). 
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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. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Основное содержание курса представлено следующими 

содержательными линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные 

закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина 

мира». Такое построение программы допускает разнообразные варианты 

структурирования содержания учебников, различное распределение учебного 

материала и времени для его изучения. В первом классе сокращение часов 

осуществляется за счёт резерва учебного времени. 

«Музыка в жизни человека».  

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, 

марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 

России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, 

обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинение отечественных композиторов о Родине.  

«Основные закономерности музыкального искусства»  

Выразительность и изобразительность в музыке.  Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – 

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика и др.)  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее 

выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. 
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Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей 

человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. 

«Музыкальная картина мира». 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Музыкальные 

театры. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи, 

(CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, 

хоровая, оркестровая. Певчие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: 

детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (5 ч.) 

Урок 1. Мелодия – душа музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия). Песенность, как отличительная черта русской 

музыки. Углубляется понимание мелодии как основы музыки – ее души. 

Урок 2. Природа и музыка. Звучащие картины. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, аккомпанемент). Романс. Лирические образы в романсах и картинах 

русских композиторов и художников.  

Урок 3. «Виват, Россия!» (кант). «Наша слава – русская держава». 

Знакомство учащихся с жанром канта. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. 

Песенность, маршевость. Солдатская песня. Патриотическая тема в русских 

народных песнях. Образы защитников Отечества в различных жанрах 

музыки.  
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Урок 4. Кантата Прокофьева «Александр Невский». Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Кантата С.С. Прокофьева «Александр Невский». 

Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки.  

Урок 5. Опера «Иван Сусанин». Обобщённое представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника Отечества в опере 

М.И. Глинки «Иван Сусанин».   

Тема раздела: «День, полный событий» (4 ч.) 

Урок 6. Образы природы в музыке. Утро.  Звучание окружающей 

жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Песенность. 

Выразительность и изобразительность в музыкальных произведениях 

П.Чайковского «Утренняя молитва» и Э. Грига «Утро».  

Урок 7. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Портрет в 

музыке. 

Урок 8. «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонационная 

выразительность. Детская тема в произведениях М.П. Мусоргского.  

Урок 9. Обобщающий урок. Обобщение музыкальных впечатлений 

третьеклассников. Накопление учащимися слухового интонационно-

стилевого опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи 

композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского, Э.Грига, М.Мусоргского).  

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.) 

Урок 10. Древнейшая песнь материнства «Радуйся, Мария!»  

Введение учащихся в художественные образы духовной музыки. Музыка 

религиозной традиции. Интонационно-образная природа музыкального 
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искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в 

музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Урок 11. Образ матери в музыке, поэзии, ИЗО.Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Урок 12. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. 

Урок 13. Святые земли русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. 

Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Святые земли Русской.  

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.) 

Урок 14. «Настрою гусли на старинный лад» (былины).  Былина о 

Садко и Морском царе. Музыкальный и поэтический фольклор России. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного 

творчества. Жанр былины. 

Урок 15. Певцы русской старины.  «Лель, мой Лель…» Музыкальный 

и поэтический фольклор России. Народная и профессиональная музыка. 

Певцы – гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды 

в музыке русских композиторов (М. Глинки, Н. Римского-Корсакова). 

Урок 16. Обобщающий урок. Накопление иобобщение музыкально-

слуховых впечатлений третьеклассников.  

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (1 ч.) 

Урок 17. Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». 

Музыкальный и поэтический фольклор России: обряды. Народная и 

профессиональная музыка. Народные традиции и обряды в музыке русского 

композитора Н. Римского-Корсакова. 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.) 
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Урок 18. Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных 

образов. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведения. Певческие голоса. 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-

образное развитие в опере М. Глинки «Руслан и Людмила». 

Урок 19. Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных 

образов. Основные средства музыкальной выразительности. Интонационно-

образное развитие в опере К. Глюка «Орфей и Эвридика». 

Урок 20. Опера «Снегурочка». Интонация как внутренне озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных 

образов. Музыкальные темы-характеристики главных героев. 

Интонационно-образное развитие в опере Н.Римского-Корсакова 

«Снегурочка»  

Урок 21. Опера «Садко».  «Океан – море синее». Интонация как 

внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, 

тем, художественных образов. Музыкальные темы-характеристики главных 

героев. Интонационно-образное развитие в опере Н.Римского-Корсакова 

«Снегурочка» и во вступлении к опере «Садко» «Океан – море синее». 

Урок 22. Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных 

образов. Интонационно-образное развитие в балете П.И. Чайковского 

«Спящая красавица». Контраст. 

Урок 23.  В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное 

представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 
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многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл как жанр лёгкой 

музыки. 

Тема раздела: «В концертном зале» (3 ч.) 

Урок 24. Музыкальное состязание (концерт). Различные виды 

музыки: инструментальная.  Концерт. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Жанр инструментального концерта. 

Урок 25. Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. 

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности флейты.  

Урок 26. Музыкальные инструменты (скрипка). Обобщающий урок. 

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности скрипки. 

Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Обобщение музыкальных 

впечатлений третьеклассников. 

Тема раздела: «В концертном зале» (2 ч.) 

Урок 27. Сюита «Пер Гюнт». Формы построения музыки как 

обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. 

Развитие музыки – движение музыки. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Контрастные образы сюиты Э. Грига «Пер Гюнт». 

Урок 28. «Героическая» (симфония). Мир Бетховена. Симфония.  

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-

образного содержания произведений. Контрастные образы симфонии Л. 

Бетховена. Музыкальная форма (трёхчастная). Темы, сюжеты и образы 

музыки Бетховена.  

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (6 ч.) 

Урок 29. «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. Обобщенное 

представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Композитор- исполнитель – 

слушатель. Джаз – музыка ХХ века. Известные джазовые музыканты-

исполнители. Музыка – источник вдохновения и радости. 
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Урок 30. «Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках. Сходство и различие музыкальной речи Г. 

Свиридова, С. Прокофьева, Э. Грига, М. Мусоргского. 

Урок 31. Певцы родной природы (Э.Григ, П.Чайковский). Интонация 

как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках.  

Урок 32. Прославим радость на земле. Р/К Образ природы в 

творчестве донских композиторов.  Музыкальная речь как способ общения 

между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная 

речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в 

звуках. Композитор – исполнитель – слушатель.  

Урок 33. «Радость к солнцу нас зовет». Музыкальная речь как способ 

общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках.  Музыка – источник вдохновения и радости. 

Урок 34. Обобщающий урок. Заключительный урок. Концерт. 

Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за год. Составление 

афиши и программы концерта. Исполнение выученных и полюбившихся за весь 

учебный год песен. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Личностные, метапредметные и предметные планируемые 

результаты 

освоения программы учебного предмета «Музыка» 

 

Личностные результаты: 

– чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 

изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия 

русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных 

направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на 

основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, 

народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы; 

– уважительное отношение к культуре других народов; 

сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы; 

– формирование этических чувств доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 
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– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в 

жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и 

видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных 

сочинений; 

– определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на 

уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической 

деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» 

различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами 

деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания 

о содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений 

разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами 

коммуникации; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и 

жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов 

музыкально-творческой деятельности; 
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– умение осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных средств информации 

и коммуникации (включая цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации и т. п.). 

Предметные результаты: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на 

примере изучаемых музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам 

(или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 

современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл 

произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДМЕТА 

 

Критерии оценивания 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта, при оценке итоговых результатов освоения 

программы по предметам должны учитываться психологические возможности 

младшего школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в 

процессе контроля, ситуативность эмоциональных реакций ребенка. Система 

оценки достижения планируемых результатов изучения предмета 

предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта, при оценке итоговых результатов освоения 

программы по предмету «Музыка» должны учитываться психологические 

возможности младшего школьника, нервно-психические проблемы, 

возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных реакций 

ребенка.  

Система оценки достижения планируемых результатов изучения 

предмета предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов 

обучения. Объектом оценки предметных результатов служит способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. 
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Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы, которая: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на 

обновление и совершенствование качества образования; 

 реализует одно из основных положений федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования 

второго поколения – формирование универсальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития 

универсальных учебных действий учащихся младших классов; лучшие 

достижения Российской школы на этапе начального обучения; а также 

педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в 

оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 

оптимистического прогнозирования. 

Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования 

универсальных учебных действий. 

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса 

оценки достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по учебным 

предметам. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 
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Критерии и нормы оценки предметных результатов обучающихся 

применительно к различным формам контроля по музыке 

 

Слушание музыки 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать 

музыкальные произведения, давать словесную характеристику их содержанию 

и средствам музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; 

знание музыкальной литературы. 

Учитываются: 

степень раскрытия эмоционального содержания музыкального 

произведения через средства музыкальной выразительности; 

самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные 

обобщения на основе полученных знаний. 

Оценка «5» ставится, если: 

дан правильный и полный ответ, включающий характеристику 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности, ответ самостоятельный. 

Оценка «4» ставится, если: 

ответ правильный, но неполный, дана характеристика содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с 

наводящими вопросами учителя. 

Оценка «3» ставится, если: 

ответ правильный, но неполный, средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих 

вопросов учителя. 

Оценка «2» ставится, если: 

ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный 

ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), 
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но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником 

на протяжении урока  (выводится поурочный балл),   при условии,  если в 

процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Хоровое пение 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий 

необходимо предварительно провести индивидуальное прослушивание 

каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более 

объективную оценку качества выполнения учеником певческого задания, с 

другой стороны, учесть при выборе задания индивидуальные особенности его 

музыкального развития и, таким образом, создать наиболее благоприятные 

условия опроса. 

Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать 

рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, 

предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него 

тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

Оценка «5» ставится, если: 

наблюдается знание мелодической линии и текста песни, чистое 

интонирование и ритмически точное исполнение, выразительное исполнение. 

Оценка «4» ставится, если: 

наблюдается знание мелодической линии и текста песни, в основном 

чистое интонирование, ритмически правильное, пение недостаточно 

выразительное. 

Оценка «3» ставится, если: 

допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста 

песни, неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть 

ритмические неточности; пение не выразительное. 

Оценка «2» ставится, если: 
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исполнение не уверенное, фальшивое. 

Выполнение тестовых заданий оценивается следующим образом: 

Оценка «5» ставится, если верно выполнено 86-100% заданий; 

Оценка «4» ставится, если верно выполнено 71-85 заданий; 

Оценка «3» ставится, если верно выполнено 40-70% заданий; 

Оценка «2» ставится, если верно выполнено менее 40% заданий. 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Дополнительная литература для учителя: 

Алексеева, Л. Н. Музыка родной природы [Текст]: музыкально-

живописный альбом для учащихся начальных классов / Л. Н. Алексеева. – М.: 

Просвещение, 2001; 

Критская, Е. Д. Уроки музыки. 1–4 классы [Текст]: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. 

Шмагина. – М.: Просвещение, 2010; 

сборники песен и хоров, книги о музыке и музыкантах, научно-

популярная литературу по искусству. 

2. Информационно-коммуникативные средства: 

Критская, Е. Д. Музыка. 1–4 классы [Электронный ресурс]: 

методическое пособие / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – Режим 

доступа: http://prosv.ru/metod/mus1-4/index.htm; 

Критская, Е. Д. Музыка. Начальные классы. Программа 

[Электронный ресурс] / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – Режим 

доступа: http://www.prosv.ru/ebooks/Kritskaya_Muzika_1-4kl/index.html; 

видеофильмы с записью фрагментов оперных и балетных спектаклей. 

3. Наглядные пособия: 

портреты композиторов; 

альбомы с демонстрационным материалом; 

 фотографии и репродукции картин художников и крупнейших 

центров мировой музыкальной культуры. 

4. Интернет-ресурсы: 

Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим 

доступа: http://school-collection.edu.ru; 
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Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа: 

http://nachalka/info/about/193; 

Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: 

http://nsc.1september.ru/urok 

5. Технические средства обучения: 

 музыкальные инструменты; 

электронные музыкальные инструменты (синтезаторы); 

магнитная доска; 

персональный компьютер; 

 мультимедийный проектор; 

экспозиционный экран; 

DVD-проигрыватель. 

6. Учебно-практическое оборудование: 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц и карт; 

штатив для карт и таблиц; 

укладка для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет и др.); 

шкаф для хранения карт; 

ящики для хранения таблиц. 

7. Специализированная учебная мебель: 

компьютерный стол. 
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Приложение 

Темы учебных проектов и творческих работ 

Балет П.И. Чайковского «Спящая красавица». 

В современных ритмах. 

Виртуальная экскурсия по музыкальным дорожкам. 

Джаз – музыка 20 века. 

Древнейшая песнь материнства. 

Кантата С.С. Прокофьева «Александр Невский». 

Масленица. 

Мелодия – душа музыки! 

Мир Бетховена. 

Музей музыкальных инструментов. 

Музыка и техника. 

Музыкальное путешествие от Руси до России. 

Музыкальное путешествие по странам Европы. 

Музыкальное состязание в моем классе. 

Музыкальные инструменты флейта и скрипка. 

Музыкальные состязания в нашей школе. 

Музыкальные театры народов мира. 

Народные традиции и обряды. 

Настрою гусли на старинный лад. 

Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Образ праздника в искусстве. 

Образы природы в музыке. 

Образы Родины, родного края в музыке. 

Опера К. Глюка «Орфей и Эвридика». 

Опера М.И. Глинки «Иван Сусанин». 

Опера Н.А. Римского-Корсакова «Руслан и Людмила». 

Опера Н.А. Римского-Корсакова «Садко». 

Опера Н.А. Римского-Корсакова «Снегурочка». 

Певцы русской старины. 

Портрет в музыке. 

Природа и музыка. 

Прошлое музыкального театра. 

Путеводитель по музыкальным музеям мира. 

Симфония «Героическая» Бетховена. 

Сказочные образы в музыке. 

Сходство и различия музыкальной речи разных композиторов. 

Сюита Э. Грига «Пер Гюнт». 
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«Музыка» 

для 4 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа для обучающихся 4 классов разработана на основе 

следующих документов: 

1.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 г. №286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». (Зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 05.07.2021 г., регистрационный № 64100.)  

2. Приказ Министерства просвещения Российской̆ Федерации от 

18.07.2022 г.  № 569 «О внесении изменений в федеральный̆ 

государственный̆ образовательный̆ стандарт начального общего 

образования». (Зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 17.08.2022 г., регистрационный № 69676.) 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 

мая 2023 г. № 372 «Об утверждении федеральной образовательной 

программы начального общего образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 12.07.2023 г., 

регистрационный № 74229). 

 

Рабочая учебная программа по предмету «Музыка» для 4 класса 

составлена на основе примерной программы по музыке, в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом второго 

поколения, авторской рабочей программой «Музыка» 1-4 класс авт. Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина, М.: Просвещение, 2011г.  

Цели программы:  

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное 

восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, 

гордости за великие достижения отечественного и мирового музыкального 

искусства, уважения к истории, духовным традициям России, музыкальной 

культуре разных народов; 
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 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной 

деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности; 

 обогащение знаний о музыкальном искусстве; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-

творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и 

импровизация). 

Задачи программы:  

 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным 

произведениям; 

 понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

 освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и 

более сложных (опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

 изучение особенностей музыкального языка; 

 формирование музыкально-практических умений и навыков 

музыкальной деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также 

творческих способностей детей. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, 

обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного 

эталона образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного 

восприятия музыки, знания и умения, приобретённые при её изучении, 

начальное овладение различными видами музыкально-творческой 

деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и 

жизни, постижение культурного многообразия мира.  

970



3 

 

Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-

нравственного воспитания школьников, последовательного расширения и 

укрепления их ценностно-смысловой сферы, формирование способности 

оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе и другим 

людям, Отечеству, миру в целом.  

Отличительная особенность программы – охват широкого 

культурологического пространства, которое подразумевает постоянные 

выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков 

музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и 

прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию 

эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми 

содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального 

мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, 

множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты 

«слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отражённые, 

например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным 

произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления 

детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

Постижение музыкального искусства учащимися подразумевает 

различные формы общения каждого ребёнка с музыкой на уроке и во 

внеурочной деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся 

входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и 

музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; 

инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 

программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как 

средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют 

творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, 

вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся 

музыкальных произведений, в составлении программы итогового концерта. 

971



4 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, 

предоставляя всем детям возможности для культурной и творческой 

деятельности, позволяют сделать более динамичной и плодотворной 

взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает: 

 формирование опыта эмоционально-образного восприятия; 

 начальное овладение различными видами музыкально-творческой 

деятельности; 

 приобретение знаний и умении; 

 овладение УУД. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном 

развитии, нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры 

мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, 

эмоционально-эстетический отклик на музыку. Школьники понимают, что 

музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей 

человека, его духовно-нравственного становления, развивает способность 

сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать 

в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, 

различной по содержанию, характеру и средствам музыкальной 

выразительности. Обогащение музыкально-слуховых представлений об 

интонационной природе музыки во всём многообразии её видов, жанров и 

форм.  

Пение. Самовыражение ребёнка в пении. Воплощение музыкальных 
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образов при разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-

хоровых умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского 

замысла, импровизации. 

Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на 

элементарных и электронных музыкальных инструментах. Участие в 

исполнении музыкальных произведений. Опыт индивидуальной творческой 

деятельности. 

Музыкально-пластическое движение. Общее представление о 

пластических средствах выразительности. Индивидуально-личностное 

выражение образного содержания музыки через пластику. Коллективные 

формы деятельности при создании музыкально-пластических композиций. 

Танцевальные импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные 

формы музыкально- творческой деятельности. Музыкальные игры, 

инсценирование песен, танцев, игры-драматизации. Выражение образного 

содержания музыкальных произведений с помощью средств выразительности 

различных искусств. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования учебный предмет «Музыка» 

входит в предметную область «Искусство», является обязательным для 

изучения и преподаётся в начальной школе с 1 по 4 класс включительно.  

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных 

учреждений РФ на изучение музыки в 4 классе начальной школы выделяется 

34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную 

деятельность обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, 
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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. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Основное содержание курса представлено следующими 

содержательными линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные 

закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина 

мира». Такое построение программы допускает разнообразные варианты 

структурирования содержания учебников, различное распределение учебного 

материала и времени для его изучения. В первом классе сокращение часов 

осуществляется за счёт резерва учебного времени. 

«Музыка в жизни человека».  

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, 

марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 

России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, 

обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинение отечественных композиторов о Родине.  

«Основные закономерности музыкального искусства»  

Выразительность и изобразительность в музыке.  Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – 

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика и др.)  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее 

выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. 
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Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей 

человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. 

«Музыкальная картина мира». 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Музыкальные 

театры. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи, 

(CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, 

хоровая, оркестровая. Певчие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: 

детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (4 ч.) 

Урок 1. Мелодия. «Ты запой мне ту песню…» «Что не выразишь 

словами, звуком на душу навей…». Народная и профессиональная музыка. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине (С. Рахманинов «Концерт 

№3», В. Локтев «Песня о России»).  Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия). Общность интонаций народной 

музыки («Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня) и музыки 

русских композиторов (С. Рахманинова, М. Мусоргского, П. Чайковского). 

Знакомство с жанром вокализ (С.В. Рахманинов «Вокализ»).  

Урок 2. Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда 

русская, зародилась, музыка?» Наблюдение народного творчества. 

Музыкальный и поэтический фольклор России: песни. Рассказ М. Горького 

«Как сложили песню». Выразительность и изобразительность в музыке. 

Сравнение музыкальных произведений разных жанров с картиной К. Петрова-

Водкина «Полдень». Размышления учащихся над поэтическими строками: 

«Вся Россия просится в песню» и «Жизнь дает для песни образы и звуки…».  
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Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры народных песен, 

их интонационно-образные особенности. 

Урок 3. «Ты откуда русская, зародилась, музыка? Р/К Жанры 

казачьих песен. 

Способность музыки в образной форме передать настроения, чувства, 

характер человека, его отношение к природе, к жизни. Интонация – источник 

элементов музыкальной речи. Жанры народных песен, их интонационно-

образные особенности. 

 Многообразие жанров народных песен.  

Урок 4. «Я пойду по полю белому… На великий праздник собралася 

Русь!» 

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, 

отличающая его от других искусств. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Народная и 

профессиональная музыка.  

Патриотическая тема в русской классике.  Образы защитников 

Отечества. Обобщённое представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Общность интонаций народной музыки и музыки 

русских композиторов (Кантата «Александр Невский» С. Прокофьев, опера 

«Иван Сусанин» М. Глинка).  

Тема раздела: «День, полный событий» (5 ч.) 

Урок 5. «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…». Интонация 

как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии А.С. Пушкина, в 

музыке русских композиторов (Г. Свиридов, П. Чайковский) и в 

изобразительном искусстве (В. Попков «Осенние дожди»).  

Урок 6.  Зимнее утро, зимний вечер. Образ зимнего утра и зимнего 

вечера в поэзии А.С. Пушкина и музыке русских композиторов.   
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Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в 

музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном строе. 

Урок 7.  «Что за прелесть эти сказки!». Три чуда. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Выразительность и изобразительность. 

Музыкально-поэтические образы в сказке А.С. Пушкина и в опере Н.А. 

Римского -Корсакова «Сказка о царе Салтане».  

Урок 8Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. Народная и 

профессиональная музыка. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Музыка в народном стиле (Хор 

из оперы «Евгений Онегин» П. Чайковского – «Девицы, красавицы», «Уж как 

по мосту, мосточку»; «Детский альбом» П. Чайковского – «Камаринская», 

«Мужик на гармонике играет»; Вступление к опере «Борис Годунов» М. 

Мусоргский). 

Урок 9. «Приют, сияньем муз одетый…». Выразительность и 

изобразительность в музыке.  

Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» М. 

Глинка). Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников. 

Исполнение разученных произведений, участие в коллективном пении, 

музицирование на элементарных музыкальных инструментах, передача 

музыкальных впечатлений учащихся.  

Тема раздела: «В музыкальном театре» - 3ч. 

Урок 10. Опера «Иван Сусанин» М.И. Глинки. 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более 

сложных жанров – оперы. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов. Драматургическое развитие в опере. 

Контраст.  Основные темы – музыкальная характеристика действующих 

лиц. (Опера «Иван Сусанин» М. Глинка – интродукция, танцы из 2-го 

действия, хор из 3-го действия). Основные средства музыкальной 
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выразительности. Музыкальная интонация как основа музыкального 

искусства, отличающая его от других искусств. 

Линии драматургического развития в опере «Иван Сусанин» (Сцена из 

4-го действия). Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражений мыслей. 

Урок 11. Опера «Хованщина» М.П. Мусоргского. 

Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством 

отечественных композиторов. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Песня-ария. 

Куплетно-вариационная форма. Вариационность. («Рассвет на Москве-

реке», «Исходила младешенька» из оперы «Хованщина» М. Мусоргского).  

Учащиеся знакомятся еще с несколькими оперными фрагментами: 

повторяют вступление «Рассвет на Москве-реке» к опере «Хованщина» 

М. Мусоргского, разучивают песню Марфы «Исходила младешенька». 

Урок 12. Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. 

Народная и профессиональная музыка.  

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М. Глинка, М. 

Мусоргский). Орнаментальная мелодика. 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 4ч. 

Урок 13. Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты 

России. 

Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки 

безымянного автора, хранящейся в коллективной памяти народа, и музыки, 

созданной композиторами. Тембровая окраска наиболее популярных в России 

музыкальных инструментов и их выразительные возможности.  

Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное 

творчество разных стран мира.  Музыкальные инструменты России, 

история их возникновения и бытования, их звучание в руках современных 
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исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня – летопись жизни 

народа и источник вдохновения композиторов. Песни разных народов мира о 

природе, размышления о характерных национальных особенностях, 

отличающих музыкальный язык одной песни от другой. 

Урок 14.  Оркестр русских народных инструментов. Многообразие 

русских народных инструментов. История возникновения первых 

музыкальных инструментов. Состав оркестра русских народных 

инструментов.   

Урок 15. «Музыкант-чародей». О музыке и музыкантах.  

Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные 

традиции родного края. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и 

музыкантах. Народное музыкальное творчество разных стран мира. 

Урок 16.  «Музыкант-чародей».  

Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные 

традиции родного края. 

Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное 

музыкальное творчество разных стран мира. Проверочная работа. 

Тема раздела: «В концертном зале» - 6ч. 

Урок 17. Музыкальные инструменты. Вариации на тему рококо. 

Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как 

обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. 

Вариации. 

Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и 

исполнением музыки таких композиторов, как А.Бородин («Ноктюрн»), 

П.Чайковский («Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром). 

Урок 18. Старый замок. 

Различные виды музыки: инструментальная. 

Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты 

«Картинки с выставки»). 
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Урок 19. Счастье в сирени живет… 

Различные виды музыки: вокальная, сольная. Выразительность и 

изобразительность в музыке.  Музыкальное исполнение как способ 

творческого самовыражения в искусстве.  

Знакомство с жанром романса на примере творчества С. Рахманинова 

(романс «Сирень» С. Рахманинов).  

Урок 20. Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, 

танцы… 

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Ф. 

Шопен. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Формы 

построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений Формы: одночастные, двух-и трехчастные, 

куплетные.  

Интонации народных танцев в музыке Ф. Шопена («Полонез №3», 

«Вальс №10», «Мазурка»). 

Урок 21. Патетическая соната. Годы странствий. 

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Л. 

Бетховен. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Различные виды 

музыки: инструментальная.  

Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» 

Л.Бетховен). 

Урок 22. Царит гармония оркестра. 

Особенности звучания различных видов оркестров: симфонического. 

Различные виды музыки: оркестровая. 

Накопление иобобщение музыкально-слуховых впечатлений. Исполнение 

разученных произведений, участие в коллективном пении, музицирование на 

элементарных музыкальных инструментах.  

Тема раздела: «В музыкальном театре» - 2ч. 
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Урок 23. Балет «Петрушка» Песенность, танцевальность, маршевость 

как основа становления более сложных жанров – балета. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и 

профессиональная музыка. Балет. (И.Ф. Стравинский «Петрушка»). Музыка 

в народном стиле.  

Урок 24. Театр музыкальной комедии.   Песенность, танцевальность, 

маршевость как основа становления более сложных жанров – оперетта и 

мюзикл.  Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки.  

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» - 4ч. 

Урок 25. Святые земли русской. Илья Муромец. 

Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. Стихира. («Богатырские ворота» М.П. 

Мусоргский, «Богатырская симфония» А. Бородин).  

Урок 26. Кирилл и Мефодий. Народные музыкальные традиции 

Отечества. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Гимн, величание. Святые земли Русской. 

Урок 27. Праздников праздник, торжество из торжеств.  

Музыка в народных обрядах и обычаях. Музыкальный фольклор как 

особая форма самовыражения.  

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор 

России. Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. («Богородице Дево, радуйся!»  С.В. Рахманинов). 

Церковные песнопения: тропарь, молитва, величание. («Ангел вопияше» П. 

Чесноков – молитва). 

Урок 28. Родной обычай старины. Светлый праздник. 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные 

традиции родного края. 

982



15 

 

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные музыкальные 

традиции родного края. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

(Сюита для двух фортепиано «Светлый праздник 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 1ч. 

Урок 29. Народные праздники. Троица.  

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные 

традиции родного края. Народные музыкальные игры.  

Музыкальный фольклор народов России. Праздники русского народа. 

Троицын день.  

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 5ч. 

Урок 30. Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» 

С.В. Рахманинов, «Революционный этюд» Ф. Шопен). Развитие музыкального 

образа.  

Урок 31. Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты 

(гитара). 

Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до 

слушателя. Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения 

в искусстве. Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных 

инструментов и их выразительные возможности.  

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Многообразие жанров музыки. 

Авторская песня. Произведения композиторов-классиков («Шутка» И. Бах, 

«Патетическая соната» Л. Бетховен, «Утро» Э. Григ) и мастерство 

известных исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о 

друге» В. Высоцкий). 
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Урок 32. В каждой интонации спрятан человек.  «Зерно»-интонация 

как возможная основа музыкального развития. Выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Интонационное богатство мира. Интонационная выразительность 

музыкальной речи композиторов: Л. Бетховена «Патетическая соната», Э. 

Грига «Песня Сольвейг», М. Мусоргский «Исходила младешенька». 

Размышления на тему «Могут ли иссякнуть мелодии?» 

Урок 33. Музыкальный сказочник.  Выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. 

Музыкальные образы в произведениях Н. Римского-Корсакова (Оперы 

«Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита «Шахеразада»). 

Урок 34. Рассвет на Москве-реке. Обобщающий урок 

Заключительный урок – концерт. Обобщение музыкальных впечатлений 

четвероклассников за год. Составление афиши и программы концерта. 

Исполнение выученных и полюбившихся песен.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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Личностные, метапредметные и предметные планируемые 

результаты 

освоения программы учебного предмета «Музыка» 

 

Личностные результаты: 

– чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 

изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия 

русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных 

направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на 

основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, 

народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы; 

– уважительное отношение к культуре других народов; 

сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы; 

– формирование этических чувств доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в 

жизни человека и общества. 
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Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и 

видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных 

сочинений; 

– определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на 

уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической 

деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» 

различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами 

деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания 

о содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений 

разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами 

коммуникации; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и 

жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов 

музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных средств информации 
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и коммуникации (включая цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации и т. п.). 

Предметные результаты: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на 

примере изучаемых музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам 

(или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 

современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл 

произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о 

музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей 

человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё 

отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 
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 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края, 

сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, 

ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 

пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных 

играх. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, 

узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, 

воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе 

полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на 

основе сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм 

 построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

988



21 

 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в 

нотном письме при пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров 

(пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных 

культурно-массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное 

музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДМЕТА 

 

Критерии оценивания 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта, при оценке итоговых результатов освоения 

программы по предметам должны учитываться психологические возможности 

младшего школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в 

процессе контроля, ситуативность эмоциональных реакций ребёнка. Система 

оценки достижения планируемых результатов изучения предмета 

предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта, при оценке итоговых результатов освоения 

программы по предмету «Музыка» должны учитываться психологические 

возможности младшего школьника, нервно-психические проблемы, 

возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных реакций 

ребёнка.  

Система оценки достижения планируемых результатов изучения 

предмета предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов 

обучения. Объектом оценки предметных результатов служит способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. 
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Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы, которая: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на 

обновление и совершенствование качества образования; 

 реализует одно из основных положений федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования 

второго поколения – формирование универсальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития 

универсальных учебных действий учащихся младших классов; лучшие 

достижения Российской школы на этапе начального обучения; а также 

педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в 

оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 

оптимистического прогнозирования. 

Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования 

универсальных учебных действий. 

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса 

оценки достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по учебным 

предметам. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

 

Критерии и нормы оценки предметных результатов обучающихся 
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применительно к различным формам контроля по музыке 

 

Слушание музыки 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать 

музыкальные произведения, давать словесную характеристику их содержанию 

и средствам музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; 

знание музыкальной литературы. 

Учитываются: 

степень раскрытия эмоционального содержания музыкального 

произведения через средства музыкальной выразительности; 

самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные 

обобщения на основе полученных знаний. 

Оценка «5» ставится, если: 

дан правильный и полный ответ, включающий характеристику 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности, ответ самостоятельный. 

Оценка «4» ставится, если: 

ответ правильный, но неполный, дана характеристика содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с 

наводящими вопросами учителя. 

Оценка «3» ставится, если: 

ответ правильный, но неполный, средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих 

вопросов учителя. 

Оценка «2» ставится, если: 

ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный 

ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), 
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но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником 

на протяжении урока  (выводится поурочный балл),   при условии,  если в 

процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Хоровое пение 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий 

необходимо предварительно провести индивидуальное прослушивание 

каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более 

объективную оценку качества выполнения учеником певческого задания, с 

другой стороны, учесть при выборе задания индивидуальные особенности его 

музыкального развития и, таким образом, создать наиболее благоприятные 

условия опроса. 

Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать 

рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, 

предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него 

тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

Оценка «5» ставится, если: 

наблюдается знание мелодической линии и текста песни, чистое 

интонирование и ритмически точное исполнение, выразительное исполнение. 

Оценка «4» ставится, если: 

наблюдается знание мелодической линии и текста песни, в основном 

чистое интонирование, ритмически правильное, пение недостаточно 

выразительное. 

Оценка «3» ставится, если: 

допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста 

песни, неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть 

ритмические неточности; пение не выразительное. 

Оценка «2» ставится, если: 
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 исполнение не уверенное, фальшивое. 

Выполнение тестовых заданий оценивается следующим образом: 

Оценка «5» ставится, если верно выполнено 86-100% заданий; 

Оценка «4» ставится, если верно выполнено 71-85 заданий; 

Оценка «3» ставится, если верно выполнено 40-70% заданий; 

Оценка «2» ставится, если верно выполнено менее 40% заданий. 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Дополнительная литература для учителя: 

Алексеева, Л. Н. Музыка родной природы [Текст]: музыкально-

живописный альбом для учащихся начальных классов / Л. Н. Алексеева. – М.: 

Просвещение, 2001; 

Критская, Е. Д. Уроки музыки. 1–4 классы [Текст]: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. 

Шмагина. – М.: Просвещение, 2010; 

сборники песен и хоров, книги о музыке и музыкантах, научно-

популярная литературу по искусству. 

2. Информационно-коммуникативные средства: 

Критская, Е. Д. Музыка. 1–4 классы [Электронный ресурс]: 

методическое пособие / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – Режим 

доступа: http://prosv.ru/metod/mus1-4/index.htm; 

Критская, Е. Д. Музыка. Начальные классы. Программа 

[Электронный ресурс] / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – Режим 

доступа: http://www.prosv.ru/ebooks/Kritskaya_Muzika_1-4kl/index.html; 

видеофильмы с записью фрагментов оперных и балетных спектаклей. 

3. Наглядные пособия: 

портреты композиторов; 

альбомы с демонстрационным материалом; 

 фотографии и репродукции картин художников и крупнейших 

центров мировой музыкальной культуры. 

4. Интернет-ресурсы: 

Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим 

доступа: http://school-collection.edu.ru; 
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Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа: 

http://nachalka/info/about/193; 

Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: 

http://nsc.1september.ru/urok 

5. Технические средства обучения: 

 музыкальные инструменты; 

электронные музыкальные инструменты (синтезаторы); 

магнитная доска; 

персональный компьютер; 

 мультимедийный проектор; 

экспозиционный экран; 

DVD-проигрыватель. 

6. Учебно-практическое оборудование: 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц и карт; 

штатив для карт и таблиц; 

укладка для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет и др.); 

шкаф для хранения карт; 

ящики для хранения таблиц. 

7. Специализированная учебная мебель: 

компьютерный стол. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение 

 
Темы творческих работ и индивидуальных проектов 

 

996



30 

 

Балет И. Стравинского «Петрушка». 

Великие имена. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности. 

Зимние утро и вечер. 

Знаменитые и не очень… (об исполнителях разных стилей и направлений). 

Искусство дирижёра. 

Мастерство исполнителя. 

Мелодия. 

Музыка ярморочных гуляний. 

Музыкальное прошлое разных стран. 

Музыкальное путешествие по России 20 века. 

Музыкальные инструменты. 

Музыкальные инструменты России. 

Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 

Музыкальный сказочник. 

На великий праздник собралася Русь… 

Народ-композитор. 

О музыке и музыкантах. 

Опера М.И. Глинки «Иван Сусанин». 

Оркестр русских народных инструментов. 

Портретная галерея великих композиторов. 

Праздничные композиции. 

Приют, сияньем муз одетый… 

Религиозные композиции. 

Русский Восток. Восточные мотивы. 

Сказочные композиции. 

След моего современника на аллее имён. 

Создатели славянской письменности Кирилл и Мефодий. 

Соната «Патетическая» Л. Бетховена. 

Старый замок. «Счастье в сирени живёт…». 

Стили и направления в музыке. 

Театр музыкальной комедии. 

Что не выразить словами… 

Чуткое сердце Шопена. 
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«Технология» 
для 1 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Технология» включает: пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику 

психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре учебного 

плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и тематическому  

планированию. 

Содержание обучения раскрывается через модули. Приведён перечень универсальных учебных 

действий — познавательных, коммуникативных и регулятивных, формирование которых может быть 

достигнуто средствами учебного предмета «Технология» с учётом возрастных особенностей 

обучающихся начальных классов. В первом классе предлагается пропедевтический уровень 

формирования УУД, поскольку становление универсальности действий на этом этапе обучения 

только начинается. В познавательных универсальных учебных действиях выделен специальный 

раздел «Работа с информацией». С учётом того, что выполнение правил совместной деятельности 

строится на интеграции регулятивных УУД (определённые волевые усилия, саморегуляция, 

самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и 

коммуникативных УУД (способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения), их 

перечень дан в специальном разделе — «Совместная деятельность». 

 Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а 

также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по 

предметной области (предмету) «Технология» и обеспечивает обозначенную в нём 

содержательную составляющую по данному учебному предмету. 

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками отечественного  

образования, обозначенными во ФГОС НОО, данная программа обеспечивает реализацию  

обновлённой концептуальной идеи учебного предмета «Технология». Её особенность состоит в 

формировании у обучающихся социально ценных качеств, креативности и общей культуры личности. 

Новые социально-экономические условия требуют включения каждого учебного предмета в данный 

процесс, а уроки технологии обладают большими специфическими резервами для решения данной 

задачи, особенно на уровне начального образования. В частности, курс технологии обладает 

возможностями в укреплении фундамента для развития умственной деятельности обучающихся 

начальных классов. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных связей. 

 Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учетом 

основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

 Изобразительное искусство — использование средств художественной выразительности, законов 

и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 
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 Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный источник инженерно-

художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные традиции. 

 Родной язык — использование важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных 

текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности. 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 
 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-практическая 

деятельность как необходимая составляющая целостного процесса интеллектуального, а также 

духовного и нравственного развития обучающихся младшего школьного возраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой формирования 

познавательных способностей школьников, стремления активно знакомиться с историей  

материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительного отношения к 

ним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у обучающихся 

социально-значимых практических умений и опыта преобразовательной творческой деятельности как 

предпосылки для успешной социализации личности младшего школьника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, которая направлена 

на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать 

и использовать информацию. 

 ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»   

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, формирование у них 

функциональной грамотности на базе освоения культурологических и конструкторско- 

технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках исторически 

меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, представленных в 

содержании учебного предмета. 

 Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо решение 

системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и воспитательных. 

 Образовательные задачи курса:  

 формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как важной 

части общей культуры человека;  

 становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) мире как 

результате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, правилах и технологиях 

создания, исторически развивающихся и современных производствах и профессиях;  

 формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с простейшей 

технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема);  

 формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, технологиях их 

обработки и соответствующих умений. 

 Развивающие задачи:  

 развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через формирование 

практических умений;  

 расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования полученных 

знаний и умений в практической деятельности;  

 развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельности посредством 
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включения мыслительных операций в ходе выполнения практических заданий;  

 развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской деятельности. 

 Воспитательные задачи:  

 воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, понимания 

ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире;  

 развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, добросовестного 

и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и 

инициативности;  

 воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной деятельности,  

мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации;  

 становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к окружающей 

природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы;  

 воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил культуры 

общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Технология» в 1 классе — 33 

часа (по 1 часу в неделю) 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1. Технологии, профессии и производства  

Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. 

Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных материалов. 

Наблюдения природы и фантазия мастера — условия создания изделия. Бережное отношение к 

природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. Подготовка к 

работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида работы. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов; поддержание порядка во время работы; уборка по 

окончании работы. Рациональное и безопасное использование и хранение инструментов. 

 Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изу- чаемыми материалами и 

производствами. Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

 2. Технологии ручной обработки материалов  

 Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. Использование 

конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, 

выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его деталей. 

Общее представление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему 

инструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, графическую инструкцию,  

простейшую схему. Чтение условных графических изображений (называние операций, способов и 

приёмов работы, последовательности изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной 

разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы 

соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и др. Приёмы и 

правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). 
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Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимости от их 

свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, 

шаблон и др.), их правильное, рациональное и безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изготовления изделий доступной 

по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, отрыванием), придание 

формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы обработки 

бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, склеивание и др. Резание 

бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения ножниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, семена, ветки). 

Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с замыслом, 

составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с помощью прокладки, 

соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные инструменты и 

приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка прямого 

стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

3. Конструирование и моделирование  

Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, текстиль и 
 

др.) и способы их создания. Общее представление о конструкции изделия; детали и части изделия, 

их взаимное расположение в общей конструкции. Способы соединения деталей в изделиях из 

разных материалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление изделий по 

образцу, рисунку. Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия  

и результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в зависимости от  

желаемого/необходимого результата; выбор способа работы в зависимости от требуемого  

результата/замысла. 

4. Информационно-коммуникативные технологии  

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Информация. Виды информации. 

 Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)  

 Познавательные УУД:  

 ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного);  

 воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую);  

 анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и 

второстепенные составляющие конструкции;  

 сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их устройстве. 

 Работа с информацией:  

 воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), использовать 

её в работе;  

 понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема, рисунок) и 

строить работу в соответствии с ней. 

 Коммуникативные УУД:  

 участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать на вопросы, 
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выполнять правила этики общения: уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению 

другого;  

 строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию изученных тем). 

 Регулятивные УУД:  

 принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу;  

 действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графическую инструкцию 

учебника, принимать участие в коллективном построении простого плана действий;  

 понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в процессе 

анализа и оценки выполненных работ;  

 организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, поддерживать 

на нём порядок в течение урока, производить необходимую уборку по окончании работы;  

 выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. 

 Совместная деятельность:  

 проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым видам 

сотрудничества;  

 принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе изготовления 

изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ»НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

 В результате изучения предмета «Технология» у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные новообразования:  

 первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров;  

 осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического  

сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к сохранению 

окружающей среды;  

 понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; чувство 

сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным традициям других 

народов;  

 проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; эстетические 

чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и образов  

природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры;  

 проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой преобразующей 

деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к творческому труду, работе на 

результат; способность к различным видам практической преобразующей деятельности;  

 проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: организованность, 

аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными проблемами; 

 готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; проявление 

толерантности и доброжелательности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 
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 Познавательные УУД:  

 ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изученного), 

использовать изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях;  

 осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

 сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия;  

 делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) по 

изучаемой тематике;  

 использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой 

деятельности;  

 комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии 

с технической, технологической или декоративно-художественной задачей;  

 понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов 

природы, доступного исторического и современного опыта технологической деятельности. 

 Работа с информацией:  

 осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других 

доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

 анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для 

решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять действия моделирования, 

работать с моделями;  

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и 

практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать 

объективность информации и возможности её использования для решения конкретных учебных 

задач;  

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках. 

 Коммуникативные УУД:  

 вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и дополнения; 

формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; выслушивать разные 

мнения, учитывать их в диалоге;  

 создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-

прикладного искусства народов России;  

 строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (небольшие 

тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания;  

 объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

 Регулятивные УУД:  

 рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наведение 

порядка, уборка после работы);  

 выполнять правила безопасности труда при выполнении работы;  

 планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью;  

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами, 

прогнозировать действия для получения необходимых результатов;  

 выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие после его 
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завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок;  

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

 Совместная деятельность:  

 организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: 

обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и подчинённого; 

осуществлять продуктивное сотрудничество;  

 проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и оценивать их 

достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при необходимости помощь; 

 понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений предлагаемых 

проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и 

способов для его практического воплощения; предъявлять аргументы для защиты продукта проектной 

деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 К концу обучения в первом классе обучающийся научится:  

 правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее место, 

поддерживать порядок на нём в процессе труда;  

 применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем; 

 действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной разметки 

(разметка на изнаночной стороне материала; экономия материала при разметке);  

 определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного труда 

(линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их в практической работе; 

 определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, природные, 

 

текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, отрывание, сминание, резание, 

лепка и пр.); выполнять доступные технологические приёмы ручной обработки материалов при 

изготовлении изделий;  

 ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка деталей, 

выделение деталей, сборка изделия;  

 выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение деталей способами 

обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью клея, ниток и др.;  

 оформлять изделия строчкой прямого стежка;  

 понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», 

«материал»,«инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»;  

 выполнять задания с опорой на готовый план;  

 обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за  

инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда;  

 рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя);  

анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные детали, 

называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения; способы изготовления; 

 распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий картон, 

текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и др.);  

 называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, стека, булавки 

и др.), безопасно хранить и работать ими;  

 различать материалы и инструменты по их назначению;  

1004



 называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка;  

 качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: экономно 

выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему  

инструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами по линиям разметки; придавать 

форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой 

и пр.; собирать изделия с помощью клея, пластических масс и др.; эстетично и аккуратно выполнять 

отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка;  

 использовать для сушки плоских изделий пресс;  

 с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на инструкционную 

карту, образец, шаблон;  

 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;  

 понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать и 

моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку;  

 осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под руководством 

учителя;  

 выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата  
изучения 

Виды деятельности Виды,  
формы  
контроля 

Электронные  
(цифровые)  
образовательные 

ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

Модуль 1. ТЕХНОЛОГИИ, ПРОФЕССИИ И ПРОИЗВОДСТВА 

1.1. Природа как источник сырьевых ресурсов и 

творчества мастеров 
1 0 1  формировать общее понятие об изучаемых материалах, их происхождение, 

разнообразие и основные свойства, понимать отличие материалов от 

инструментов и приспособлений; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

1.2. Общее понятие об изучаемых материалах, их 

происхождении, разнообразии 
1 0 1  формировать общее понятие об изучаемых материалах, их происхождение, 

разнообразие и основные свойства, понимать отличие материалов от 

инструментов и приспособлений; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

1.3. Подготовка к работе. Рабочее место, его 

организация в зависимости от вида работы 
1 0 1  подготавливать рабочее место в зависимости от вида работы. Рационально 

размещать на рабочем месте материалы и инструменты; поддерживать 

порядок во время работы; убирать рабочее место по окончании работы под 

руководством учителя;  
изучать важность подготовки, организации, уборки рабочего места, 

поддержания порядка людьми разных профессий; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

1.4. Профессии родных и знакомых. Профессии, 

связанные с изучаемыми материалами и 

производствами. Профессии сферы  
обслуживания 

2 0 2  знакомиться с профессиями, связанными с изучаемыми материалами и 

производствами; 
Практическая 

работа; 
РЭШ 

1.5. Традиции и праздники народов России, 

ремёсла, обычаи 
1 0 1  приводить примеры традиций и праздников народов России, ремёсел, обычаев 

и производств, связанных с изучаемыми материалами и производствами; 
Практическая 

работа; 
РЭШ 

Итого по модулю 6  

Модуль 2. ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 

2.1. Бережное, экономное и рациональное  
использование обрабатываемых материалов. 

Использование конструктивных особенностей 

материалов при изготовлении изделий 

1 0 1  под руководством учителя организовывать свою деятельность:  
подготавливать рабочее место для работы с бумагой и картоном, правильно и 

рационально размещать инструменты и материалы в соответствии с  
индивидуальными особенностями обучающихся, в процессе выполнения 

изделия контролировать и при необходимости восстанавливать порядок на 

рабочем месте; убирать рабочее место; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

2.2. Основные технологические операции ручной 

обработки материалов: разметка деталей,  
выделение деталей, формообразование деталей, 

сборка изделия, отделка изделия или его  
деталей 

0.5 0 0.5  иметь общее представление о конструкции изделия; детали и части изделия, 

их взаимное расположение в общей конструкции; 
Практическая 

работа; 
РЭШ 

2.3. Способы разметки деталей: на глаз и от руки, 

по шаблону, по линейке (как  направляющему 

инструменту без откладывания размеров) с 

опорой на рисунки, графическую инструкцию, 

простейшую схему 

0.5 0 0.5  выполнять рациональную разметку (разметка на изнаночной стороне  
материала; экономия материала при разметке) сгибанием, по шаблону, на глаз и 

от руки, по линейке (как направляющему инструменту без откладывания 

размеров) с опорой на рисунки, графическую инструкцию, простейшую схему; 

выполнять выделение деталей способами обрывания, вырезания; выполнять 

сборку изделия с помощью клея и другими способами; выполнять отделку 

изделия или его деталей (окрашивание, аппликация и др.); 

Практическая 

работа; 
РЭШ 
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2.4. Чтение условных графических изображений 

(называние операций, способов и приёмов 

работы, последовательности изготовления 

изделий) 

0.5 0 0.5  читать простые графические схемы изготовления изделия и выполнять 

изделие по заданной схеме под руководством учителя; 
Практическая 

работа; 
РЭШ 

2.5. Правила экономной и аккуратной разметки. 
Рациональная разметка и вырезание  
нескольких одинаковых деталей из бумаги 

0.5 0 0.5  выполнять рациональную разметку (разметка на изнаночной стороне  
материала; экономия материала при разметке) сгибанием, по шаблону, на глаз и 

от руки, по линейке (как направляющему инструменту без откладывания 

размеров) с опорой на рисунки, графическую инструкцию, простейшую схему; 

выполнять выделение деталей способами обрывания, вырезания; выполнять 

сборку изделия с помощью клея и другими способами; выполнять отделку 

изделия или его деталей (окрашивание, аппликация и др.); 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

2.6. Способы соединения деталей в изделии: с  
помощью пластилина, клея, скручивание,  
сшивание и др. Приёмы и правила аккуратной 

работы с клеем 

0.5 0 0.5  иметь общее представление о конструкции изделия; детали и части изделия, 

их взаимное расположение в общей конструкции; 
Практическая 

работа; 
РЭШ 

2.7. Отделка изделия или его деталей  
(окрашивание, вышивка, аппликация и др.) 

0.5 0 0.5  анализировать декоративно-художественные возможности разных способов 

обработки бумаги, например, вырезание деталей из бумаги и обрывание 

пальцами); 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

2.8. Подбор соответствующих инструментов и  
способов обработки материалов в зависимости 

от их свойств и видов изделий 

1 0 1  планировать свою деятельность с опорой на предложенный план в учебнике, 

рабочей тетради; 
Практическая 

работа; 
РЭШ 

2.9. Наиболее распространённые виды бумаги. Их 

общие свойства. Простейшие способы  
обработки бумаги различных видов: сгибание и 

складывание, сминание, обрывание,  
склеивание и др. 

1 0 1  изготавливать изделия с использованием осваиваемых технологий; Практическая 

работа; 
РЭШ 
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2.10 Резание бумаги ножницами. Правила 

безопасной работы, передачи и хранения 

ножниц. Картон 

1 0 1  под руководством учителя наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства 

бумаги (состав, цвет, прочность); определять виды бумаги по цвету, толщине, 

прочности. Осваивать отдельные приёмы работы с бумагой (сгибание и 

складывание, сминание, обрывание, склеивание, резание бумаги ножницами и 

др.), правила безопасной работы, правила разметки деталей (экономия  
материала, аккуратность);  
читать простые графические схемы изготовления изделия и выполнять изделие 

по заданной схеме под руководством учителя;  
под руководством учителя анализировать конструкцию изделия, обсуждать 

варианты изготовления изделия, выполнять основные технологические 

операции ручной обработки материалов: разметку деталей, выделение  
деталей, формообразование деталей, сборку изделия и отделку изделия или его 

деталей по заданному образцу;  
планировать свою деятельность с опорой на предложенный план в учебнике, 

рабочей тетради;  
выполнять рациональную разметку (разметка на изнаночной стороне  
материала; экономия материала при разметке) сгибанием, по шаблону, на глаз и 

от руки, по линейке (как направляющему инструменту без откладывания 

размеров) с опорой на рисунки, графическую инструкцию, простейшую схему; 

выполнять выделение деталей способами обрывания, вырезания; выполнять 

сборку изделия с помощью клея и другими способами; выполнять отделку 

изделия или его деталей (окрашивание, аппликация и др.);  
анализировать декоративно-художественные возможности разных способов 

обработки бумаги, например, вырезание деталей из бумаги и обрывание 

пальцами); 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

2.11. Пластические массы, их виды (пластилин, 

пластика и др.). 
1 0 1  Отбирать пластилин (пластическую массу) по цвету, придавать деталям 

нужную форму; 
Практическая 

работа; 
РЭШ 

2.12. Приёмы изготовления изделий доступной по 

сложности формы из них: разметка на глаз, 

отделение части (стекой, отрыванием),  
придание формы 

1 0 1  Выполнять лепку, используя различные способы лепки: конструктивный 

(лепка из отдельных частей), скульптурный (лепка из целого куска) и 

комбинированный; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

2.13. Виды природных материалов (плоские —

листья и объёмные — орехи, шишки, семена, 

ветки) 

1 0 1  Сравнивать и классифицировать собранные природные материалы по их 

форме. Рассуждать о соответствии форм природного материала и известных 

геометрических форм;  
Сравнивать природные материалы по цвету, форме, прочности;  
Понимать особенности работы с природными материалами; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

2.14. Приёмы работы с природными материалами: 

подбор материалов в соответствии с замыслом, 

составление композиции, соединение деталей 

1 0 1  Применять на практике различные приёмы работы с природными 

материалами: склеивание, соединение и др.; 
Практическая 

работа; 
РЭШ 

2.15. Общее представление о тканях (текстиле), их 

строении и свойствах 
1 0 1  Исследовать строение (переплетение нитей) и общие свойства нескольких 

видов тканей (сминаемость, прочность), сравнивать виды тканей между собой и 

с бумагой; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

2.16. Швейные инструменты и приспособления 

(иглы, булавки и др.) 
1 0 1  Выполнять разметку линии строчки мережкой; 

Выполнять строчку прямого стежка; 
Практическая 

работа; 
РЭШ 
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2.17. Отмеривание и заправка нитки в иголку, 

строчка прямого стежка 
1 0 1  Узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приёмы ручной 

обработки материалов в зависимости от их свойств;  
Обсуждать варианты выполнения работы, понимать поставленную цель, 

отделять известное от неизвестного; открывать новое знание и практическое 

умение через тренировочные упражнения (отмеривание нитки для шитья, 

вдевание нитки в иглу); 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

2.18. Использование дополнительных отделочных 

материалов 
1 0 1  Обсуждать варианты выполнения работы, понимать поставленную цель, 

отделять известное от неизвестного; открывать новое знание и практическое 

умение через тренировочные упражнения (отмеривание нитки для шитья, 

вдевание нитки в иглу); 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

Итого по модулю 15  

Модуль 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

3.1. Простые и объёмные конструкции из разных 

материалов (пластические массы, бумага, 

текстиль и др.) и способы их создания 

2 0 2  Иметь общее представление о конструкции изделия, детали и части изделия, их 

взаимном расположении в общей конструкции; анализировать конструкции 

образцов изделий, выделять основные и дополнительные детали конструкции, 

называть их форму и способ соединения; анализировать конструкцию изделия 

по рисунку, фотографии, схеме; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

3.2. Общее представление о конструкции изделия; 

детали и части изделия, их взаимное  
расположение  
в общей конструкции 

2 0 2  Изготавливать простые и объёмные конструкции из разных материалов 

(пластические массы, бумага, текстиль и др.), по модели (на плоскости), 

рисунку; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

3.3. Способы соединения деталей в изделиях из 

разных материалов 
2 0 2  Использовать в работе осваиваемые способы соединения деталей в изделиях 

из разных материалов; 
Практическая 

работа; 
РЭШ 

3.4. Образец, анализ конструкции образцов 

изделий, изготовление изделий по образцу, 

рисунку 

2 0 2  Изготавливать простые и объёмные конструкции из разных материалов 

(пластические массы, бумага, текстиль и др.), по модели (на плоскости), 

рисунку; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

3.5. Конструирование по модели (на плоскости) 1 0 1  Использовать в работе осваиваемые способы соединения деталей в изделиях 

из разных материалов; 
Практическая 

работа; 
РЭШ 

3.6. Взаимосвязь выполняемого действия и  
результата. Элементарное прогнозирование 

порядка действий в зависимости от  
желаемого/необходимого результата; выбор 

способа работы в зависимости от требуемого 

результата/замысла 

1 0 1  Определять порядок действий в зависимости от желаемого/необходимого 

результата; выбирать способ работы с опорой на учебник или рабочую 

тетрадь в зависимости от требуемого результата/замысла; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

Итого по модулю 10  

Модуль 4. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

4.1. Демонстрация учителем готовых материалов 

на информационных носителях 
1 0 1  Анализировать готовые материалы, представленные учителем на 

информационных носителях; 
Практическая 

работа; 
РЭШ 

4.2. Информация. Виды информации 1 0 1  Выполнять простейшие преобразования информации (например, перевод 

текстовой информации в рисуночную и/или табличную форму); 
Практическая 

работа; 
РЭШ 

Итого по модулю 2  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 33 0 33  
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата  

изучения 

Виды,  

формы  

контроля 
всего  контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Природа как 

источник сырьевых 

ресурсов и 

творчества мастеров 

1 0 1  Практическая 

работа; 

2. Общее понятие об 

изучаемых материалах, их  

происхождении,разнообрази

и 

1 0 1  Практическая 

работа;  

Тестирование; 

3. Подготовка к работе 1 0 1  Практическая 

работа; 

4. Рабочее место,его  

организация в зависимости 

от вида работ 

1 0 1  Практическая 

работа; 

5. Профессии родных и  

знакомых.Профессии 

сферы обслуживания 

1 0 1  Практическая 

работа; 

6. Традиции и праздники 

народов  

России,ремесла,обыча

и. 

1 0 1  Практическая 

работа;  

Тестирование; 

Диктант; 

7. Бережное использование  

обрабатываемых 

материалов. 

Использование  

конструктивных  

особенностей 

материалов 

1 0 1  Практическая 

работа; 

8. Основные 

технологические операции 

ручной обработки 

материалов. 

1 0 1  
Практическая 

работа; 

9. Способы разметки деталей. 

Чтение условных  

графических 

изображений 

1 0 1  Практическая 

работа; 

10. Деталей в изделии. 1 0 1  Практическая 

работа; 
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11. Отделка изделия. Подбор 

соответствующих  

инструментов и способы 

обработки 

1 0 1  Практическая 

работа; 

12. Наиболее распространенные 

виды бумаги. Простейшие 

способы обработки бумаги. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

13. Резание бумаги ножницами. 

Правила безопасной работы. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

14. Пластические массы и их 

виды. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

15. Приемы изготовления  

изделий из пластилина:  

разметка, отделение части, 

придание формы. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

16. Виды природных материалов 1 0 1  Практическая 

работа; 

17. Приемы работы с  

природными материалами 

1 0 1  Практическая 

работа; 

18. Общее представление о 

тканях, их строении и 

свойствах 

1 0 1  Практическая 

работа; 

19. Швейные инструменты и 

приспособления 

1 0 1  Практическая 

работа; 

20. Отмеривание и заправка 

нитки в иголку, строчка 

прямого стежка. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

21. Использование  

дополнительных отделочных 

материалов 

1 0 1  
Практическая 

работа; 

22. Простые и объемные  

конструкции из разных 

материалов и способы их 

создания 

1 0 1  Практическая 

работа; 

23. Общее представление о 

конструкции изделия. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

24. Детали и части изделия , их 

взаимное расположение в 

общей конструкции 

1 0 1  Практическая 

работа; 

 

1011



 

25. Способы соединения деталей 

в изделиях из разных  

материалов 

1 0 1  Практическая 

работа; 

26. Способы соединения деталей 

в изделиях из разных  

материалов 

1 0 1  Практическая 

работа; 

27. Образец, анализ конструкции 

образцов изделий 

1 0 1  Практическая 

работа; 

28. Изготовление изделий по 

образцу, рисунку 

1 0 1  
Практическая 

работа; 

29. Конструирование по модели 1 0 1  Практическая 

работа; 

30. Взаимосвязь выполняемого 

действия и результата 

1 0 1  Практическая 

работа; 

31. Элементарное  

прогнозирование порядка 

действий в зависимости от 

желаемого результата 

1 0 1  Практическая 

работа; 

32. Демонстрация учителем  

готовых материалов на  

информационных носителях 

1 0 1  Практическая 

работа;  

Тестирование; 

33. Информация,виды 

информации 

1 0 1  Практическая 

работа; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

33 0 33  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Технология, 1 класс/Лутцева Е.А., Зуева Т.П., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 

Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Е.А. Лутцева  

Т.П. Зуева  

Технология 1 класс  

Методическое пособие с поурочными разработками 

"Просвещение" 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

‒ Издательство «Просвещение» www.prosv.ru (раздел «Перспектива» 

http://old.prosv.ru/umk/perspektiva) 

‒ Федерация Интернет-образования, сетевое объединение методистов www.som.fio.ru‒ Российская 

версия международного проекта Сеть творческих учителей it-n.ru‒ Российский общеобразовательный 

Портал www.school.edu.ru 

‒ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

www.school-collection.edu.ru 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

Классная магнитная доска, настенная доска с приспособлением для крепления картинок, колонки, 

компьютер. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ  

Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе, наборы 

сюжетных картинок в соответствии с тематикой. 

1014



«Технология» 
для 2 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Технология» включает: пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы учебного предмета, тематическое 

планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику 

психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре учебного 

плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и тематическому  

планированию. 

Содержание обучения раскрывается через модули. Приведён перечень универсальных учебных 

действий — познавательных, коммуникативных и регулятивных, формирование которых может быть 

достигнуто средствами учебного предмета «Технология» с учётом возрастных особенностей 

обучающихся начальных классов. Во втором классе предлагается пропедевтический уровень 

формирования УУД, поскольку становление универсальности действий на этом этапе обучения 

только начинается. В познавательных универсальных учебных действиях выделен специальный 

раздел «Работа с информацией». С учётом того, что выполнение правил совместной деятельности 

строится на интеграции регулятивных УУД (определённые волевые усилия, саморегуляция, 

самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и 

коммуникативных УУД (способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения), их 

перечень дан в специальном разделе — «Совместная деятельность». 

 Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а 

также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по предметной 

области (предмету) «Технология» и обеспечивает обозначенную в нём содержательную 

составляющую по данному учебному предмету. 

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками отечественного  

образования, обозначенными во ФГОС НОО, данная программа обеспечивает реализацию  

обновлённой концептуальной идеи учебного предмета «Технология». Её особенность состоит в 

формировании у обучающихся социально ценных качеств, креативности и общей культуры личности. 

Новые социально-экономические условия требуют включения каждого учебного предмета в данный 

процесс, а уроки технологии обладают большими специфическими резервами для решения данной 

задачи, особенно на уровне начального образования. В частности, курс технологии обладает 

возможностями в укреплении фундамента для развития умственной деятельности обучающихся 

начальных классов. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных связей. 

 Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учетом 

основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

 Изобразительное искусство — использование средств художественной выразительности, законов и 

правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

 Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный источник инженерно-

художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные традиции. 

 Родной язык — использование важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных 

текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности. 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 
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Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-практическая 

деятельность как необходимая составляющая целостного процесса интеллектуального, а также 

духовного и нравственного развития обучающихся младшего школьного возраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой формирования 

познавательных способностей школьников, стремления активно знакомиться с историей  

материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительного отношения к 

ним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у обучающихся 

социально-значимых практических умений и опыта преобразовательной творческой деятельности как 

предпосылки для успешной социализации личности младшего школьника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, которая направлена 

на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать 

и использовать информацию. 

 ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, формирование у них 

функциональной грамотности на базе освоения культурологических и конструкторско- 

технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках исторически 

меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, представленных в 

содержании учебного предмета. 

 Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо решение 

системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и воспитательных. 

 Образовательные задачи курса:  

 формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как важной 

части общей культуры человека;  

 становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) мире как 

результате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, правилах и технологиях 

создания, исторически развивающихся и современных производствах и профессиях;  

 формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с простейшей 

технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема);  

 формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, технологиях их 

обработки и соответствующих умений. 

 Развивающие задачи:  

 развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через формирование 

практических умений;  

 расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования полученных 

знаний и умений в практической деятельности;  

 развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельности посредством 

включения мыслительных операций в ходе выполнения практических заданий;  

 развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской деятельности. 

 Воспитательные задачи:  

 воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, понимания 

ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире;  

 развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, добросовестного 

и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и 

инициативности;  

 воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной деятельности, 
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мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации;  

 становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к окружающей 

природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы;  

 воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил культуры 

общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Технология» во 2 классе — 34 

часа (по 1 часу в неделю) 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 1. Технологии, профессии и производства  

 Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные представления об основном принципе 

создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, эстетическая  

выразительность. Средства художественной выразительности (композиция, цвет, тон и др.). 

Изготовление изделий с учётом данного принципа. Общее представление о технологическом 

процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Изготовление изделий из различных 

материалов с соблюдением этапов технологического процесса. 

 Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их 

технологических процессов. Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные традиции. 

 Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

 2. Технологии ручной обработки материалов  

 Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. Исследование и 

сравнение элементарных физических, механических и технологических свойств различных 

материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов в 

процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки (угольника, циркуля), 

формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и 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 чертёж, эскиз, схема. Чертёжные 

инструменты — линейка (угольник, циркуль). Их функциональное назначение, конструкция. Приёмы 

безопасной работы колющими (циркуль) инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия разреза, сгиба, 

выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. Построение прямоугольника от 

двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. Использование 

измерений, вычислений и построений для решения практических задач. Сгибание и складывание 

тонкого картона и плотных видов бумаги — биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, 

толстую нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и продольное 

направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (полученные на основе  

натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы (общее 

представление), его строение и основные свойства. Строчка прямого стежка и её варианты (перевивы, 

наборы) и/или строчка косого стежка и её варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка). Лекало. Разметка 

с помощью лекала (простейшей выкройки). Технологическая последовательность изготовления 

несложного швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание 

деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и др.). 

 3. Конструирование и моделирование  

 Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания гармоничной 

композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования симметричных форм. 1018



 

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  

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 учётом указанных критериев; 

строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической работе;  

воспроизводить порядок действий при решении учебной/практической задачи;  

осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме. 

 Работа с информацией:  

 получать информацию из учебника и других дидактических материалов, использовать её в работе; 

 понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж, эскиз, рисунок, схема) и 

строить работу в соответствии с ней. 

 Коммуникативные УУД:  

 выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы  

одноклассников, высказывать своё мнение; отвечать на вопросы; проявлять уважительное отношение 

к одноклассникам, внимание к мнению другого;  

 делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя; о выполненной 

работе, созданном изделии. 

 Регулятивные 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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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ»НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

 В результате изучения предмета «Технология» у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные новообразования:  

 первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров;  

 осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического  

сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к сохранению 

окружающей среды;  

 понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; чувство 

сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным традициям других 

народов;  

 проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; эстетические 

чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и образов  

природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры;  

 проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой преобразующей 

деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к творческому труду, работе на 

результат; способность к различным видам практической преобразующей деятельности;  

 проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: организованность, 

аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными проблемами; 

 готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; проявление 

толерантности и доброжелательности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

 Познавательные УУД:  

 ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изученного), 

использовать изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях;  

 осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

 сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия;  

 делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) по 

изучаемой тематике;  

 использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой 

деятельности;  

 комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии с 

технической, технологической или декоративно-художественной задачей;  

 понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов 

природы, доступного исторического и современного опыта технологической деятельности. 

 Работа с информацией:  

 осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других 

доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

 анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для 

решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять действия моделирования, 
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работать с моделями;  

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и 

практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать объективность 

информации и возможности её использования для решения конкретных учебных задач;  

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках. 

 Коммуникативные УУД:  

 вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и дополнения; 

формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; выслушивать разные 

мнения, учитывать их в диалоге;  

 создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-

прикладного искусства народов России;  

 строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (небольшие 

тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания;  

 объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

 Регулятивные УУД:  

 рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наведение 

порядка, уборка после работы);  

 выполнять правила безопасности труда при выполнении работы;  

 планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью;  

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами, 

прогнозировать действия для получения необходимых результатов;  

 выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок;  

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

 Совместная деятельность:  

 организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: 

обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и подчинённого; 

осуществлять продуктивное сотрудничество;  

 проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и оценивать их 

достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при необходимости помощь; 

 понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений предлагаемых 

проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и 

способов для его практического воплощения; предъявлять аргументы для защиты продукта проектной 

деятельности. 

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 К концу обучения во втором классе обучающийся научится:  

 понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», «эскиз», «линии 

чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», «технологические операции», «способы 

обработки» и использовать их в практической деятельности;  

 выполнять задания по самостоятельно составленному плану;  

 распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, равновесие); наблюдать гармонию 

предметов и окружающей среды; называть характерные особенности изученных видов декоративно-

прикладного искусства; 
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 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 чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на простейший чертёж (эскиз); 

чертить окружность с помощью циркуля;  

 выполнять биговку;  

 выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической формы и 

разметку деталей кроя на ткани по нему/ней;  

 оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками;  

 понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить объёмную конструкцию с 

изображениями её развёртки;  

 отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки;  

 определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять подвижное и 

неподвижное соединения известными способами;  

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чертежу 

или эскизу;  

 решать несложные конструкторско-технологические задачи;  

 применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические,  

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности;  

 делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе обсуждения;  

 выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество;  

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя  

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

реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт;  

 называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата  
изучения 

Виды деятельности Виды,  
формы  
контроля 

Электронные  
(цифровые)  
образовательные 

ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

Модуль 1. ТЕХНОЛОГИИ, ПРОФЕССИИ И ПРОИЗВОДСТВА 

1.1. Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные 

представления об основном принципе создания мира вещей: 

прочность конструкции, удобство использования, эстетическая 

выразительность 

1 0 1  Выбирать правила безопасной работы, выбирать  
инструменты и приспособления в зависимости от 

технологии изготавливаемых изделий. Изучать  
возможности использования изучаемых инструментов 

и приспособлений людьми разных профессий; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

1.2. Средства художественной выразительности (композиция, цвет, тон и 

др.). Изготовление изделий с учётом данного принципа. 
1 0 1  Изготавливать изделия из различных материалов, 

использовать свойства материалов при работе над 

изделием. Подготавливать материалы к работе; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

1.3. 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  

1 0 1  Формировать общее понятие о материалах, их 

происхождении;  
Изготавливать изделия из различных материалов, 

использовать свойства материалов при работе над 

изделием. Подготавливать материалы к работе; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

1.4. Изготовление изделий из различных материалов с соблюдением 

этапов технологического процесса 
2 0 2  Изготавливать изделия из различных материалов, 

использовать свойства материалов при работе над 

изделием. Подготавливать материалы к работе; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

1.5. Традиции и современность. Новая жизнь древних про- 
фессий. Совершенствование их технологических процессов. Мастера 

и их профессии; правила мастера. Культурные традиции 

1 0 1  Формировать 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, 

формообразование деталей, сборка, отделка изделия; 

проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

1.6. Элементарная творческая и проектная деятельность (создание 

замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, 

групповые проекты 

2 0 2  Рассматривать использование принципа создания 

вещей, средств художественной выразительности в 

различных отраслях и профессиях; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

Итого по модулю 8  

Модуль 2. ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 
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2.1. 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. 

0.5 0 0.5  По заданному образцу организовывать свою  
деятельность: подготавливать рабочее место для  
работы с бумагой и картоном, правильно и  
рационально размещать инструменты и материалы в 

соответствии с индивидуальными особенностями  
обучающихся, под контролем учителя в процессе  
выполнения изделия контролировать и при  
необходимости восстанавливать порядок на рабочем 

месте; убирать рабочее место;  
Применять правила рационального и безопасного  
использования чертёжных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль). Определять названия и назначение 

основных инструментов и приспособлений для  
ручного труда, использовать их в практической работе; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

2.2. 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 бу- 
маги и др.), сборка изделия (сшивание) 

0.5 0 0.5  Различать виды условных графических изображений: 

рисунок, простейший чертёж, эскиз, схема. 
Использовать в практической работе чертёжные  
инструменты — линейку (угольник, циркуль), знать их 

функциональное назначение, конструкцию; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

2.3. Подвижное соединение деталей изделия 0.5 0 0.5  Различать подвижные и неподвижные соединения 

деталей в конструкции; использовать щелевой замок; 
Практическая 

работа; 
РЭШ 

2.4. Использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от вида и назначения изделия 
0.5 0 0.5  Узнавать, называть, выполнять и выбирать 

технологические приёмы ручной обработки 

материалов в зависимости от их свойств; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

2.5. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертёж, эскиз, схема 
0.5 0 0.5  Читать графическую чертёжную документацию: 

рисунок, простейший чертёж, эскиз и схему с учётом 

условных обозначений; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

2.6. Чертёжные инструменты — линейка (угольник, циркуль). 
Их функциональное назначение, конструкция. Приёмы безопасной 

работы колющими (циркуль) инструментами 

0.5 0 0.5  Выполнять построение прямоугольника от двух  
прямых углов, от одного прямого угла;  
Выполнять разметку деталей и изготовление изделий из 

бумаги способом сгибания и складывания;  
Использовать способы разметки и вырезания  
симметричных форм («гармошка», надрезы,  
скручивание и др.);  
При выполнении операций разметки и сборки деталей 

использовать особенности работы с тонким картоном и 

плотными видами бумаги, выполнять биговку; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

2.7. Технология обработки бумаги и картона 0.5 0 0.5  При выполнении операций разметки и сборки деталей 

использовать особенности работы с тонким картоном и 

плотными видами бумаги, выполнять биговку;  
Узнавать, называть, выполнять и выбирать  
технологические приёмы ручной обработки  
материалов в зависимости от их свойств; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

2.8. Назначение линий чертежа (контур, линия разреза, сгиба, выносная, 

размерная). Чтение условных графических изображений 
0.5 0 0.5  Читать графическую чертёжную документацию: 

рисунок, простейший чертёж, эскиз и схему с учётом 

условных обозначений; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 
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2.9. Построение прямоугольника от двух прямых углов (от одного 

прямого угла).  
0.5 0 0.5  Выполнять построение прямоугольника от двух 

прямых углов, от одного прямого угла; 
Практическая 

работа; 
РЭШ 

2.10 Сгибание и складывание тонкого картона 

и плотных видов бумаги — биговка 
0.5 0 0.5  Выполнять разметку деталей и изготовление изделий 

из бумаги способом сгибания и складывания; 
Практическая 

работа; 
РЭШ 

2.11. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. 
Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме 

0.5 0 0.5  При выполнении операций разметки и сборки деталей 

использовать особенности работы с тонким картоном и 

плотными видами бумаги, выполнять биговку; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

2.12. Использование измерений, вычислений  
и построений для решения практических задач 

0.5 0 0.5  Использовать способы разметки и вырезания 

симметричных форм («гармошка», надрезы, 

скручивание и др.); 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

2.13. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую нитку. 1 0 1  Выбирать материалы в соответствии с заданными 

критериями; 
Практическая 

работа; 
РЭШ 

2.14. Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани 

(поперечное и продольное направление нитей). Ткани и нитки 

растительного происхождения (полученные на основе натурального 

сырья) 

1 0 1  Определять под руководством учителя сырьё для 

производства натуральных тканей (хлопковые и  
льняные ткани вырабатывают из волокон  
растительного происхождения; шерстяные производят 

из волокна, получаемого из шерсти животных); 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

2.15. Виды ниток (швейные, мулине) 1 0 1  Определять виды ниток: шёлковые, мулине, швейные, 

пряжа, их использование; 
Практическая 

работа; 
РЭШ 

2.16. Трикотаж, нетканые материалы (общее представление), его строение и 

основные свойства 
1 0 1  Классифицировать изучаемые материалы (ткани, 

трикотаж, нетканые) по способу изготовления, нитям 

основ; нитки по назначению и происхождению,  
изучаемые материалы по сырью, из которого они 

изготовлены; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

2.17. Варианты строчки прямого стежка (перевивы, наборы) и/или  
строчка косого стежка и её варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка) 

1 0 1  Выполнять отделку деталей изделия, используя 

строчки стежков, а также различными отделочными 

материалами; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

2.18. Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки) 1 0 1  Выполнять разметку с помощью лекала (простейшей 

выкройки); 
Практическая 

работа; 
РЭШ 

2.19. Технологическая последовательность изготовления несложного 

швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка 

деталей, сшивание деталей) 

1 0 1  Составлять план работы, работать по технологической 

карте; 
Практическая 

работа; 
РЭШ 

2.20. Использование дополнительных материалов (например, проволока, 

пряжа, бусины и др.) 
1 0 1  Использовать дополнительные материалы при работе 

над изделием; 
Практическая 

работа; 
РЭШ 

Итого по модулю 14  

Модуль 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 
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3.1. Основные и дополнительные детали. Общее представление о 

правилах создания гармоничной композиции. Симметрия, способы 

разметки и конструирования симметричных форм 

2 0 2  Выделять основные и дополнительные детали  
конструкции, называть их форму и определять способ 

соединения; анализировать конструкцию изделия по 

рисунку, фотографии, схеме и готовому образцу; 

конструировать и моделировать изделия из различных 

материалов по простейшему чертежу или эскизу; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

3.2. Конструирование и моделирование изделий из различных 

материалов по простейшему чертежу или эскизу 
2 0 2  Вносить элементарные конструктивные изменения и 

дополнения в изделие в связи с  
дополненными/изменёнными функциями/условиями 

использования: изменять детали конструкции изделия 

для создания разных его вариантов, вносить  
творческие изменения в создаваемые изделия; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

3.3. Подвижное соединение деталей конструкции 3 0 3  Конструировать симметричные формы, использовать 

способы разметки таких форм при работе над  
конструкцией; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

3.4. Внесение элементарных конструктивных изменений и дополнений в 

изделие 
3 0 3  Вносить элементарные конструктивные изменения и 

дополнения в изделие в связи с  
дополненными/изменёнными функциями/условиями 

использования: изменять детали конструкции изделия 

для создания разных его вариантов, вносить  
творческие изменения в создаваемые изделия; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

Итого по модулю 10  

Модуль 4. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

4.1. Демонстрация учителем готовых материалов на информационных 

носителях 
1 0 1  Анализировать готовые материалы, представленные 

учителем на информационных носителях; 
Практическая 

работа; 
РЭШ 

4.2. Поиск информации. Интернет как источник информации 1 0 1  Осуществлять поиск информации, в том числе в 

Интернете под руководством взрослого; 
Практическая 

работа; 
РЭШ 

Итого по модулю 2  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 0 34  
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата  

изучения 

Виды,  

формы  

контроля 
всего  контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Рукотворный мир-результат 

труда  

человека. Элементарные 

представления об основном 

принципе создания мира вещей 

1 0 1  Практическая 

работа; 

2. Средства художественной  

выразительности - 

композиция,цвет,тон и др. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

3. Общее представление 

о  

технологическом 

процессе 

1 0 1  Практическая 

работа; 

4. Изготовление изделий из 

различных материалов с 

соблюдением этапов 

технологического процесса 

1 0 1  Практическая 

работа; 

5. Изготовление изделий из 

различных материалов с 

соблюдением этапов 

технологического процесса 

1 0 1  Практическая 

работа; 

6. Традиции и современность. 

Новая жизнь древних 

профессий 

1 0 1  Практическая 

работа; 

7. Элементарная творческая и 

проектная деятельность 

1 0 1  Практическая 

работа; 

8. Несложные коллективные 

групповые проекты 

1 0 1  Практическая 

работа; 

9. Многообразие материалов,их 

свойств и их практическое 

применение в жизни 

1 0 1  Практическая 

работа; 

10. Подвижное соединение деталей  

изделия.Способы обработки 

материалов 

1 0 1  Практическая 

работа; 

11. Виды условных графических  

изображений:  

рисунок,чертеж,эскиз,схемы.Черте

жные инсрументы 

1 0 1  Практическая 

работа; 

12. Технология обработки бумаги 

и картона.Назначение линий 

чертежа 

1 0 1  Практическая 

работа; 

13. Построение прямоугольника от 

двух прямых углов, сгибание и  

складывание.Биговка. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

14. Разметка деталей с опорой на  

чертеж.Использование 

измерений. 

1 0 1  Практическая 

работа; 
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15
. 

Подвижное соединение деталей на 

проволоку, толстую нитку 

1 0 1  Практическая 

работа; 

16
. 

Технология обработки текстильных 

материалов. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

17
. 

Виды ниток 1 0 1  Практическая 

работа; 

18
. 

Трикотаж, нетканые материалы. 

Строение и основные свойства. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

19
. 

Варианты строчки прямого стежка, 

строчка косого стежка. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

20
. 

Лекало. Простейшие выкройки 1 0 1  Практическая 

работа; 

21
. 

Технология последовательности  

изготовления несложного швейного 

изделия. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

22
. 

Использование дополнительных  

материалов (проволока,пряжа,бусины и 

др.) 

1 0 1  Практическая 

работа; 

23
. 

Основные и дополнительные детали. 

Правила создания гармоничной  

композиции 

1 0 1  Практическая 

работа; 

24
. 

Симметрия. Конструирование 

симметричных форм. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

25
. 

Конструирование изделий по чертежу 1 0 1  Практическая 

работа; 

26
. 

Моделирование изделий по чертежу 1 0 1  Практическая 

работа; 

27
. 

Подвижное соединение деталей 1 0 1  Практическая 

работа; 

28
. 

Подвижное соединение деталей 1 0 1  Практическая 

работа; 

29
. 

Подвижное соединение деталей 1 0 1  Практическая 

работа; 

30
. 

Внесение элементарных  

конструктивных изменений и 

дополнений в изделие 

1 0 1  Практическая 

работа; 

31
. 

Внесение конструктивных изменений и 

дополнений в изделие 

1 0 1  Практическая 

работа; 

32
. 

Внесение конструктивных изменений в 

изделие 

1 0 1  Практическая 

работа; 
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33. Демонстрация учителем 

готовых материалов на 

информационных носителях 

1 0 1  Практическая 

работа; 

34. Поиск информации. Интернет 

как источник информации. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 0 34  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Технология, 2 класс/Лутцева Е.А., Зуева Т.П., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 

Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Е.А.Лутцева  

Т.П. Зуева  

Технология 2 класс  

Методическое пособие с поурочными разработками 

"Просвещение" 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

‒ Издательство «Просвещение» www.prosv.ru (раздел «Перспектива» 

http://old.prosv.ru/umk/perspektiva) 

‒ Федерация Интернет-образования, сетевое объединение методистов www.som.fio.ru‒ Российская 

версия международного проекта Сеть творческих учителей it-n.ru‒ Российский общеобразовательный 

Портал www.school.edu.ru 

‒ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

www.school-collection.edu.ru 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

Магнитная доска, колонки, компьютер, таблицы 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, ДЕМОНСТРАЦИЙ 

Инструменты, таблицы, материалы по теме. 
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«Технология» 
для 3 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Технология» включает: пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику 

психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и 

тематическому  

планированию. 

Содержание обучения раскрывается через модули. Приведён перечень универсальных учебных 

действий — познавательных, коммуникативных и регулятивных, формирование которых может 

быть достигнуто средствами учебного предмета «Технология» с учётом возрастных особенностей 

обучающихся начальных классов. В познавательных универсальных учебных действиях выделен 

специальный раздел «Работа с информацией». С учётом того, что выполнение правил совместной 

деятельности строится на интеграции регулятивных УУД (определённые волевые усилия,  

саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании 

отношений) и коммуникативных УУД (способность вербальными средствами устанавливать 

взаимоотношения), их перечень дан в специальном разделе — «Совместная деятельность». 

 Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в 

начальной школе. 

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по 

предметной области (предмету) «Технология» и обеспечивает обозначенную в нём 

содержательную составляющую по данному учебному предмету. 

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками отечественного  

образования, обозначенными во ФГОС НОО, данная программа обеспечивает реализацию  

обновлённой концептуальной идеи учебного предмета «Технология». Её особенность состоит в 

формировании у обучающихся социально ценных качеств, креативности и общей культуры 

личности. Новые социально-экономические условия требуют включения каждого учебного 

предмета в данный процесс, а уроки технологии обладают большими специфическими резервами 

для решения данной задачи, особенно на уровне начального образования. В частности, курс 

технологии обладает возможностями в укреплении фундамента для развития умственной 

деятельности обучающихся начальных классов. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных связей. 

 Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с 

учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными 

числами. 

 Изобразительное искусство — использование средств художественной выразительности, 

законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 
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 Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный источник 

инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные 

традиции.  Родной язык — использование важнейших видов речевой деятельности и 

основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов 

практической деятельности. 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-

практическая деятельность как необходимая составляющая целостного процесса 

интеллектуального, а также духовного и нравственного развития обучающихся младшего 

школьного возраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой формирования 

познавательных способностей школьников, стремления активно знакомиться с историей  

материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительного отношения 

к ним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у обучающихся 

социально-значимых практических умений и опыта преобразовательной творческой деятельности 

как предпосылки для успешной социализации личности младшего школьника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, которая 

направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства 

ответственности, умения искать и использовать информацию. 

 ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»   

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, формирование у них 

функциональной грамотности на базе освоения культурологических и конструкторско- 

технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках 

исторически меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, 

представленных в содержании учебного предмета. 

 Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо 

решение системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и воспитательных. 

 Образовательные задачи курса:  

 формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как 

важной части общей культуры человека;  

 становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) мире 

как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, правилах и 

технологиях создания, исторически развивающихся и современных производствах и профессиях;  

 формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с простейшей 

технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема);  

 формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, технологиях их 

обработки и соответствующих умений. 

 Развивающие задачи:  

 развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений;  

 расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования 

полученных знаний и умений в практической деятельности;  

 развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельности 
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посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения практических заданий;  

 развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской деятельности. 

 Воспитательные задачи:  

 воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, понимания 

ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире;  

 развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции, 

активности и инициативности;  

 воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной деятельности, 

мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации;  

 становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к окружающей  

природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы;  

 воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил культуры 

общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Технология» в 3 классе — 34 

часа (по 1 часу в неделю). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1. Технологии, профессии и производства  

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. 

Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. 

 Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнообразие предметов 

рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства. 

Современные производства и профессии, связанные с обработкой материалов, аналогичных 

используемым на уроках технологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, размеров, материала 

и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония в предметном ансамбле; 

гармония предметной и окружающей среды (общее представление). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни современного 

человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения природных законов — 

жёсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как устойчивая геометрическая форма и 

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 

подчинённый). 

2. Технологии ручной обработки материалов  

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов. 

Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных видах изделий;  

сравнительный анализ технологий при использовании того или иного материала (например, 

аппликация из бумаги и ткани, коллаж и 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 приёмов их рационального и безопасного использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор материалов и инструментов; экономная разметка материалов; обработка с целью получения 

деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений). Рицовка. Изготовление объёмных изделий из развёрток. Преобразование развёрток 

несложных форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, тонкий, цветной 

и др.). Чтение и построение простого чертежа/эскиза развёртки изделия. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Решение задач на внесение необходимых дополнений и изменений в 

схему, чертёж, эскиз. Выполнение измерений, расчётов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение отверстий шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканых материалов 

для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого стежка (крестик, стебельчатая и 

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  

 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; жёсткость и устойчивость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических устройств, бытовых 

конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций (отдельных узлов, соединений) с 

учётом дополнительных условий (требований). Использование измерений и построений для решения 

практических задач. Решение задач на мысленную трансформацию трёхмерной конструкции в 

развёртку (и наоборот). 

 4. Информационно-коммуникативные технологии  

 Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой 

человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. Источники 

информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный 

компьютер и 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, Интернет[1], 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 учётом предложенных условий;  

 классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку 

(используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки);  

 читать и воспроизводить простой чертёж/эскиз развёртки изделия;  

 восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 

 Работа с информацией:  

 анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей и макетов изучаемых объектов;  

 на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов работы; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы;  

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и 

практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

Коммуникативные УУД:  

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 
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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 её решения;  

 прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, предлагать план 

действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по плану;  

 выполнять действия контроля и оценки; выявлять ошибки и недочёты по результатам работы, 

устанавливать их причины и искать способы устранения;  

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

 Совместная деятельность:  

 выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по симпатии, но и по деловым 

качествам;  

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

общий результат работы;  

 выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие;  

 осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части работы. 

1037



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

 В результате изучения предмета «Технология» у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные новообразования:  

 первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров;  

 осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического  

сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к сохранению 

окружающей среды;  

 понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; чувство 

сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным традициям других 

народов;  

 проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; эстетические 

чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и образов  

природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры;  

 проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой преобразующей 

деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к творческому труду, работе на 

результат; способность к различным видам практической преобразующей деятельности;  

 проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: организованность, 

аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными проблемами; 

 готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; проявление 

толерантности и доброжелательности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

 Познавательные УУД:  

 ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изученного), 

использовать изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях;  

 осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

 сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия;  

 делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) по 

изучаемой тематике;  

 использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой 

деятельности;  

 комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии с 

технической, технологической или декоративно-художественной задачей;  

 понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов 

природы, доступного исторического и современного опыта технологической деятельности. 

 Работа с информацией:  

 осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других 

доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

 анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для 

решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять действия моделирования, 
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работать с моделями;  

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и 

практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать объективность 

информации и возможности её использования для решения конкретных учебных задач;  

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках. 

 Коммуникативные УУД:  

 вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и дополнения; 

формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; выслушивать разные 

мнения, учитывать их в диалоге;  

 создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-

прикладного искусства народов России;  

 строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (небольшие 

тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания;  

 объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

 Регулятивные УУД:  

 рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наведение 

порядка, уборка после работы);  

 выполнять правила безопасности труда при выполнении работы;  

 планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью;  

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами, 

прогнозировать действия для получения необходимых результатов;  

 выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок;  

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

 Совместная деятельность:  

 организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: 

обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и подчинённого; 

осуществлять продуктивное сотрудничество;  

 проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и оценивать их 

достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при необходимости помощь; 

 понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений предлагаемых 

проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и 

способов для его практического воплощения; предъявлять аргументы для защиты продукта проектной 

деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:  

 понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», «искусственный 

материал»;  

 выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного 

искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного);  

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и 

распространённые в крае ремёсла;  

 называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.); 
1039



 

 читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов 

(линейка, угольник, циркуль);  

 узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая);  

 безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом;  

 выполнять рицовку;  

 выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками;  

 решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в соответствии с 

новыми/дополненными требованиями; использовать 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. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата  
изучения 

Виды деятельности Виды,  
формы  
контроля 

Электронные  
(цифровые)  
образовательные 

ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

Модуль 1. ТЕХНОЛОГИИ, ПРОФЕССИИ И ПРОИЗВОДСТВА 

1.1. Непрерывность процесса деятельностного освоения мира 

человеком и создания культуры. Материальные и духовные 

потребности человека как движущие силы прогресса 

0.5 0 0.5  Соблюдать правила безопасной работы, выбор 

инструментов и приспособлений в зависимости от 

технологии изготавливаемых изделий;  
Рассматривать разнообразие творческой трудовой 

деятельности в современных условиях; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

1.2. Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных 

условиях. Разнообразие предметов рукотворного мира:  
архитектура, техника, предметы быта и декоративно- 
прикладного искусства 

0.5 0 0.5  Анализировать устройство изделия, определять в нём 

детали и способы их соединения;  
Рассматривать разнообразие творческой трудовой 

деятельности в современных условиях;  
Приводить примеры традиций и праздников народов 

России, ремёсел, обычаев и производств, связанных с 

изучаемыми материалами и производствами; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

1.3. Современные производства и профессии, связанные с 

обработкой материалов, аналогичных используемым на 

уроках технологии 

0.5 0 0.5  Изучать возможности использования изучаемых  
инструментов и приспособлений людьми разных  
профессий;  
Использовать свойства материалов при работе над  
изделиями;  
Рассматривать варианты решения человеком  
конструкторских инженерных задач (различные отрасли, 

профессии) на основе изучения природных законов —

жёсткость конструкции (трубчатые сооружения;  
треугольник как устойчивая геометрическая форма); 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

1.4. Общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие формы, размеров, материала и внешнего 

оформления изделия его назначению 

0.5 0 0.5  Учитывать при работе над изделием 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); 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

1.5. Стилевая гармония в предметном ансамбле; гармония 

предметной и окружающей среды (общее представление) 
1 0 1  Отбирать материалы и инструменты, необходимые для 

выполнения изделия в зависимости от вида работы, 

заменять их (с помощью учителя);  
Рассматривать разнообразие творческой трудовой 

деятельности в современных условиях; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

1.6. Мир современной техники. Информационно- 
коммуникационные технологии в жизни современного человека 

1 0 1  Рассматривать разнообразие творческой трудовой 

деятельности в современных условиях; 
Практическая 

работа; 
РЭШ 

1.7. Решение человеком инженерных задач на основе изучения 

природных законов — жёсткость конструкции (трубчатые 

сооружения, треугольник как устойчивая геометрическая форма 

и др.) 

1 0 1  Рассматривать варианты решения человеком  
конструкторских инженерных задач (различные отрасли, 

профессии) на основе изучения природных законов —

жёсткость конструкции (трубчатые сооружения;  
треугольник как устойчивая геометрическая форма); 

Практическая 

работа; 
РЭШ 
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1.8. Бережное и внимательное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов и идей для технологий будущего 
1 0 1  Использовать свойства материалов при работе над 

изделиями; 
Практическая 

работа; 
РЭШ 

1.9. Элементарная творческая и проектная деятельность. 
Коллективные, групповые и индивидуальные проекты в рамках 

изучаемой тематики 

1 0 1  Рассматривать варианты решения человеком  
конструкторских инженерных задач (различные отрасли, 

профессии) на основе изучения природных законов —

жёсткость конструкции (трубчатые сооружения;  
треугольник как устойчивая геометрическая форма);  
Определять самостоятельно этапы изготовления изделия на 

основе анализа готового изделия, текстового и/или  
слайдового плана, работы с технологической картой; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

1.10. Совместная работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества; распределение работы, выполнение 

социальных ролей (руководитель/лидер и подчинённый) 

1 0 1  Анализировать устройство изделия, определять в нём 

детали и способы их соединения; 
Практическая 

работа; 
РЭШ 

Итого по модулю 8  

Модуль 2. ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 

2.1. Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и 

синтетических материалов 
0.5 0 0.5  Выбирать материал в зависимости от назначения изделия; 

Наблюдать за использованием пластичных материалов в 

жизнедеятельности человека; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

2.2. 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.) 

0.5 0 0.5  Наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства изучаемых 

видов бумаги (состав, цвет, прочность); определять виды 

бумаги и картона (гофрированный, толстый, тонкий, 

цветной и др.). Самостоятельно выбирать вид бумаги для 

изготовления изделия и объяснять свой выбор. 
Использовать свойства бумаги и картона при изготовлении 

объёмных изделий, создании декоративных композиций. 

Осваивать отдельные приёмы работы с бумагой, правила 

безопасной работы, правила разметки деталей. Выполнять 

рицовку на картоне с помощью канцелярского ножа,  
отверстия шилом; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

2.3. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

технологическим свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия 

0.5 0 0.5  При освоении новой технологии (художественной техники) 

выполнения изделия анализировать конструкцию с опорой 

на образец;  
Применять общие правила создания предметов  
рукотворного мира: соответствие формы, размеров,  
материала и внешнего оформления изделия его  
назначению;  
Отбирать необходимые материалы для изделий,  
обосновывать свой выбор; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

2.4. Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, 

канцелярский нож, шило, и др.); называние и выполнение 

приёмов их рационального и безопасного использования 

0.5 0 0.5  Применять правила рационального и безопасного  
использования инструментов (угольник, циркуль, игла, шило 

и др.);  
Самостоятельно организовывать свою деятельность:  
подготавливать рабочее место для работы с бумагой и  
картоном, правильно и рационально размещать  
инструменты и материалы в соответствии с  
индивидуальными особенностями; под контролем учителя в 

процессе выполнения изделия проверять и восстанавливать 

порядок на рабочем месте; убирать рабочее место; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 
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2.5. 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). Биговка (рицовка) 

0.5 0 0.5  Читать простейшие чертежи развёрток, схемы изготовления 

изделия и выполнять изделие по заданному чертежу под 

руководством учителя;  
Выполнять несложные расчёты размеров деталей изделия, 

ориентируясь на образец, эскиз или технический рисунок. 

Выстраивать простые чертежи/эскизы развёртки изделия. 
Выполнять разметку деталей с опорой на простейший 

чертёж, эскиз. Решать задачи на внесение необходимых 

дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз; 

Практическая 

работа;  
Тестирование; 

Диктант; 

 

2.6. Изготовление объёмных изделий из развёрток. Преобразование 

развёрток несложных форм 
0.5 0 0.5  Читать простейшие чертежи развёрток, схемы изготовления 

изделия и выполнять изделие по заданному чертежу под 

руководством учителя;  
Выполнять несложные расчёты размеров деталей изделия, 

ориентируясь на образец, эскиз или технический рисунок. 

Выстраивать простые чертежи/эскизы развёртки изделия. 
Выполнять разметку деталей с опорой на простейший 

чертёж, эскиз. Решать задачи на внесение необходимых 

дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

2.7. Технология обработки бумаги и картона. Виды картона 

(гофрированный, толстый, тонкий, цветной и др.) 
0.5 0 0.5  Изготавливать несложные конструкции изделий из бумаги 

и картона по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. Применять 

разнообразные технологии и способы обработки  
материалов в различных видах изделий; проводить  
сравнительный анализ технологий при использовании того 

или иного материала; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

2.8. Чтение и построение простого чертежа/эскиза развёртки изделия 0.5 0 0.5  Выполнять несложные расчёты размеров деталей изделия, 

ориентируясь на образец, эскиз или технический рисунок. 

Выстраивать простые чертежи/эскизы развёртки изделия. 
Выполнять разметку деталей с опорой на простейший 

чертёж, эскиз. Решать задачи на внесение необходимых 

дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

2.9. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. 

Решение задач на внесение необходимых дополнений и 

изменений в схему, чертёж, эскиз 

0.5 0 0.5  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; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

2.10 Выполнение измерений, расчётов, несложных построений 0.5 0 0.5  Выполнять несложные расчёты размеров деталей изделия, 

ориентируясь на образец, эскиз или технический рисунок. 

Выстраивать простые чертежи/эскизы развёртки изделия. 
Выполнять разметку деталей с опорой на простейший 

чертёж, эскиз. Решать задачи на внесение необходимых 

дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

2.11. Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского 

ножа, выполнение отверстий шилом 
0.5 0 0.5  Отбирать необходимые материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; 
Практическая 

работа; 
РЭШ 

2.12. Технология обработки текстильных материалов 0.5 0 0.5  Понимать технологию обработки текстильных материалов; Практическая 

работа; 
РЭШ 
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2.13. Использование трикотажа и нетканых материалов для 

изготовления изделий 
0.5 0 0.5  Определять и различать ткани, трикотаж, нетканое полотно. 

Знать особенности строения ткани, трикотажа, нетканого 

полотна; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

2.14. Использование вариантов строчки косого стежка (крестик, 

стебельчатая и др.) и/или вариантов строчки петельного стежка 

для соединения деталей изделия и отделки 

0.5 0 0.5  Подбирать ручные строчки (варианты строчки прямого и 

косого стежков) для сшивания и отделки изделий; 
Практическая 

работа; 
РЭШ 

2.15. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями) 1 0 1  Выполнять простейший ремонт изделий (пришивание 

пуговиц); 
Практическая 

работа; 
РЭШ 

2.16. Изготовление швейных изделий из нескольких деталей 1 0 1  Выполнять раскрой деталей по готовым собственным 

несложным лекалам (выкройкам);  
Решать конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, упражнения; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

2.17. Использование дополнительных материалов. Комбинирование 

разных материалов в одном изделии 
1 0 1  Самостоятельно применять правила безопасной и  

аккуратной работы ножницами, иглой, клеем;  
Изучать исторические народные ремёсла, современные 

производства и профессии, связанные с технологиями 

обработки текстильных материалов;  
Рассматривать и анализировать образцы изделий;  
Выполнять отделку изделия аппликацией, вышивкой и 

отделочными материалами; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

Итого по модулю 10  

Модуль 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

3.1. Конструирование и моделирование изделий из различных 

материалов, в том числе наборов «Конструктор» по заданным 

условиям (технико-технологическим, функциональным, 

декоративно-художественным) 

2 0 2  Использовать в практической работе основные  
инструменты и приспособления для ручного труда  
(гаечный ключ, отвёртка), применять правила безопасной и 

аккуратной работы;  
Определять детали конструктора (площадки, планки, оси, 

кронштейны, уголки, колёса, винты, гайки) и инструменты 

(отвёртка, гаечный ключ), необходимые на каждом этапе 

сборки; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

3.2. Способы подвижного и неподвижного соединения деталей набора 

«Конструктор», их использование в изделиях; жёсткость и 

устойчивость конструкции 

2 0 2  Использовать виды соединения деталей конструкции —

подвижное и неподвижное, различать способы подвижного и 

неподвижного соединения деталей наборов типа 
«Конструктор», их использование в изделиях, жёсткость и 

устойчивость конструкции; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

3.3. Создание простых макетов и моделей архитектурных  
сооружений, технических устройств, бытовых конструкций 

2 0 2  Создавать простые макеты и модели архитектурных 

сооружений, технических устройств, бытовых  
конструкций; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

3.4. Выполнение заданий на доработку конструкций (отдельных 

узлов, соединений) с учётом дополнительных условий  
(требований) 

2 0 2  Дорабатывать конструкции (отдельных узлов, соединений) с 

учётом дополнительных условий (требований); 
Практическая 

работа; 
РЭШ 

3.5. Использование измерений и построений для решения 

практических задач 
2 0 2  Использовать измерения и построения для решения 

практических задач; 
Практическая 

работа; 
РЭШ 
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3.6. Решение задач на мысленную трансформацию трёхмерной 

конструкции в развёртку (и наоборот) 
2 0 2  Решать задачи на трансформацию трёхмерной конструкции в 

развёртку (и наоборот); 
Практическая 

работа; 
РЭШ 

Итого по модулю 12  

Модуль 4. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

4.1. Информационная среда, основные источники (органы  
восприятия) информации, получаемой человеком. Сохранение и 

передача информации 

0.5 0 0.5  Различать, сравнивать источники информации,  
используемые человеком в быту: телевидение, радио, 

печатные издания, персональный компьютер и др.; 

Различать основные источники (органы восприятия) 

информации, получаемой человеком; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

4.2. Информационные технологии. Источники информации,  
используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные 

издания, персональный компьютер и др. 

0.5 0 0.5  Различать основные источники (органы восприятия) 

информации, получаемой человеком; 
Практическая 

работа; 
РЭШ 

4.3. 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 

1 0 1  Понимать значение ИКТ в жизни современного человека; 

Использовать компьютер для поиска, хранения и  
воспроизведения информации; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

4.4. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-

классы) с мастерами, Интернет, видео, DVD) 
1 0 1  Работать с доступной информацией (книги, музеи, беседы 

(мастер-классы) с мастерами, Интернет, видео, DVD); 
Практическая 

работа; 
РЭШ 

4.5. Работа с текстовым редактором Microsoft Word или другим 1 0 1  Осваивать правила набора текста, работу с программой 

MicrosoftWord (или другой), понимать её назначение. 
Создавать и сохранять документ в программе  
MicrosoftWord (или другой), форматировать (выбор  
шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца) и 

печатать документ;  
Выполнять простейшие операции над готовыми файлами и 

папками (открывать, читать);  
Создавать небольшие тексты, редактировать их; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

Итого по модулю 4  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 0 34  
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата  

изучения 

Виды,  

формы  

контроля 
всего  контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Процесс освоения мира человеком. 

Разнообразие творческой трудовой 

деятельности в современных условиях 

1 0 1  Практическая 

работа; 

2. Современные производства и  

профессии, связанные с обработкой 

материалов 

1 0 1  Практическая 

работа; 

3. Стилевая гармония в предметном 

ансамбле 

1 0 1  Практическая 

работа; 

4. Мир современной техники 1 0 1  Практическая 

работа; 

5. Решение человеком инженерных задач 

на основе изучения природных  

законов 

1 0 1  Практическая 

работа; 

6. Бережное и внимательное отношение к 

природе как источнику ресурсов и  

идей 

1 0 1  Практическая 

работа; 

7. Элементарная творческая и проектная 

деятельность. 

Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты по 

изучаемой тематике 

1 0 1  Практическая 

работа; 

8. Совместная работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества 

1 0 1  Практическая 

работа; 

9. Виды искусственных и синтетических 

материалов. Разнообразие технологий 

и способов обработки 

1 0 1  Практическая 

работа; 

10. Выбор материалов по их свойствам. 

Инструменты, приспособления.Приемы 

использования. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

11. Углубление представлений о  

технологическом  

процессе. Изготовление 

объемных изделий и разверток. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

12. Технология обработки бумаги и 

картона. Чтение простого чертежа. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

13. Разметка деталей. Выполнение 

измерений, расчетов, построений. 

1 0 1  Практическая 

работа; 
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14. Выполнение рицовки на картоне. 1 0 1  Практическая 

работа; 

15. Технология обработки текстильных 

материалов. Трикотаж. Использование 

вариантов сточки косого стежка 

1 0 1  Практическая 

работа; 

16. Пришивание пуговиц 1 0 1  Практическая 

работа;  

Тестирование; 

17. Изготовление швейных изделий из 

нескольких деталей 

1 0 1  Практическая 

работа; 

18. Использование дополнительных  

материалов. Комбинирование разных 

материалов в одном изделии. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

19. Конструирование и моделирование 

изделий из различных материалов 

1 0 1  Практическая 

работа; 

20. Набор " Конструктор" 1 0 1  Практическая 

работа; 

21. Способы подвижного и неподвижного 

соединения деталей 

1 0 1  Практическая 

работа; 

22. Жесткость и устойчивость 

конструкций 

1 0 1  Практическая 

работа; 

23. Создание простых макетов и модулей 

архитектурных сооружений 

1 0 1  Практическая 

работа; 

24. Создание макетов технических 

устройств 

1 0 1  Практическая 

работа;  

Тестирование; 

25. Выполнение заданий на доработку 

конструкций 

1 0 1  Практическая 

работа; 

26. Учет дополнительных требований 1 0 1  Практическая 

работа; 

27. Использование измерений и  

построений для решения практических 

задач. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

28. Использование измерений и  

построений для решения практических 

задач. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

29. Решение задач на трансформацию  

трехмерной конструкции в развертку и 

наоборот 

1 0 1  Практическая 

работа;  

Тестирование; 

30. Решение задач на трансформацию  

трехмерной конструкции в развертку и 

наоборот 

1 0 1  Практическая 

работа; 
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31. Основные источники информации. 

Персональный компьютер. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

32. Современный информационный мир. 

Правила пользования ПК. Назначение 

основных устройств ПК 

1 0 1  Практическая 

работа; 

33. Работа с доступной информацией 1 0 1  Практическая 

работа; 

34. Работа с текстовым редактором 

Microsoft Word 

1 0 1  Практическая 

работа; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 0 34  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Технология, 3 класс/Лутцева Е.А., Зуева Т.П., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 

Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Е.А.Лутцева  

Т.П. Зуева  

Технология 3 класс  

Методическое пособие с поурочными разработками 

"Просвещение" 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

‒ Издательство «Просвещение» www.prosv.ru (раздел «Перспектива» 

http://old.prosv.ru/umk/perspektiva) 

‒ Федерация Интернет-образования, сетевое объединение методистов www.som.fio.ru‒ Российская 

версия международного проекта Сеть творческих учителей it-n.ru‒ Российский общеобразовательный 

Портал www.school.edu.ru 

‒ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

www.school-collection.edu.ru 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

Магнитная доска, колонки, компьютер, таблицы. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Инструменты, таблицы, материалы по теме. 
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«Технология» 
для 4 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Технология» включает: пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы учебного предмета, тематическое 

планирование. (Федеральный̆ государственный̆ стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 г. № 286 (зарегистрирован Министерством юстиции 

РФ от 05.07.2021 г. № 64100). 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику 

психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и тематическому  

планированию. 

Содержание обучения раскрывается через модули. Приведён перечень универсальных учебных 

действий — познавательных, коммуникативных и регулятивных, формирование которых может быть 

достигнуто средствами учебного предмета «Технология» с учётом возрастных особенностей 

обучающихся начальных классов. В познавательных универсальных учебных действиях выделен 

специальный раздел «Работа с информацией». С учётом того, что выполнение правил совместной 

деятельности строится на интеграции регулятивных УУД (определённые волевые усилия,  

саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании 

отношений) и коммуникативных УУД (способность вербальными средствами устанавливать 

взаимоотношения), их перечень дан в специальном разделе — «Совместная деятельность». 

 Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а 

также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по 

предметной области (предмету) «Технология» и обеспечивает обозначенную в нём 

содержательную составляющую по данному учебному предмету. 

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками отечественного  

образования, обозначенными во ФГОС НОО, данная программа обеспечивает реализацию  

обновлённой концептуальной идеи учебного предмета «Технология». Её особенность состоит в 

формировании у обучающихся социально ценных качеств, креативности и общей культуры личности. 

Новые социально-экономические условия требуют включения каждого учебного предмета в данный 

процесс, а уроки технологии обладают большими специфическими резервами для решения данной 

задачи, особенно на уровне начального образования. В частности, курс технологии обладает 

возможностями в укреплении фундамента для развития умственной деятельности обучающихся 

начальных классов. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных связей. 

 Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учетом 

основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

 Изобразительное искусство — использование средств художественной выразительности, законов 

и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

 Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный источник инженерно-

художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные традиции. 

 Родной язык — использование важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных 

текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности. 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 1050



Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-практическая 

деятельность как необходимая составляющая целостного процесса интеллектуального, а также 

духовного и нравственного развития обучающихся младшего школьного возраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой формирования 

познавательных способностей школьников, стремления активно знакомиться с историей  

материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительного отношения к 

ним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у обучающихся 

социально-значимых практических умений и опыта преобразовательной творческой деятельности как 

предпосылки для успешной социализации личности младшего школьника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, которая направлена 

на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать 

и использовать информацию. 

 ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, формирование у них 

функциональной грамотности на базе освоения культурологических и конструкторско- 

технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках исторически 

меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, представленных в 

содержании учебного предмета. 

 Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо решение 

системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и воспитательных. 

 Образовательные задачи курса:  

 формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как важной 

части общей культуры человека;  

 становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) мире как 

результате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, правилах и технологиях 

создания, исторически развивающихся и современных производствах и профессиях;  

 формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с простейшей 

технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема);  

 формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, технологиях их 

обработки и соответствующих умений. 

 Развивающие задачи:  

 развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через формирование 

практических умений;  

 расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования полученных 

знаний и умений в практической деятельности;  

 развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельности посредством 

включения мыслительных операций в ходе выполнения практических заданий;  

 развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской деятельности. 

 Воспитательные задачи:  

 воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, понимания 

ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире;  

 развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, добросовестного 

и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и 

инициативности;  

 воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной деятельности, 

мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации;  

 становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к окружающей 1051



 

природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы;  

 воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил культуры 

общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Технология» в 4 классе — 34 

часа (по 1 часу в неделю). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 1. Технологии, профессии и производства  

 Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в развитии 

технического прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов с определёнными 

заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как универсальное сырьё. 

Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и 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 её защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. Бережное и 

уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий с учётом 

традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и 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  

 Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. Создание 

синтетических материалов с заданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. Внесение 

дополнений и изменений в условные графические изображения в соответствии с  

дополнительными/изменёнными требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с замыслом, 

особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов разметки деталей, сборки 

изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных материалов в одном изделии. 

 Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью чертёжных 

инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о видах тканей 

(натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей использования. Дизайн 

одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Подбор текстильных материалов в  

соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей по готовым лекалам 

(выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного стежка и её варианты («тамбур» и др.), её 

назначение (соединение и отделка деталей) и/или строчки петлеобразного и крестообразного стежков 

(соединительные и отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки изделий. 

Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. Общее  

знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их обработки в сравнении с 

освоенными материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 

 3. Конструирование и моделирование  

 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 
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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  

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, предметной 

преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск дополнительной 

информации по тематике творческих и проектных работ, использование рисунков из ресурса 

компьютера в оформлении изделий и 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;  

 соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в действии, вносить 

необходимые дополнения и изменения;  

 классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку 

(используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки);  

 выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов/изделий с учётом 

указанных критериев;  

 анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и  

второстепенные составляющие конструкции. 

 Работа с информацией:  

 находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными источниками, 

анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей;  

 на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов работы; 

 использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или  

материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями;  

 осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ; 

 использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и 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 ремёсел на Руси и в России, высказывать своё отношение к 
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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 её в 

соответствии с планом;  

 на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их результатами 

прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого результата;  

 выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; процесса и результата деятельности, при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;  

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

 Совместная деятельность:  

 организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять роли, 

выполнять функции руководителя или подчинённого, осуществлять продуктивное сотрудничество, 

взаимопомощь;  

 проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы; в доброжелательной 

форме комментировать и оценивать их достижения;  

 в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложения и пожелания; 

выслушивать и принимать к сведению мнение одноклассников, их советы и пожелания; с уважением 

относиться к разной оценке своих достижений. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ»НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

 В результате изучения предмета «Технология» у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные новообразования:  

 первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров;  

 осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического  

сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к сохранению 

окружающей среды;  

 понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; чувство 

сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным традициям других 

народов;  

 проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; эстетические 

чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и образов  

природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры;  

 проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой преобразующей 

деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к творческому труду, работе на 

результат; способность к различным видам практической преобразующей деятельности;  

 проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: организованность, 

аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными проблемами; 

 готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; проявление 

толерантности и доброжелательности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

 Познавательные УУД:  

 ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изученного), 

использовать изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях;  

 осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

 сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия;  

 делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) по 

изучаемой тематике;  

 использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой 

деятельности;  

 комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии с 

технической, технологической или декоративно-художественной задачей;  

 понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов 

природы, доступного исторического и современного опыта технологической деятельности. 

 Работа с информацией:  

 осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других 

доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

 анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для 

решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять действия моделирования, 
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работать с моделями;  

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и 

практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать объективность 

информации и возможности её использования для решения конкретных учебных задач;  

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках. 

 Коммуникативные УУД:  

 вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и дополнения; 

формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; выслушивать разные 

мнения, учитывать их в диалоге;  

 создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-

прикладного искусства народов России;  

 строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (небольшие 

тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания;  

 объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

 Регулятивные УУД:  

 рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наведение 

порядка, уборка после работы);  

 выполнять правила безопасности труда при выполнении работы;  

 планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью;  

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами, 

прогнозировать действия для получения необходимых результатов;  

 выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок;  

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

 Совместная деятельность:  

 организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: 

обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и подчинённого; 

осуществлять продуктивное сотрудничество;  

 проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и оценивать их 

достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при необходимости помощь; 

 понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений предлагаемых 

проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и 

способов для его практического воплощения; предъявлять аргументы для защиты продукта проектной 

деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 К концу обучения в четвёртом 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 приёмы обработки различных материалов (например, 

плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр.), комбинировать различные способы в 

зависимости и от поставленной задачи; оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными 

строч- ками;  

 выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие виды 

технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять по 

ней работу;  

 решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции изделия: на 

достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением функционального 

назначения изделия;  

 на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-конструкторские задачи 

по созданию изделий с заданной функцией;  

 создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием изображений 

на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание 

абзаца);  

 работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power Point;  

 решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, осуществлять 

выбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно представлять продукт 

проектной деятельности;  

 осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; предлагать идеи для 

обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться; участвовать в  

распределении ролей, координировать собственную работу в общем процессе. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата  
изучения 

Виды деятельности Виды,  
формы  
контроля 

Электронные  
(цифровые)  
образовательные 

ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

Модуль 1. ТЕХНОЛОГИИ, ПРОФЕССИИ И ПРОИЗВОДСТВА 

1.1. Профессии и технологии современного мира 1 0 1  Соблюдать правила безопасной работы, выбирать инструменты и  
приспособления в зависимости от технологии изготавливаемых изделий. 
Рационально и безопасно использовать и хранить инструменты, с 

которыми ученики работают на уроках;  
Изучать современные производства и профессии, связанные с  
обработкой материалов, аналогичных используемым на уроках 

технологии;  
Рассматривать профессии и технологии современного мира,  
использование достижений науки в развитии технического прогресса; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

1.2. Использование достижений науки в развитии 

технического прогресса. 
1 0 1  Изучать современные производства и профессии, связанные с 

обработкой материалов, аналогичных используемым на уроках 

технологии; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

1.3. Изобретение и использование синтетических  
материалов с определёнными заданными свойствами 

в различных отраслях и профессиях. Нефть как  
универсальное сырьё. Материалы, получаемые из 

нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и др.) 

1 0 1  Рассматривать использование нефти в производстве как универсального 

сырья. Называть материалы, получаемые из нефти; 
Практическая 

работа; 
РЭШ 

1.4. Профессии, связанные с опасностями (пожарные, 

космонавты, химики и др.) 
1 0 1  Изучать влияние современных технологий и преобразующей 

деятельности человека на окружающую среду, способы её защиты; 
Практическая 

работа; 
РЭШ 

1.5. Информационный мир, его место и влияние на жизнь 

и деятельность людей. Влияние современных  
технологий и преобразующей деятельности человека 

на окружающую среду, способы её защиты 

1 0 1  Изучать влияние современных технологий и преобразующей 

деятельности человека на окружающую среду, способы её защиты; 
Практическая 

работа; 
РЭШ 

1.6. Сохранение и развитие традиций прошлого в 

творчестве современных мастеров. Бережное и 

уважительное отношение людей к культурным 

традициям. Изготовление изделий с учётом  
традиционных правил и современных технологий 

(лепка, вязание, шитьё, вышивка и др.) 

1 0 1  Изготавливать изделия с учётом традиционных правил и современных 

технологий (лепка, шитьё, вышивка и др.); 
Практическая 

работа; 
РЭШ 

1.7. Элементарная творческая и проектная деятельность 

(реализация заданного или собственного замысла, 

поиск оптимальных конструктивных и  
технологических решений) 

2 0 2  Определять этапы выполнения изделия на основе анализа образца, 

графической инструкции и самостоятельно; 
Практическая 

работа; 
РЭШ 
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1.8. Коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты на основе содержания материала, 

изучаемого  
в течение учебного года 

2 0 2  Использовать конструктивные и художественные свойства материалов в 

зависимости от поставленной задачи;  
Осознанно выбирать материалы в соответствии с конструктивными 

особенностями изделия;  
Определять этапы выполнения изделия на основе анализа образца, 

графической инструкции и самостоятельно; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

1.9. Использование комбинированных техник создания 

конструкций по заданным условиям в выполнении 

учебных проектов 

2 0 2  Осознанно выбирать материалы в соответствии с конструктивными 

особенностями изделия;  
Определять этапы выполнения изделия на основе анализа образца, 

графической инструкции и самостоятельно;  
Рассматривать профессии и технологии современного мира,  
использование достижений науки в развитии технического прогресса; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

Итого по модулю 12  

Модуль 2. ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 

2.1. Синтетические материалы — ткани, полимеры 

(пластик, поролон). Их свойства. Создание  
синтетических материалов с заданными свойствами 

0.5 0 0.5  Объяснять выбор использования пластичных материалов их  
конструктивной и технологической необходимостью для конкретного 

изделия или сочетания с другими материалами;  
Выбирать различные материалы по техническим, технологическим и 

декоративно-прикладным свойствам в зависимости от назначения 

изделия; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

2.2. Использование измерений, вычислений и построений 

для решения практических задач. Внесение  
дополнений и изменений в условные графические 

изображения в соответствии с  
дополнительными/изменёнными требованиями к 

изделию 

0.5 0 0.5  Самостоятельно организовывать свою деятельность: подготавливать 

рабочее место для работы с бумагой и картоном, правильно и  
рационально размещать инструменты и материалы в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся, в процессе  
выполнения изделия самостоятельно контролировать и при  
необходимости восстанавливать порядок на рабочем месте;  
Обосновывать использование свойств бумаги и картона при  
выполнении изделия;  
Читать графические схемы изготовления изделия и выполнять изделие 

по заданной схеме; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

2.3. Технология обработки бумаги и картона. Подбор 

материалов в соответствии с замыслом,  
особенностями конструкции изделия 

0.5 0 0.5  Обосновывать использование свойств бумаги и картона при 

выполнении изделия; 
Практическая 

работа; 
РЭШ 

2.4. Определение оптимальных способов разметки 

деталей, сборки изделия 
0.5 0 0.5  Читать графические схемы изготовления изделия и выполнять изделие по 

заданной схеме;  
Выполнять несложные расчёты размеров деталей изделия, ориентируясь 

на образец, эскиз, технический рисунок или чертёж; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

2.5. Выбор способов отделки. Комбинирование разных 

материалов в одном изделии 
0.5 0 0.5  Выбирать различные материалы по техническим, технологическим и 

декоративно-прикладным свойствам в зависимости от назначения 

изделия;  
Узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приёмы 

ручной обработки материалов в зависимости от их свойств; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 
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2.6. Совершенствование умений выполнять разные 

способы разметки с помощью чертёжных  
инструментов. Освоение доступных художественных 

техник 

0.5 0 0.5  Самостоятельно анализировать конструкцию изделия, обсуждать 

варианты изготовления изделия. Выполнять изделия на основе знаний и 

представлений о технологическом процессе; анализировать устройство и 

назначение изделия; выстраивать последовательность практических 

действий и технологических операций; подбирать материалы и  
инструменты; выполнять экономную разметку, обработку с целью 

получения деталей, сборку, отделку изделия, проверку изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

2.7. Технология обработки текстильных материалов. 
Обобщённое представление о видах тканей  
(натуральные, искусственные, синтетические), их 

свойствах и областей использования 

0.5 0 0.5  Понимать возможности использования специфических свойств  
синтетических тканей для изготовления специальной одежды;  
Сравнивать ткани различного происхождения (внешний вид, толщина, 

прозрачность, гладкость, намокаемость);  
Определять и/или выбирать текстильные и волокнистые материалы для 

выполнения изделия, объяснять свой выбор; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

2.8. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, 

моды, времени. Подбор текстильных материалов в 

соответствии с замыслом, особенностями  
конструкции изделия 

0.5 0 0.5  Иметь представление о дизайне одежды в зависимости от её назначения, 

моды, времени, изготовление моделей народного или исторического 

костюма народов России. Использовать и различать виды аксессуаров в 

одежде; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

2.9. Раскрой деталей по готовым лекалам (выкройкам), 

соб- 
ственным несложным 

0.5 0 0.5  Выполнять раскрой деталей по готовым собственным несложным 

лекалам (выкройкам); 
Практическая 

работа; 
РЭШ 

2.10. Строчка петельного стежка и её варианты («тамбур»и 

др.), её назначение (соединение и отделка деталей) 

и/или строчки петлеобразного и крестообразного 

стежков (соединительные и отделочные) 

0.5 0 0.5  Самостоятельно применять освоенные правила безопасной работы 

инструментами и аккуратной работы с материалами;  
Определять необходимые инструментов и приспособления для ручного 

труда в соответствии с конструктивными особенностями изделий; 

Понимать технологию обработки текстильных материалов;  
Подбирать ручные строчки для сшивания и отделки изделий; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

2.11. Подбор ручных строчек для сшивания и отделки 

изделий. Простейший ремонт изделий 
0.5 0 0.5  Подбирать ручные строчки для сшивания и отделки изделий; Практическая 

работа; 
РЭШ 

2.12. 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 

0.5 0 0.5  Самостоятельно организовывать свою деятельность: подготавливать 

рабочее место для работы с материалом по выбору учителя (например, 

пластик, поролон, пенопласт, соломка или пластиковые трубочки и др.), 

правильно и рационально размещать инструменты и материалы в 

соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся, в 

процессе выполнения изделия самостоятельно контролировать и при 

необходимости восстанавливать порядок на рабочем месте;  
Осознанно соблюдать правила рационального и безопасного  
использования инструментов;  
Наблюдать и исследовать свойства выбранного материала в сравнении со 

свойствами ранее изученных материалов (бумаги, картона,  
природного материала и др.);  
В ходе исследования определять способы разметки, выделения и  
соединения деталей, выполнения сборки и отделки изделия с учётом 

ранее освоенных умений; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

Итого по модулю 6  

Модуль 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 
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3.1. Современные требования к техническим 

устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и др.) 

1 0 1  Анализировать конструкцию реального объекта, сравнивать его с 

образцом и определять основные элементы его конструкции. 
Использовать свойства металлического и пластмассового конструктора 

при создании объёмных изделий;  
Осуществлять поиск оптимальных и доступных новых решений  
конструкторско-технологических проблем на всех этапах  
аналитического и технологического процесса при выполнении  
индивидуальных творческих и коллективных проектных работ  
(изменение конструкции изделия, способов отделки, соединения 

деталей и др.); 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

3.2. Конструирование и моделирование изделий из 

различных материалов, в том числе 

наборов«Конструктор» по проектному 

заданию или собственному замыслу.  

1 0 1  Анализировать и обсуждать конструктивные особенности изделий 

сложной конструкции; подбирать технологию изготовления сложной 

конструкции;  
Анализировать последовательность операций технологического 

производственного процесса изготовления изделий и соотносить с 

последовательностью выполнения изделия на уроке; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

3.3. Поиск оптимальных и доступных новых решений 

конструкторско-технологических проблем на всех 

этапах аналитического и технологического  
процесса при выполнении индивидуальных  
творческих и коллективных проектных работ 

2 0 2  На основе анализа образца самостоятельно выбирать необходимые 

детали на каждом этапе сборки;  
Определять основные этапы конструирования изделий с опорой на 

готовую модель, схему, план работы, заданным условиям; понимать 

информацию, представленную в разных формах;  
Анализировать и обсуждать конструктивные особенности изделий 

сложной конструкции; подбирать технологию изготовления сложной 

конструкции; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

3.4. Робототехника. Конструктивные, соединительные 

элементы и основные узлы робота. Инструменты и 

детали для создания робота. Конструирование робота 

2 0 2  Выбирать необходимые для выполнения изделия детали конструктора и 

виды соединений (подвижное или неподвижное);  
Применять навыки работы с металлическим конструктором;  
Составлять на основе анализа готового образца план выполнения 

изделия; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

3.5. Составление алгоритма действий робота. 

Программирование, тестирование робота 
2 0 2  Осуществлять поиск оптимальных и доступных новых решений 

конструкторско-технологических проблем на всех этапах  
аналитического и технологического процесса при выполнении 

индивидуальных творческих и коллективных проектных работ 

(изменение конструкции изделия, способов отделки, соединения 

деталей и др.); 

Практическая 

работа; 
 

3.6. Преобразование конструкции робота. Презентация 

робота 
2 0 2  Анализировать конструкцию реального объекта, сравнивать его с 

образцом и определять основные элементы его конструкции. 
Использовать свойства металлического и пластмассового конструктора 

при создании объёмных изделий;  
Выбирать необходимые для выполнения изделия детали конструктора 

(при необходимости заменить на доступные) и виды соединений 

(подвижное или неподвижное);  
Применять навыки работы с металлическим конструктором;  
Презентовать готовые конструкции при выполнении творческих и 

коллективных проектных работ; 

Практическая 

работа; 
 

Итого по модулю 10  

Модуль 4. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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4.1. Работа с доступной информацией в Интернете и на 

цифровых носителях информации 
1 0 1  Понимать и самостоятельно соблюдать правила пользования 

персональным компьютером. Называть и определять назначение 

основных устройств компьютера (с которыми работали на уроках); 

Использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения 

информации; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

4.2. Электронные и медиа-ресурсы в художественно-

конструкторской, проектной, предметной  
преобразующей деятельности 

1 0 1  Находить и отбирать разные виды информации в Интернете по 

заданным критериям, для презентации проекта;  
Использовать различные способы получения, передачи и хранения 

информации;  
Использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения 

информации; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

4.3. Работа с готовыми цифровыми материалами 1 0 1  Наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике 

(текст, иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и 

делать выводы и обобщения;  
С помощью учителя создавать печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера; оформлять слайды презентации 

(выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); работать с 

доступной информацией; работать в программе PowerPoint (или другой); 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

4.4. Поиск дополнительной информации по тематике 

творческих и проектных работ, использование 

рисунков из ресурса компьютера в оформлении 

изделий и др. 

1 0 1  Осваивать правила работы в программе PowerPоint (или другой). 
Создавать и сохранять слайды презентации в программе PowerPоint 

(или другой);  
Набирать текст и размещать его на слайде программы PowerPoint (или 

другой), размещать иллюстративный материал на слайде, выбирать 

дизайн слайда; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

4.5. Создание презентаций в программе PowerPoint или 

другой 
2 0 2  Осваивать правила работы в программе PowerPоint (или другой). 

Создавать и сохранять слайды презентации в программе PowerPоint 

(или другой); 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

Итого по модулю 6  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 0 34  
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата  

изучения 

Виды,  

формы  

контроля 
всего  контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Профессии и технологии современного 

мира 

1 0 1  Практическая 

работа; 

2. Использование достижений науки в 

развитии технического прогресса 

1 0 1  Практическая 

работа; 

3. Изобретение и использование  

синтетических материалов в различных 

отраслях и профессиях. Материалы  

получаемые из нефти. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

4. Профессии связанные  опасностями 1 0 1  Практическая 

работа; 

5. Информационный мир, его место и 

влияние на жизнь и деятельность  

людей. Способы защиты окружающей 

среды. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

6. Сохранение и развитие традиций  

прошлого в творчестве современных 

мастеров. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

7. Элементарная творческая и проектная 

деятельность. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

8. Поиск конструктивных и 

технологических решений 

1 0 1  Практическая 

работа; 

9. Коллективные, групповые и  

индивидуальные проекты на основе 

изучаемого материала 

1 0 1  Практическая 

работа; 

10. Коллективные, групповые и  

индивидуальные проекты на основе 

изучаемого материала. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

11. Использование комбинированных 

техник создания конструкций по 

заданным условиям в выполнении 

учебных проектов 

1 0 1  Практическая 

работа; 

12. Использование комбинированных 

техник создания конструкций 

1 0 1  Практическая 

работа; 

13. Синтетические материалы. 

Использование измерений, вычислений 

и построений для решения  

практических задач. 

1 0 1  Практическая 

работа; 
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14. Технологии обработки бумаги и 

картона 

1 0 1  Практическая 

работа; 

15. Выбор способов отделки. 

Комбинирование разных материалов в 

одном изделии. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

16. Технология обработки текстильных 

изделий. Дизайн одежды. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

17. Раскрой деталей по готовым лекалам. 

Строчка петельного шва. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

18. Подбор разных строчек для сшивания и 

отделки изделий. Технология обработки 

синтетических материалов 

1 0 1  Практическая 

работа; 

19. Современные требования к 

техническим устройствам. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

20. Конструирование и моделирование 

различных материалов. Набор  

"Конструктор" 

1 0 1  Практическая 

работа; 

21. Поиск оптимальных решений  

конструкторско-технологических 

проблем 

1 0 1  Практическая 

работа; 

22. Проектная работа 1 0 1  Практическая 

работа; 

23. Робототехника. Конструктивные,  

соединительные элементы и основные 

узлы робота. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

24. Инструменты и детали для создания 

робота. Конструирование робота. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

25. Составление алгоритма действий 

робота. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

26. Программирование, тестирование 

робота. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

27. Преобразование конструкции робота 1 0 1  Практическая 

работа; 

28. Презентация робота 1 0 1  Практическая 

работа; 

29. Работа с доступной информацией в 

Интернете и на цифровых носителях 

информации 

1 0 1  Практическая 

работа; 

30. Электронные и медиа-ресурсы в  

художественно- 

конструкторской, проектной, 

предметной преобразующей 

деятельности 

1 0 1  Практическая 

работа; 
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31. Работа с готовыми цифровыми 

материалами 

1 0 1  Практическая 

работа; 

32. Поиск дополнительной информации по 

тематике творческих и проектных  

работ, использование рисунков из  

ресурса компьютера в оформлении  

изделий 

1 0 1  Практическая 

работа; 

33. Создание презентаций в программе 

PowerPoint 

1 0 1  Практическая 

работа; 

34. Создание презентаций в программе 

PowerPoint 

1 0 1  Практическая 

работа; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 0 34  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Технология, 4 класс/Лутцева Е.А., Зуева Т.П., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 

Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Методические разработки по программе 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

‒ Издательство «Просвещение» www.prosv.ru (раздел «Перспектива» 

http://old.prosv.ru/umk/perspektiva) 

‒ Федерация Интернет-образования, сетевое объединение методистов 

www.som.fio.ru‒ Российская версия международного проекта Сеть творческих 

учителей it-n.ru‒ Российский общеобразовательный Портал www.school.edu.ru 

‒ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

www.school-collection.edu.ru 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

Магнитная доска, колонки, компьютер, таблицы 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Инструменты, таблицы, материалы по теме. 
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«Физическая культура» 

для обучающихся 1 – 4 классов 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по физической культуре для обучающихся 1-4 классов 

разработана на основе:  

 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. 

№286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». (Зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., 

регистрационный № 64100.)  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 г.  

№ 569 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования». 

(Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

17.08.2022 г., регистрационный № 69676.) 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 г. 

№ 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

начального общего образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 12.07.2023 г., регистрационный № 74229). 

 

Программа по физической культуре 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.  

Программа по физической культуре разработана с учётом 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 по физической культуре отражены объективно 

сложившиеся реалии современного социокультурного развития общества, 

условия деятельности образовательных организаций, запросы родителей 

обучающихся, педагогических работников 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 обучающихся. Оно активно воздействует на развитие 

их физической, психической и социальной природы, содействует 
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укреплению здоровья, повышению защитных свойств организма, развитию 

памяти, внимания и мышления, предметно ориентируется на активное 

вовлечение обучающихся в самостоятельные занятия физической культурой 

и спортом.  

Целью образования по физической культуре на уровне начального 

общего образования является формирование у обучающихся 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 обучающихся, 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 обучающихся необходимого и достаточного 

физического здоровья, уровня развития физических качеств и обучения 

физическим упражнениям разной функциональной направленности. 

Существенным достижением такой ориентации является постепенное 

вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счёт овладения ими 

знаниями и умениями по организации самостоятельных занятий подвижными 

играми, коррекционной, дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения 

физкультминуток и утренней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений 

за физическим развитием и физической подготовленностью.  

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 являются базовые 

положения личностно-деятельностного подхода, ориентирующие 

педагогический процесс на развитие целостной личности обучающихся. 

Достижение целостного развития становится возможным благодаря 

освоению обучающимися двигательной деятельности, представляющей 

собой основу содержания учебного предмета «Физическая культура». 
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Двигательная деятельность оказывает активное влияние на развитие 

психической и социальной природы обучающихся. Как и любая 

деятельность, она включает в себя информационный, операциональный и 

мотивационно-процессуальный компоненты, которые находят своё 

отражение в соответствующих дидактических линиях учебного предмета.  

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и 

подготовки обучающихся к выполнению комплекса ГТО в структуру 

программы по физической культуре в раздел «Физическое 

совершенствование» вводится образовательный модуль «Прикладно-

ориентированная физическая культура». Данный модуль позволит 

удовлетворить интересы обучающихся 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 могут 

использоваться образовательными организациями исходя из интересов 

обучающихся, физкультурно-спортивных традиций, наличия необходимой 

материально-технической базы, квалификации педагогического состава. 

Образовательные организации могут разрабатывать своё 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 по физической культуре изложено по годам 

обучения и раскрывает основные её содержательные линии, обязательные 

для изучения в каждом классе: «Знания о физической культуре», «Способы 

самостоятельной деятельности» и «Физическое совершенствование».  

Планируемые результаты включают в себя личностные, 

метапредметные и предметные результаты.  

Результативность освоения учебного предмета обучающимися 

достигается посредством современных научно обоснованных инновационных 

средств, методов и форм обучения, информационно-коммуникативных 

технологий и передового педагогического опыта.  

Общее число часов для изучения физической культуры на уровне 

начального общего образования составляет – 270 ч (два часа в неделю в 

каждом классе): 1 класс — 66 ч; 2 класс — 68 ч; 3 класс— 68 ч; 4 класс — 68 

ч. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 КЛАСС 

 

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  

Раздел Спортивно-оздоровительная физическая культура, скорректирован с 

учётом региональных географических особенностей и материально технической 

базы. В частности раздел программы « Лыжная и плавательная подготовка»  

изменён на «Кроссовую подготовку». 

Оздоровительная физическая культура  

Гигиена человека и требования к проведению гигиенических процедур. 

Осанка и комплексы упражнений для правильного её 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 лёжа. 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: подъём туловища из положения лёжа на 

спине и животе, подъём ног из положения лёжа на животе, сгибание рук в 

положении упор лёжа, прыжки в группировке, толчком двумя ногами, 

прыжки в упоре на руки, толчком двумя ногами.  

         Кроссовая подготовка.  Бег в равномерном темпе по пересечённой 

местности умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением 

отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение 

тренировочных дистанций.  

        Лёгкая атлетика 
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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. 
 

 

2 КЛАСС 

 

Знания о физической культуре  

Из истории возникновения физических упражнений и первых 

соревнований. Зарождение Олимпийских игр древности. 

Способы самостоятельной деятельности 

Физическое развитие и его измерение. Физические качества человека: 

сила, быстрота, выносливость, гибкость, координация и способы их 

измерения. Составление дневника наблюдений по физической культуре. 

Физическое совершенствование  

Раздел Спортивно-оздоровительная физическая культура, скорректирован с 

учётом региональных географических особенностей и материально технической 

базы. В частности раздел программы « Лыжная и плавательная подготовка»  

изменён на «Кроссовую подготовку». 

 

Оздоровительная физическая культура  

Закаливание организма обтиранием. Составление комплекса утренней 

зарядки и физкультминутки для занятий в домашних условиях.  

Спортивно-оздоровительная физическая культура  

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 поочерёдно на правой и 

левой ноге на месте. Упражнения с гимнастическим мячом: подбрасывание, 

перекаты и наклоны с мячом в руках. Танцевальный хороводный шаг, танец 

галоп.  

Кроссовая подготовка  
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Бег в равномерном темпе по пересечённой местности умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций.  

Лёгкая атлетика  

Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой. Броски малого мяча в 

неподвижную мишень разными способами из положения стоя, сидя и лёжа. 

Разнообразные сложно-координированные прыжки толчком одной ногой и 

двумя ногами с места, в движении в разных направлениях, с разной 

амплитудой и траекторией полёта. 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 приёмами спортивных игр (баскетбол, 

футбол).  

Прикладно-ориентированная физическая культура  

Подготовка к соревнованиям по комплексу ГТО. Развитие основных 

физических качеств средствами подвижных и спортивных игр. 
 

 

3 КЛАСС 

 

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. 
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Спортивно-оздоровительная физическая культура. 

 Раздел Спортивно-оздоровительная физическая культура, скорректирован с 

учётом региональных географических особенностей и материально технической 

базы. В частности раздел программы « Лыжная и плавательная подготовка»  

изменён на «Кроссовую подготовку». 

 

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 приёма. Упражнения на 

гимнастической скамейке в передвижении стилизованными способами 

ходьбы: вперёд, 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 

разноимённым способом. Прыжки через скакалку с изменяющейся скоростью 

вращения на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге, прыжки через 

скакалку назад с равномерной скоростью.  

Ритмическая гимнастика: стилизованные наклоны и повороты туловища 

с изменением положения рук, стилизованные шаги на месте в сочетании с 

движением рук, ног и туловища. Упражнения в танцах галоп и полька. 

Лёгкая атлетика  

Прыжок в 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.  

Кроссовая подготовка 

Бег в равномерном темпе по пересечённой местности умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

Подвижные и спортивные игры  

Подвижные игры на точность движений с приёмами спортивных игр и 

лыжной подготовки. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча, ловля и 

передача баскетбольного мяча. Волейбол: прямая нижняя подача, приём и 

передача мяча снизу двумя руками на месте и в движении. Футбол: ведение 

футбольного мяча, удар по неподвижному футбольному мячу.  
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Прикладно-ориентированная физическая культура.  

Развитие основных физических качеств средствами базовых видов 

спорта. Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО.  
 

 

4 КЛАСС 

 

Знания о физической культуре  

Из истории развития физической культуры в России. Развитие 

национальных видов спорта в России.  

Способы самостоятельной деятельности  

Физическая подготовка. 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 её нарушения 

(на расслабление мышц спины и профилактику сутулости). Упражнения для 

снижения массы тела за счёт упражнений с высокой активностью работы 

больших мышечных групп. Закаливающие процедуры: купание в 

естественных водоёмах, солнечные и воздушные процедуры.  

Спортивно-оздоровительная физическая культура  

Раздел Спортивно-оздоровительная физическая культура, скорректирован с 

учётом региональных географических особенностей и материально технической 

базы. В частности раздел программы « Лыжная и плавательная подготовка»  

изменён на «Кроссовую подготовку». 

 

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 ( заменён на лазанье по канату в два приема 

и упражнения в равновесии на гимнастической скамейке. Упражнения на 

низкой гимнастической перекладине: висы и упоры. Упражнения в танце 

«Летка-енка». 

Лёгкая атлетика  

1075



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. 

Кроссовая подготовка 

Бег в равномерном темпе по пересечённой местности умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций.  

Подвижные и спортивные игры 

Предупреждение травматизма на занятиях подвижными играми. 

Подвижные игры общефизической подготовки. Волейбол: нижняя боковая 

подача, приём 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. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

  
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы по физической культуре 

на уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

В результате изучения физической культуры на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты:  

 становление ценностного отношения к истории и развитию 

физической культуры народов России, осознание её связи с трудовой 

деятельностью и укреплением здоровья человека;  

 формирование нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностного общения во время подвижных игр и спортивных 

соревнований, выполнения совместных учебных заданий; 

 проявление уважительного отношения к соперникам во время 

соревновательной деятельности, стремление оказывать первую 

помощь при травмах и ушибах; 

 уважительное отношение к содержанию национальных подвижных 

игр, этнокультурным формам и видам соревновательной 

деятельности;  

 стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил 

здорового образа жизни;  

 проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей 

физического развития и физической подготовленности, влияния 

занятий физической культурой и спортом на их показатели. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения физической культуры на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 
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универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

К концу обучения в 1 классе у обучающегося будут сформированы 

следующие универсальные учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 находить общие и отличительные признаки в передвижениях 

человека и животных; 

 устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и 

физическими упражнениями из современных видов спорта;  

 сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между 

ними общие и отличительные признаки;  

 выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить 

возможные причины её нарушений. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

 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 обучающихся и 

учителя;  

 обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать 

объективность определения победителей. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 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. 

К концу обучения во 2 классе у обучающегося будут сформированы 

следующие универсальные учебные действия.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

 характеризовать понятие «физические качества», называть 

физические качества и определять их отличительные признаки;  
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 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 универсальные учебные действия:  

 объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить 

соответствующие примеры её положительного влияния на организм 

обучающихся (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 универсальные учебные действия: 

 соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с 

учётом их учебного содержания, находить в них различия 

(легкоатлетические, гимнастические и игровые уроки, занятия  

кроссовой 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 обучающимся; 

 контролировать соответствие двигательных действий правилам 

подвижных игр, проявлять эмоциональную сдержанность при 

возникновении ошибок.  

К концу обучения в 3 классе у обучающегося будут сформированы 

следующие универсальные учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия:  
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 понимать историческую связь развития физических упражнений с 

трудовыми действиями, приводить примеры упражнений древних 

людей в современных спортивных соревнованиях;  

 объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять 

способы её регулирования на занятиях физической культурой;  

 понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на 

предупреждение развития утомления при выполнении физических и 

умственных нагрузок;  

 обобщать знания, полученные в практической деятельности, 

выполнять правила поведения на уроках физической культуры, 

проводить закаливающие процедуры, занятия по предупреждению 

нарушения осанки; 

 вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

физических качеств в течение учебного года, определять их приросты 

по учебным четвертям (триместрам). 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

 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 универсальные учебные действия: 

 контролировать выполнение физических упражнений, 

корректировать их на основе сравнения с заданными образцами;  

 взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой 

деятельности, контролировать соответствие выполнения игровых 

действий правилам подвижных игр;  

 оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их 

совместное коллективное решение.  

К концу обучения в 4 классе у обучающегося будут сформированы 

следующие универсальные учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия:  
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 сравнивать показатели индивидуального физического развития и 

физической подготовленности с возрастными стандартами, находить 

общие и отличительные особенности;  

 выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных 

стандартов, приводить примеры физических упражнений по их 

устранению;  

 объединять физические упражнения по их целевому предназначению: 

на профилактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и 

выносливости. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

 взаимодействовать с учителем и обучающимися, воспроизводить 

ранее изученный материал и отвечать на вопросы в процессе 

учебного диалога; 

 использовать специальные термины и понятия в общении с учителем 

и обучающимися, применять термины при обучении новым 

физическим упражнениям, развитии физических качеств; 

 оказывать посильную первую помощь во время занятий физической 

культурой. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 выполнять указания учителя, проявлять активность и 

самостоятельность при выполнении учебных заданий;  

 самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и 

с учётом собственных интересов; оценивать свои успехи в занятиях 

физической культурой, проявлять стремление к развитию физических 

качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся достигнет следующих 

предметных результатов по отдельным темам программы по физической 

культуре: 

 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; 
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 анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать 

упражнения по профилактике её нарушения; 

 демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две 

и в колонну по одному, выполнять ходьбу и бег с равномерной и 

изменяющейся скоростью передвижения; 

 демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим 

шагом и бегом, прыжки на месте с поворотами в разные стороны и в 

длину толчком двумя ногами;  

 демонстрировать навыки смешанного передвижение по пересеченной 

местности.  

 играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью.  
 

 

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих 

предметных результатов по отдельным темам программы по физической 

культуре: 

 демонстрировать примеры основных физических качеств и 

высказывать своё суждение об их связи с укреплением здоровья и 

физическим развитием;  

 измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с 

помощью специальных тестовых упражнений, вести наблюдения за 

их изменениями;  

 выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных 

исходных положений и разными способами, демонстрировать 

упражнения в подбрасывании гимнастического мяча правой и левой 

рукой, перебрасывании его с руки на руку, перекатыванию;  

 демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном 

передвижении;  

 выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной 

амплитудой, в высоту с прямого разбега;  

 демонстрировать навыки смешанного передвижение по пересеченной 

местности.  

 организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных 

физических качеств, с использованием технических приёмов из 

спортивных игр;  

  выполнять упражнения на развитие физических качеств.  
 

 

3 КЛАСС 
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К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих 

предметных результатов по отдельным темам программы по физической 

культуре: 

 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 её 

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 вперёд;  

 передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным 

шагом в правую и левую сторону, лазать разноимённым способом;  

 демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и 

попеременно на правой и левой ноге;  

 демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения 

танцев галоп и полька;  

 выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной 

скоростью, прыжки в длину с разбега способом согнув ноги, броски 

набивного мяча из положения сидя и стоя;  

 демонстрировать навыки смешанного передвижение по пересеченной 

местности.  

 выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение 

баскетбольного мяча на месте и движении), волейбол (приём мяча 

снизу и нижняя передача в парах), футбол (ведение футбольного мяча 

змейкой);  

 выполнять упражнения на развитие физических качеств, 

демонстрировать приросты в их показателях.  
 

 

4 КЛАСС 
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К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих 

предметных результатов по отдельным темам программы по физической 

культуре: 

 объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с 

подготовкой к труду и защите Родины;  

 осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, развитие сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем;  

 приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу 

при развитии физических качеств: силы, быстроты, выносливости и 

гибкости;  

 приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом, 

характеризовать причины их появления на занятиях гимнастикой и 

лёгкой атлетикой, лыжной и плавательной подготовкой;  

 проявлять готовность оказать первую помощь в случае 

необходимости; 

 демонстрировать акробатические комбинации из 5–7 хорошо 

освоенных упражнений (с помощью учителя);  

 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 навыки смешанного передвижение по пересеченной 

местности.  

 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. 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 1 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 Знания о физической культуре  1   0   1  
Поле для свободного 

ввода 

Итого по разделу  1   

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1 Режим дня школьника  1   0   1  
Поле для свободного 

ввода 

Итого по разделу  1   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Оздоровительная физическая культура 

1.1 Гигиена человека  1   0   1  
Поле для свободного 

ввода 

1.2 Осанка человека  1   0   1  
Поле для свободного 

ввода 

1.3 
Утренняя зарядка и физкультминутки в 

режиме дня школьника 
 1   0   1  

Поле для свободного 

ввода 

Итого по разделу  3   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная физическая культура 
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2.1 Гимнастика с основами акробатики  12   0   12  
Поле для свободного 

ввода 

2.2 Кроссовая подготовка  9   0   9  
Поле для свободного 

ввода 

2.3 Легкая атлетика  12   0   12  
Поле для свободного 

ввода 

2.4 Подвижные и спортивные игры  16   0   16  
Поле для свободного 

ввода 

Итого по разделу  49   

Раздел 3. Прикладно-ориентированная физическая культура 

3.1 
Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО 
 12   0   11  

Поле для свободного 

ввода 

Итого по разделу  12   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  66   0   66   
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 2 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 Знания о физической культуре  1   0   1  
Презентация 

 

Итого по разделу  1   

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1 Физическое развитие и его измерение  4   0   4  https://resh.edu.ru 

Итого по разделу  4   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Оздоровительная физическая культура 

1.1 Занятия по укреплению здоровья  1   0   1  https://resh.edu.ru 

1.2 
Индивидуальные комплексы утренней 

зарядки 
 1   0   1  https://resh.edu.ru 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

2.1 Гимнастика с основами акробатики  14   0   14  
Учебник 

 

2.2 Кроссовая  подготовка  10   0   10  
Учебник 

 

2.3 Легкая атлетика  12   0   12  
Учебник 
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2.4 Подвижные игры  14   0   14  
Учебник 

 

Итого по разделу  50   

Раздел 3. Прикладно-ориентированная физическая культура 

3.1 
Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО 
 11   0   11  https://www.gto.ru 

Итого по разделу  11   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   4   64   
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 3 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 Знания о физической культуре  1   0   1  Презентация 

Итого по разделу  1   

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1 
Виды физических упражнений, 

используемых на уроках 
 1   0   1  https://resh.edu.ru 

2.2 
Измерение пульса на уроках 

физической культуры 
 1   0   1  https://resh.edu.ru 

2.3 Физическая нагрузка  1   0   1  https://resh.edu.ru 

Итого по разделу  3   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Оздоровительная физическая культура 

1.1 Закаливание организма  1   0   1  https://resh.edu.ru 

1.2 Дыхательная и зрительная гимнастика  1   0   1  https://resh.edu.ru 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

2.1 Гимнастика с основами акробатики  14   2   12  
Учебник 

 

2.2 Легкая атлетика  12   3   9  Учебник 
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2.3 Кроссовая подготовка  10   1  9  
Учебник 

 

2.4 Плавательная подготовка  0   0   0   

2.5 Подвижные и спортивные игры  14   0   14  
Учебник 

 

Итого по разделу  50   

Раздел 3. Прикладно-ориентированная физическая культура 

3.1 

Подготовка к выполнению 

нормативных требований комплекса 

ГТО 

 12   0   12  https://www.gto.ru 

Итого по разделу  12   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68  6  62   
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 4 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 Знания о физической культуре  2   0   2 
Презентация 

 

Итого по разделу  2  

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1 Самостоятельная физическая подготовка  2   0   2  https://resh.edu.ru 

2.2 Профилактика предупреждения   1   0   1  https://resh.edu.ru 

2.3 
Оказание первой помощи при их 

возникновении 
1 0 1 

Презентация 

https://resh.edu.ru 

Итого по разделу  4  

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Оздоровительная физическая культура 

1.1 

Упражнения для профилактики 

нарушения осанки и снижения массы 

тела. Закаливание организма 

 1   0   1  
Презентация 

https://resh.edu.ru 

Итого по разделу  1  

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

2.1 Гимнастика с основами акробатики  14   2  14  
Учебник 

 

2.2 Легкая атлетика 11 2 11 Учебник 
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2.3 Кроссовая подготовка  10   1  10  
Учебник 

 

2.4 Плавательная подготовка  0   0   0   

2.5 Подвижные и спортивные игры  14   3   14  
Учебник 

 

Итого по разделу  50   

Раздел 3. Прикладно-ориентированная физическая культура 

3.1 
Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО 
 12   0   12  https://www.gto.ru 

Итого по разделу  12   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   8  60  
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 1 КЛАСС  

№ п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Что такое физическая культура. 

Современные физические упражнения. 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

2 
Режим дня и правила его составления и 

соблюдения 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023 

3 
Личная гигиена и гигиенические 

процедуры 
 1   0   1   

1РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 
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Просвещение» 

2023г 

4 
Осанка человека. Упражнения для 

осанки 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

5 

Комплексы утренней зарядки и 

физкультминуток в режиме дня 

школьника 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

6 

Легкая атлетика. Чем отличается 

ходьба от бега. Упражнения в 

передвижении с равномерной 

скоростью. 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

7 

Легкая атлетика. Упражнения в 

передвижении с равномерной 

скоростью и изменением скорости. 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 
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класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

8 

Легкая атлетика. Обучение 

равномерному бегу в колонне по 

одному с невысокой скоростью 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

9 

Легкая атлетика. Обучение 

равномерному бегу в колонне по 

одному с невысокой скоростью и 

разной скоростью передвижения. 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

10 

Легкая атлетика. Обучение 

равномерному бегу в колонне по 

одному с разной скоростью 

передвижения 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 
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11 

Легкая атлетика. Правила выполнения 

прыжка в длину с места. Разучивание 

одноименного отталкивания двумя 

ногами. 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

12 
Легкая атлетика. Приземление после 

спрыгивания с горки матов 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

13 
Легкая атлетика. Разучивание 

выполнения прыжка в длину с места 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

14 
Легкая атлетика. Обучение прыжку в 

длину с места в полной координации 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 
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Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

15 

Подвижные игры. Обучение способам 

организации игровых площадок. 

Считалочка для подвижных игр. 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

16 

Подвижные игры. Разучивание 

игровых действий и правил подвижных 

игр 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

17 

Подвижные игры. Подвижные игры. 

Разучивание игровых действий и 

правил подвижных игр. Разучивание 

правил подвижной игры " Охотники и 

утки" 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

18 
Подвижные игры. Обучение способам 

организации игровых площадок. 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 
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Разучивание правил подвижной игры " 

Охотники и утки" 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

19 

Подвижные игры. Самостоятельная 

организация и проведение подвижных 

игр 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

20 
Подвижные игры. Разучивание 

подвижной игры «Не попади в болото» 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

21 
Подвижные игры. Разучивание 

подвижной игры «Не попади в болото» 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 
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2023г 

22 
Подвижные игры. Разучивание 

подвижной игры «Не оступись» 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

23 
Подвижные игры. Разучивание 

подвижной игры «Не оступись» 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

24 

Кроссовая подготовка. Равномерный  

бег (3 минуты). Чередование ходьбы, 

бега.  

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

25 

Кроссовая подготовка. Равномерный 

бег (4 минуты). Чередование ходьбы, 

бега.  

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 
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Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

26 

Кроссовая подготовка. Равномерный 

бег 5 минуты. Чередование ходьбы, 

бега. 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

27 
Кроссовая подготовка. Равномерный 

бег 6 минут. Чередование ходьбы, бега. 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

28 

Гимнастика. Правила поведения на 

уроках физической культуры. Понятие 

гимнастики и спортивной гимнастики 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

29 Гимнастика. Исходные положения.  1   0   1   РЭШ Учебник « 
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Учимся гимнастическим упражнениям Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

30 

Гимнастика. Строевые упражнения и 

организующие команды на уроках 

физической культуры 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

31 

Гимнастика. Способы построения и 

повороты стоя на месте. 

Стилизованные способы передвижения 

ходьбой и бегом 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

32 

Гимнастика. Стилизованные 

передвижения (гимнастический шаг, 

бег) 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 
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Просвещение» 

2023г 

33 
Гимнастика. Гимнастические 

упражнения с мячом 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

34 
Гимнастика. Гимнастические 

упражнения со скакалкой 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

35 
Гимнастика. Гимнастические 

упражнения в прыжках 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

36 

Гимнастика с основами акробатики. 

Акробатические упражнения, 

основные техники, разучивание 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 
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прыжков в группировке. класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

37 

Гимнастика с основами акробатики. 

Акробатические упражнения, 

основные техники. Прыжки в упоре на 

руках, толчком двумя ногами. 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

38 

Гимнастика. Подъем туловища из 

положения лежа на спине и животе, 

подъем ног из положения лежа на 

животе. 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

39 
Гимнастика. Сгибание рук в 

положении упор лежа 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

1103



40 
Кроссовая подготовка. Равномерный 

бег 5 минут. Чередование ходьбы, бега 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

41 

Кроссовая подготовка. Равномерный 

бег 6 минуты. Чередование ходьбы, 

бега 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

42 
Кроссовая подготовка. Равномерный 

бег 7 минут. Чередование ходьбы, бега 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

43 
Кроссовая подготовка. Равномерный 

бег 8 минут. Чередование ходьбы, бега 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

1104



Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

44 
Кроссовая подготовка. Бег по 

пересеченной местности. 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

45 

Подвижные игры. Разучивание 

подвижной игры «Кто больше соберет 

яблок» 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

46 

Подвижные игры. Разучивание 

подвижной игры «Кто больше соберет 

яблок» 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

47 
Подвижные игры. Самостоятельное 

организация и проведение подвижных 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 
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игр. культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

48 
Подвижные игры. Разучивание 

подвижной игры «Брось-поймай» 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

49 
Подвижные игры. Разучивание 

подвижной игры «Брось-поймай» 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

50 
Подвижные игры. Разучивание 

подвижной игры «Пингвины с мячом» 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

1106



2023г 

51 
Подвижные игры. Разучивание 

подвижной игры «Пингвины с мячом» 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

52 

Легкая атлетика. Разучивание техники 

выполнения прыжка в длину и в 

высоту с прямого разбега 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

53 
Легкая атлетика. Разучивание фазы 

разбега и отталкивания в прыжке 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

54 
Легкая атлетика. Разучивание фазы 

приземления из прыжка 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

1107



Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

55 

Комплекс норм ГТО. ГТО – что это 

такое? История ГТО. Спортивные 

нормативы. Основные правила Т,Б, 

особенности проведения испытаний 

ВФСК ГТО. 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

56 

Комплекс норм ГТО. Освоение правил 

и техники выполнения норматива 

комплекса ГТО. Бег на 10м и 30м. 

Подвижные игры 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

57 

Комплекс норм ГТО. Освоение правил 

и техники выполнения норматива 

комплекса ГТО. Смешанное 

передвижение. Подвижные игры 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

58 Комплекс норм ГТО. Освоение правил  1   0   1   РЭШ Учебник « 

1108



и техники выполнения норматива 

комплекса ГТО. 6-ти минутный бег. 

Подвижные игры 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

59 

Комплекс норм ГТО. Освоение правил 

и техники выполнения норматива 

комплекса ГТО. Бросок набивного 

мяча. Подвижные игры 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

60 

Комплекс норм ГТО. Освоение правил 

и техники выполнения норматива 

комплекса ГТО. Поднимание туловища 

из положения лежа на спине. 

Подвижные игры 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

61 

Комплекс норм ГТО. Освоение правил 

и техники выполнения норматива 

комплекса ГТО. Прыжок в длину с 

места толчком двумя ногами. 

Подвижные игры 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

1109



Просвещение» 

2023г 

62 

Комплекс норм ГТО. Освоение правил 

и техники выполнения норматива 

комплекса ГТО. Наклон вперед из 

положения стоя на гимнастической 

скамье. Подвижные игры 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

63 

Комплекс норм ГТО. Освоение правил 

и техники выполнения норматива 

комплекса ГТО. Метание теннисного 

мяча в цель. Подвижные игры 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

64 

Комплекс норм ГТО. Освоение правил 

и техники выполнения норматива 

комплекса ГТО. Челночный бег 3*10м. 

Подвижные игры 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

65 

Комплекс норм ГТО. Пробное 

тестирование с соблюдением правил и 

техники выполнения испытаний 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 
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(тестов) 1-2 ступени ГТО класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

66 

Комплекс норм ГТО. Пробное 

тестирование с соблюдением правил и 

техники выполнения испытаний 

(тестов) 1-2 ступени ГТО 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 66   0   66   
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2 КЛАСС  

№ п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

История подвижных игр и 

соревнований у древних народов. 

Зарождение Олимпийских игр. 

Современные Олимпийские игры. 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

2 
. Физические качества. Физическое 

развитие. 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

3 
. Сила и быстрота как физическое 

качество 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

1112



2023г 

4 

Выносливость и гибкость как 

физическое качество. Развитие 

координации движений. 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

5 
Дневник наблюдений по физической 

культуре. Закаливание организма. 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

6 
Составление комплекса утренней 

зарядки 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

7 

Легкая атлетика. Сложно 

координированные передвижения 

ходьбой по гимнастической скамейке 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

1113



Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

8 
Легкая атлетика. Бег с поворотами и 

изменением направлений 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

9 

Легкая атлетика. Сложно 

координированные беговые 

упражнения  (челночный бег 3x10) 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

10 

Легкая атлетика. Сложно 

координированные беговые 

упражнения (челночный бег 3x10) 

 1   1  0   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

11 Легкая атлетика. Броски мяча из  1   0   1   РЭШ Учебник « 

1114



положения, лежа и стоя Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

12 
Легкая атлетика. Броски мяча из 

положения, лежа и стоя 
 1   1  0   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

13 
Игры с приемами баскетбола. Приемы 

баскетбола: мяч среднему и мяч соседу 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

14 
Игры с приемами баскетбола. Приемы 

баскетбола: мяч среднему и мяч соседу 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

1115



Просвещение» 

2023г 

15 
Игры с приемами баскетбола. Приемы 

баскетбола: мяч среднему и мяч соседу 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

16 
Игры с приемами баскетбола. Бросок 

мяча в колонне и неудобный бросок 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

17 
Игры с приемами баскетбола. Бросок 

мяча в колонне и неудобный бросок 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

18 
Игры с приемами баскетбола. Прием 

«волна» в баскетболе 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

1116



класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

19 
Игры с приемами баскетбола. Прием 

«волна» в баскетболе 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

20 

Кроссовая подготовка. Равномерный  

бег (3 минуты). Чередование ходьбы, 

бега.  

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

21 

Кроссовая подготовка. Равномерный 

бег (4 минуты). Чередование ходьбы, 

бега.  

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

1117



22 

Кроссовая подготовка. Равномерный 

бег 5 минуты. Чередование ходьбы, 

бега. 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

23 
Кроссовая подготовка. Равномерный 

бег 6 минут. Чередование ходьбы, бега. 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

24 
Кроссовая подготовка. Равномерный 

бег 7 минут. Чередование ходьбы, бега. 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

25 
Гимнастика. Правила поведения на 

уроках гимнастики и акробатики 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

1118



Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

26 
Гимнастика. Строевые упражнения и 

команды 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

27 
Гимнастика. Строевые упражнения и 

команды 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

28 Гимнастика. Прыжковые упражнения  1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

29 Гимнастика. Прыжковые упражнения  1   0   1   
РЭШ Учебник « 

Физическая 
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культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

30 Гимнастика. Гимнастическая разминка  1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

31 
Гимнастика. Ходьба на гимнастической 

скамейке 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

32 
Гимнастика. Ходьба на гимнастической 

скамейке 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

1120



2023г 

33 
Гимнастика. Упражнения с 

гимнастической скакалкой 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

34 
Гимнастика. Упражнения с 

гимнастической скакалкой 
 1   1  0  

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

35 
Гимнастика. Упражнения с 

гимнастическим мячом 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

36 
Гимнастика. Упражнения с 

гимнастическим мячом 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

1121



Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

37 
Гимнастика. Танцевальные 

гимнастические движения 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

38 
Гимнастика. Танцевальные 

гимнастические движения 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

39 
Кроссовая подготовка. Равномерный 

бег 5 минут. Чередование ходьбы, бега 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

40 Кроссовая подготовка. Равномерный  1   0   1   РЭШ Учебник « 

1122



бег 6 минуты. Чередование ходьбы, 

бега 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

41 
Кроссовая подготовка. Равномерный 

бег 7 минут. Чередование ходьбы, бега 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

42 
Кроссовая подготовка. Равномерный 

бег 8 минут. Чередование ходьбы, бега 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

43 
Кроссовая подготовка. Бег по 

пересеченной местности. 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

1123



Просвещение» 

2023г 

44 Игры с приемами футбола: метко в цель  1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

45 Игры с приемами футбола: метко в цель  1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

46 
Игры с приемами футбола: Гонка мячей 

и слалом с мячом 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

47 
Игры с приемами футбола: Гонка мячей 

и слалом с мячом 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

1124



класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

48 
Игры с приемами футбола: Футбольный 

бильярд 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

49 
Игры с приемами футбола: Футбольный 

бильярд 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

50 
Игры с приемами футбола: Бросок 

ногой 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

1125



51 
Игры с приемами футбола: Броски мяча 

в неподвижную мишень 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

52 
Игры с приемами футбола: Броски мяча 

в неподвижную мишень 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

53 

Лёгкая атлетика. Сложно 

координированные прыжковые 

упражнения 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

54 

Лёгкая атлетика. Сложно 

координированные прыжковые 

упражнения 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

1126



Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

55 
Лёгкая атлетика. Прыжок в высоту с 

прямого разбега 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

56 
Лёгкая атлетика. Прыжок в высоту с 

прямого разбега 
 1   1  0   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

57 

Комплекс норм ГТО. Освоение правил 

и техники выполнения норматива 

комплекса ГТО. Бег на 30м. Эстафеты 

 1     1  

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

58 
Комплекс норм ГТО. Освоение правил 

и техники выполнения норматива 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

1127



комплекса ГТО. Смешанное 

передвижение . Подвижные игры 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

59 

Комплекс норм ГТО. Освоение правил 

и техники выполнения норматива 

комплекса ГТО. Смешанное 

передвижение по пересеченной 

местности. Подвижные игры 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

60 

Комплекс норм ГТО. Освоение правил 

и техники выполнения норматива 

комплекса ГТО. Подтягивание из виса 

на высокой перекладине – мальчики. 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу. Эстафеты 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

61 

Комплекс норм ГТО. Освоение правил 

и техники выполнения норматива 

комплекса ГТО. Подтягивание из виса 

лежа на низкой перекладине 90см. 

Эстафеты 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

1128



2023г 

62 

Комплекс норм ГТО. Освоение правил 

и техники выполнения норматива 

комплекса ГТО. Наклон вперед из 

положения стоя на гимнастической 

скамье. Подвижные игры 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

63 

Комплекс норм ГТО. Освоение правил 

и техники выполнения норматива 

комплекса ГТО. Прыжок в длину с 

места толчком двумя ногами. Эстафеты 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

64 

Комплекс норм ГТО. Освоение правил 

и техники выполнения норматива 

комплекса ГТО. Поднимание туловища 

из положения лежа на спине. 

Подвижные игры 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

65 

Комплекс норм ГТО. Освоение правил 

и техники выполнения норматива 

комплекса ГТО. Метание теннисного 

мяча в цель. Подвижные игры 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

1129



Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

66 

Комплекс норм ГТО. Освоение правил 

и техники выполнения норматива 

комплекса ГТО. Челночный бег 3*10м. 

Эстафеты 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

67 

Комплекс норм ГТО.  «Праздник ГТО». 

Соревнования со сдачей норм ГТО, с 

соблюдением правил и техники 

выполнения испытаний (тестов) 2 

ступени ГТО 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

68 

Комплекс норм ГТО.  «Праздник ГТО». 

Соревнования со сдачей норм ГТО, с 

соблюдением правил и техники 

выполнения испытаний (тестов) 2 

ступени ГТО 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   4   64  

1131



 3 КЛАСС  

№ п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Физическая культура у древних 

народов 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

2 
История появления современного 

спорта 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

3 Виды физических упражнений  1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 
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2023г 

4 
Измерение пульса на занятиях 

физической культурой 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

5 Дозировка физических нагрузок  1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

6 

Составление индивидуального графика 

занятий по развитию физических 

качеств 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

7 Закаливание организма под душем  1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

1133



Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

8 Дыхательная и зрительная гимнастика  1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

9 Лёгкая атлетика. Челночный бег  1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

10 Лёгкая атлетика. Челночный бег  1   1  0   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

11 Лёгкая атлетика. Бег с ускорением на  1   0   1   РЭШ Учебник « 

1134



короткую дистанцию Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

12 
Лёгкая атлетика. Бег с ускорением на 

короткую дистанцию 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

13 
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения с 

координационной сложностью 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

14 
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения с 

координационной сложностью 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

1135



Просвещение» 

2023г 

15 

Подвижные игры с элементами 

спортивных игр: парашютисты, 

стрелки 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

16 
Игры с приемами баскетбола. 

Спортивная игра баскетбол 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

17 

Игры с приемами баскетбола.  Ведение 

баскетбольного мяча. Ловля и передача 

мяча двумя руками 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

18 

Игры с приемами баскетбола.  Ведение 

баскетбольного мяча. Ловля и передача 

мяча двумя руками 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 
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класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

19 
Подвижные игры с приемами 

баскетбола 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

20 
Подвижные игры с приемами 

баскетбола 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

21 

Кроссовая подготовка. Равномерный  

бег (3 минуты). Чередование ходьбы, 

бега.  

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

1137



22 

Кроссовая подготовка. Равномерный 

бег (4 минуты). Чередование ходьбы, 

бега.  

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

23 

Кроссовая подготовка. Равномерный 

бег 5 минуты. Чередование ходьбы, 

бега. 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

24 
Кроссовая подготовка. Равномерный 

бег 6 минут. Чередование ходьбы, бега. 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

25 
Кроссовая подготовка. Тестирование: 

Кросс 1000 м. (без учёта времени). 
 1   1  0  

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

1138



Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

26 
Гимнастика. Строевые команды и 

упражнения 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

27 
Гимнастика. Строевые команды и 

упражнения 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

28 Гимнастика. Лазанье по канату  1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

29 Гимнастика. Лазанье по канату  1   1  0   
РЭШ Учебник « 

Физическая 
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культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

30 
Гимнастика. Передвижения по 

гимнастической скамейке 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

31 
Гимнастика. Передвижения по 

гимнастической стенке 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

32 Гимнастика. Прыжки через скакалку  1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 
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2023г 

33 Гимнастика. Прыжки через скакалку  1   1  0   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

34 Гимнастика. Ритмическая гимнастика  1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

35 Гимнастика. Ритмическая гимнастика  1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

36 
Гимнастика. Танцевальные 

упражнения из танца галоп 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 
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Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

37 
Гимнастика. Танцевальные 

упражнения из танца галоп 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

38 
Гимнастика. Танцевальные 

упражнения из танца полька 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

39 
Гимнастика. Танцевальные 

упражнения из танца полька 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

40 Кроссовая подготовка. Равномерный  1   0   1   РЭШ Учебник « 
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бег 5 минут. Чередование ходьбы, бега Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

41 

Кроссовая подготовка. Равномерный 

бег 6 минуты. Чередование ходьбы, 

бега 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

42 
Кроссовая подготовка. Равномерный 

бег 7 минут. Чередование ходьбы, бега 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

43 
Кроссовая подготовка. Равномерный 

бег 8 минут. Чередование ходьбы, бега 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

1143



Просвещение» 

2023г 

44 
Кроссовая подготовка. Бег по 

пересеченной местности. 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

45 
Игры с приемами волейбола:  

Спортивная игра волейбол 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

46 
Игры с приемами волейбола: 

Спортивная игра волейбол 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

47 

Игры с приемами волейбола: Прямая 

нижняя подача, приём и передача мяча 

снизу двумя руками на месте и в 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 
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движении класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

48 

Игры с приемами волейбола: Прямая 

нижняя подача, приём и передача мяча 

снизу двумя руками на месте и в 

движении 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

49 
Игры с приемами футбола: Спортивная 

игра футбол 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

50 
Игры с приемами футбола: Спортивная 

игра футбол 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 
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51 
Игры с приемами футбола: Подвижные 

игры с приемами футбола 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

52 
Игры с приемами футбола: Подвижные 

игры с приемами футбола 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

53 
Лёгкая атлетика. Прыжок в длину с 

разбега 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

54 
Лёгкая атлетика. Прыжок в длину с 

разбега 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

1146



Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

55 
Лёгкая атлетика. Броски набивного 

мяча 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

56 
Лёгкая атлетика. Броски набивного 

мяча 
 1   1 0   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

57 

Комплекс норм ГТО. Правила 

выполнения нормативов 2 и 3 ступени. 

Освоение правил и техники 

выполнения норматива комплекса 

ГТО. Бег на 30м. Эстафеты 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

58 
Комплекс норм ГТО. Освоение правил 

и техники выполнения норматива 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 
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комплекса ГТО. Бег на 1000м культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

59 

Комплекс норм ГТО. Освоение правил 

и техники выполнения норматива 

комплекса ГТО. Кросс на 2 км. 

Подводящие упражнения 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

60 

Комплекс норм ГТО. Освоение правил 

и техники выполнения норматива 

комплекса ГТО. Подтягивание из виса 

на высокой перекладине – мальчики. 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу. Эстафеты 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

61 

Комплекс норм ГТО. Освоение правил 

и техники выполнения норматива 

комплекса ГТО. Подтягивание из виса 

лежа на низкой перекладине 90см. 

Эстафеты 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 
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2023г 

62 

Комплекс норм ГТО. Освоение правил 

и техники выполнения норматива 

комплекса ГТО. Наклон вперед из 

положения стоя на гимнастической 

скамье. Подвижные игры 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

63 

Комплекс норм ГТО. Освоение правил 

и техники выполнения норматива 

комплекса ГТО. Прыжок в длину с 

места толчком двумя ногами. Эстафеты 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

64 

Комплекс норм ГТО. Освоение правил 

и техники выполнения норматива 

комплекса ГТО. Поднимание туловища 

из положения лежа на спине. 

Подвижные игры 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

65 

Комплекс норм ГТО. Освоение правил 

и техники выполнения норматива 

комплекса ГТО. Метание теннисного 

мяча, и метание мяча весом 150г. 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 
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Подвижные игры Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

66 

Комплекс норм ГТО. Освоение правил 

и техники выполнения норматива 

комплекса ГТО. Челночный бег 3*10м. 

Эстафеты 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

67 

Комплекс норм ГТО. Соревнования «А 

ты сдал нормы ГТО?», с соблюдением 

правил и техники выполнения 

испытаний (тестов) 2-3 ступени 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

68 

Комплекс норм ГТО. Соревнования «А 

ты сдал нормы ГТО?», с соблюдением 

правил и техники выполнения 

испытаний (тестов) 2-3 ступени 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68  5 63    
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 4 КЛАСС  

№ п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Из истории развития физической 

культуры в России 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

2 
Из истории развития национальных 

видов спорта 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

3 
Самостоятельная физическая 

подготовка 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 
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2023г 

4 

Влияние занятий физической 

подготовкой на работу систем 

организма 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

5 

Оценка годовой динамики показателей 

физического развития и физической 

подготовленности 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

6 
Правила предупреждения травм на 

уроках физической культуры 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

7 
Оказание первой помощи на занятиях 

физической культуры 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 
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Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

8 

Упражнения для профилактики 

нарушения осанки и снижения массы 

тела. Закаливание организма 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

9 
Предупреждение травм на занятиях 

лёгкой атлетикой 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

10 Лёгкая атлетика. Беговые упражнения  1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

11 Лёгкая атлетика. Беговые упражнения  1   0   1   РЭШ Учебник « 
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Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

12 Лёгкая атлетика. Беговые упражнения  1   1  1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

13 
Лёгкая атлетика. Упражнения в 

прыжках в высоту с разбега 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

14 
Лёгкая атлетика. Упражнения в 

прыжках в высоту с разбега 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

1155



Просвещение» 

2023г 

15 
Лёгкая атлетика. Прыжок в высоту с 

разбега способом перешагивания 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

16 
Лёгкая атлетика. Прыжок в высоту с 

разбега способом перешагивания 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

17 

Предупреждения травматизма на 

занятиях по подвижным играм. 

Разучивание подвижной игры 

«Запрещенное движение» 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

18 
Разучивание подвижной игры 

«Подвижная цель» 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 
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класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

19 
Разучивание подвижной игры 

«Подвижная цель» 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

20 

Разучивание подвижной игры 

«Эстафета с ведением футбольного 

мяча» 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

21 

Разучивание подвижной игры 

«Эстафета с ведением футбольного 

мяча» 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 
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22 
Разучивание подвижной игры 

«Запрещенное движение» 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

23 
Разучивание подвижной игры «Гонка 

мячей» 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

24 
Разучивание подвижной игры «Гонка 

мячей» 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

25 

Кроссовая подготовка. Равномерный 

бег (4 минуты). Чередование ходьбы, 

бега.  

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 
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Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

26 

Кроссовая подготовка. Равномерный 

бег 5 минуты. Чередование ходьбы, 

бега. 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

27 
Кроссовая подготовка. Равномерный 

бег 6 минут. Чередование ходьбы, бега. 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

28 
Кроссовая подготовка. Равномерный 

бег 7 минут. Чередование ходьбы, бега. 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

29 
Кроссовая подготовка. Кросс 1000 м. 

(без учёта времени).  
 1   1  1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 
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культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

30 

Предупреждение травм при 

выполнении гимнастических и 

акробатических упражнений 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

31 
Акробатика с основами гимнастики. 

Акробатическая комбинация №1 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

32 
Акробатика с основами гимнастики.  

Акробатическая комбинация №1 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 
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2023г 

33 
Акробатика с основами гимнастики. 

Акробатическая комбинация №2 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

34 
Акробатика с основами гимнастики. 

Акробатическая комбинация №2 
 1   1  1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

35 

Гимнастика. Упражнения в равновесии 

на гимнастической скамейке 

 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

36 

Гимнастика. Упражнения в равновесии 

на гимнастической скамейке 

 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 
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Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

37 

Гимнастика. Упражнения в равновесии 

на гимнастической скамейке 

 

 1   1  1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

38 
Гимнастика. Упражнения на 

гимнастической перекладине, висы 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

39 
Гимнастика. Упражнения на 

гимнастической перекладине, висы 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

40 Гимнастика. Упоры на низкой  1   0   1   РЭШ Учебник « 
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гимнастической перекладине Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

41 
Гимнастика. Упоры на низкой 

гимнастической перекладине 
 1   0  1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

42 
Гимнастика. Танцевальные упражнения 

«Летка-енка» 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

43 
Гимнастика. Танцевальные упражнения 

«Летка-енка» 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 
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Просвещение» 

2023г 

44 
Кроссовая подготовка. Равномерный 

бег 5 минут. Чередование ходьбы, бега 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

45 

Кроссовая подготовка. Равномерный 

бег 6 минуты. Чередование ходьбы, 

бега 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

46 
Кроссовая подготовка. Равномерный 

бег 7 минут. Чередование ходьбы, бега 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

47 
Кроссовая подготовка. Равномерный 

бег 8 минут. Чередование ходьбы, бега 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

1164



класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

48 
Кроссовая подготовка. Бег по 

пересеченной местности. 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

49 
Упражнения из игры волейбол. Нижняя 

прямая и боковая подача. 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

50 
Упражнения из игры волейбол. Приём 

и передача мяча двумя руками с низу. 
 1   1  1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 
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51 

Упражнения из игры баскетбол. Стойка 

игрока. Бросок мяча двумя руками от 

груди. 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

52 

Упражнения из игры баскетбол. Бросок 

мяча двумя руками от груди. Ведение 

мяча. 

 1   1  1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

53 

Упражнения из игры футбол. 

Остановка мяча внутренней стороной 

стопы. Удары мяча с небольшого 

разбега в створ ворот. 

 1   1   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

54 
Упражнения из игры футбол. Ведение 

мяча по прямой и с обводкой. 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

1166



Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

55 
Лёгкая атлетика. Метание малого мяча 

на дальность 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

56 
Лёгкая атлетика. Метание малого мяча 

на дальность 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

57 
Лёгкая атлетика. Метание малого мяча 

на дальность 
 1   1  1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

58 
Комплекс норм ГТО. Правила 

выполнения спортивных нормативов 3 
 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 
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ступени. Правила Т.Б на уроках. 

Здоровье и ЗОЖ. ГТО в наше время. 

Освоение правил техники выполнения 

бега на 30 м. 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

59 

Комплекс норм ГТО. Освоение правил 

и техники выполнения норматива 

комплекса ГТО. Бег на 1000м 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

60 

Комплекс норм ГТО. Освоение правил 

и техники выполнения норматива 

комплекса ГТО. Кросс на 2 км. 

Подводящие упражнения 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

61 

Комплекс норм ГТО. Освоение правил 

и техники выполнения норматива 

комплекса ГТО. Подтягивание из виса 

на высокой перекладине – мальчики. 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу. Эстафеты 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 
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2023г 

62 

Комплекс норм ГТО. Освоение правил 

и техники выполнения норматива 

комплекса ГТО. Подтягивание из виса 

лежа на низкой перекладине 90см. 

Эстафеты 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

63 

Комплекс норм ГТО. Освоение правил 

и техники выполнения норматива 

комплекса ГТО. Наклон вперед из 

положения стоя на гимнастической 

скамье. Подвижные игры 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

64 

Комплекс норм ГТО. Освоение правил 

и техники выполнения норматива 

комплекса ГТО. Прыжок в длину с 

места толчком двумя ногами. Эстафеты 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

65 

Комплекс норм ГТО. Освоение правил 

и техники выполнения норматива 

комплекса ГТО. Поднимание туловища 

из положения лежа на спине. 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 
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Подвижные игры Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

66 

Комплекс норм ГТО. Освоение правил 

и техники выполнения норматива 

комплекса ГТО. Метание мяча весом 

150г. Подвижные игры 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

67 

Комплекс норм ГТО. Освоение правил 

и техники выполнения норматива 

комплекса ГТО. Челночный бег 3*10м. 

Эстафеты 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

68 

Комплекс норм ГТО. Праздник 

«Большие гонки», посвященный ГТО и 

ЗОЖ, с соблюдением правил и техники 

выполнения испытаний (тестов) 3 

ступени 

 1   0   1   

РЭШ Учебник « 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

 Комплекс норм ГТО. Праздник  1   0   1   РЭШ Учебник « 
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«Большие гонки», посвященный ГТО и 

ЗОЖ, с соблюдением правил и техники 

выполнения испытаний (тестов) 3 

ступени 

Физическая 

культура 1-4 

класс», Автор 

Матвеев А.П 

Москва, « 

Просвещение» 

2023г 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   8  60  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Физическая культура, 1 класс/ Матвеев А.П., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 2023 

 • Физическая культура, 2 класс/ Матвеев А.П., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 2023 

 • Физическая культура, 3 класс/ Матвеев А.П., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение»,2023 

 • Физическая культура, 4 класс/ Матвеев А.П., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение»,2023 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1 КЛАСС 

1.Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физическая 

культура»Физическая культура ,1 класс. Электронная форма учебника. / 

Матвеев А.П. - М.: Просвещение,2023;  

 2.Методические рекомендации. 1-4 классы. Матвеев А.П. - М.: 

Просвещение,2023;  

 

 2 КЛАСС  

 1.Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физическая 
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культура»Физическая культура ,2 класс. Электронная форма учебника. / 

Матвеев А.П. - М.: Просвещение,2023;  

 2.Методические рекомендации. 1-4 классы. Матвеев А.П. - М.: 

Просвещение,2023;  

 

 3 КЛАСС  

 1.Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физическая 

культура»Физическая культура ,3 класс. Электронная форма учебника. / 

Матвеев А.П. - М.: Просвещение,2023;  

 2.Методические рекомендации. 1-4 классы. Матвеев А.П. - М.: 

Просвещение,2023;  

 

 4 КЛАСС  

1.Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физическая 

культура»Физическая культура ,4 класс. Электронная форма учебника. / 

Матвеев А.П. - М.: Просвещение,2023;  

 2.Методические рекомендации. 1-4 классы. Матвеев А.П. - М.: 

Просвещение,2023;  
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ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

1 КЛАСС  

 https://resh.edu.ru/subject/9/1/  

 http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/  

 https://www.gto.ru/norms  

 https://uchi.ru/?- 

 

 2 КЛАСС  

 https://resh.edu.ru/subject/9/1/  

 http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/  

 https://www.gto.ru/norms  

 https://uchi.ru/?- 

 

 3 КЛАСС  

 https://resh.edu.ru/subject/9/1/  

 http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/  

 https://www.gto.ru/norms  

 https://uchi.ru/?- 

 

 4 КЛАСС 

 https://resh.edu.ru/subject/9/1/  
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 http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/  

 https://www.gto.ru/norms  

 https://uchi.ru/?- 
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Критерии и нормы оценки знаний обучающихся  

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний 

учащихся.  

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки  

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, 

нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения 

структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный 

показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

старт не из требуемого положения; отталкивание далеко от планки при выполнении 

прыжков в длину, высоту; бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием 

дополнительных движений; несинхронность выполнения упражнения.  

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество 

и результат выполнения упражнения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки)  

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается 

наличие мелких ошибок.  

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 

несколько мелких. Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные 

ошибки и несколько грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить 

результат.  

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной 

невыполнения является наличие грубых ошибок.  

В 1 классе оценки не ставятся, во 2 классе оценка за технику ставится лишь при 

выполнении упражнений в равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при 

построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, 

ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, количество, длину, высоту.
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«физическая культура» 

для учащихся СМГ,  
1 – 4 классы  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по физической культуре для учащихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе «А» для 1–4 классов 

разработана в соответствии с : 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

г. №286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

(Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

05.07.2021 г., регистрационный № 64100.)  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 

г.  № 569 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования». 

(Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

17.08.2022 г., регистрационный № 69676.) 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 

2023 г. № 372 «Об утверждении федеральной образовательной 

программы начального общего образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 12.07.2023 г., 

регистрационный № 74229). 

 Требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; 

 Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 N МД-583/19 "О 

методических рекомендациях "Медико-педагогический контроль за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с 

отклонениями в состоянии здоровья" 
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 Приказ Минобразования РФ N 2715, Минздрава РФ N 227, Госкомспорта 

РФ N 166, Российской академии образования N 19 от 16.07.2002 "О 

совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных 

учреждениях Российской Федерации" 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации, Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Государственного комитета 

Российской Федерации по физической культуре и спорту, Российской 

академии образования от 16 июля 2002 г. N 2715/227/166/19 "О 

совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных 

учреждениях Российской Федерации".  

 Методические рекомендации "Организация занятий по физическому 

воспитанию с учащимися, отнесенными к специальной медицинской 

группе" (письмо Министерства здравоохранения СССР от 22 февраля 

1980 г. N 08-14/1-14). 9.  

 Физическое воспитание детей и подростков с отклонениями в состоянии 

здоровья, Министерство здравоохранения СССР, 1986. 12.  

 Организация занятий по физическому воспитанию с учащимися, 

отнесенными к специальной медицинской группе, Министерство  

 здравоохранения РСФСР, М., 1984. 

 Методические рекомендации "Врачебный контроль за нагрузкой 

учащихся на уроках физической культуры в общеобразовательных 

школах" (письмо Министерства здравоохранения СССР от 27 декабря 

1984 г. N 11-14/30-7).  

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 31 октября 

2003 г. N 13-51-263/123 "Об оценивании и аттестации учащихся, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе 

для занятий физической культурой".  
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 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 

декабря 2003 г. N 621 "О комплексной оценке состояния здоровья детей". 

Примерной программы по физической культуре для учащихся начальной 

школы (под общей ред. А. П. Матвеева) и Программы для учащихся 

специальной медицинской группы общеобразовательных учреждений 1-

11 кл./А. П. Матвеев, Т. В. Петрова, Л. В. Каверкина. — М.: Дрофа, 2010. 

 Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

реализующих ФГОС в Частном образовательном учреждении средней 

общеобразовательной Частной интегрированной школе. 

Рабочая программа ориентирована на использование  УМК,  который включает 

в себя: 

 Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов 

(для учащихся специальной медицинской группы общеобразовательных 

учреждений 1-11 кл./А. П. Матвеев, Т. В. Петрова, Л. В. Каверкина. — 

М.: Дрофа, 2010. 

 Предметная линия учебников Физическая культура, 1 -4 класс/ Матвеев 

А.П., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 2023 г. 

 

Цели и задачи: 

Цели: Формирование разностороннего  физического воспитания обучающихся, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной   медицинской   группе   «А»   

(СМГ   «А»),    способно активно использовать ценности физической культуры 

для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. В основной школе 

данная цель конкритизируеться: учебный процесс направлен на формирование 

устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к 

своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 
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творческом использовании средств физической культуры и организации 

здорового образа жизни. 

В рамках реализации этой цели образовательный процесс по физической 

культуре ориентируется на решение следующих задач: 

 повышение физиологической активности систем организма, ослабленных 

болезнью, содействие оптимизации умственной и физической 

работоспособности в режиме учебной деятельности; 

 совершенствование прикладных жизненно важных навыков и умений в 

ходьбе, беге, прыжках, лазании, метании и плавании, обогащение 

двигательного опыта физическими упражнениями из гимнастики, лёгкой 

атлетики, лыжной подготовки и подвижных игр; 

 повышение физической подготовленности и развитие основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации и 

гибкости; 

 обучение комплексам физических упражнений с оздоровительной и 

корригирующей направленностью, комплексам ЛФК, простейшим 

способам контроля за физической нагрузкой и функциональным 

состоянием организма на занятиях физической культурой; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значение 

в жизни человека, укрепление здоровья, физическом развитии и 

физической подготовленности, развитие интереса к самостоятельным 

занятиям физическими упражнениями, включая утреннюю гимнастику, 

физкультминутки и подвижные игры; 

 улучшение показателей физического развития; 

 повышение функционального уровня органов и систем, ослабленных 

болезнью; 

 пропаганда здорового образа жизни и овладение техникой выживания и 

взаимопомощи в экстремальных жизненных ситуациях; 
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 повышение физической и умственной работоспособности; 

 повышение защитных сил организма и сопротивляемости; 

 формирование правильной осанки; 

 освоение основных двигательных умений и навыков; 

 воспитание морально-волевых качеств; 

 обучение способам самоконтроля при выполнении физических нагрузок 

различного характера; 

 соблюдение правил личной гигиены, рационального режима труда и 

отдыха, полноценного и рационального питания. 

 создание предпосылок, необходимых для будущей трудовой 

деятельности учащихся. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

По учебному плану на прохождение учебного материала на 2020 – 2021 

учебный год отводится (при двухчасовых занятиях в неделю) по 102 часов 

учебного времени в 2-4 классах (34 учебные недели), 99 часов в 1 классе (33 

учебные недели). 

 

ОБЩЯЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Предметом образования в области ФК является двигательная (физкультурная) 

деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с 

совершенствованием физической природы человека. Примерная программа 

включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание, 

требования к уровню подготовки выпускников. 

 Программа рассчитана на учащихся общеобразовательных классов, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальным медицинским группам «А». 
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 Структура и. содержание учебной программы задаются в конструкции 

физкультурно-оздоровительной деятельности с выделением соответствующих 

учебных разделов: «Основы знаний о физической культуре» (информационный 

компонент), «Способы деятельности» (операциональный компонент) и 

«Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 

Содержание первого раздела «Основы знаний о физической культуре» 

представлено в соответствии с основными направлениями развития 

познавательной активности человека: знания о природе (медико-биологические 

основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы 

деятельности); знания об обществе (историко-социологические основы 

деятельности). 

Следующий раздел «Способы деятельности» в своем учебном содержании 

соотносится с представлениями о предметности двигательной деятельности и 

отражается в соответствующих способах ее организации: планировании и 

регулировании деятельности, контроле за ее результатами. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на 

укрепление здоровья школьников, их гармоничное физическое развитие и 

всестороннюю двигательную и физическую подготовленность. Данный раздел 

включает комплексы оздоровительной и корригирующей гимнастики, 

двигательные действия (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, 

лыжные гонки, плавание и подвижные игры) и упражнения на развитие 

основных физических качеств. 

В заключительном разделе «Требования к качеству освоения программного 

материала» приводятся «индикаторы» проверки подготовленности учащихся по 

основным позициям программы. Эти «индикаторы» позволяют достаточно 

объективно и оперативно оценить успехи учащихся в овладении предметным 

содержанием и вносить при необходимости коррективы в образовательный 

процесс. 
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В отличие от прежних учебных программ в данной общеразвивающие 

упражнения объединены в относительно самостоятельный раздел, которым 

завершается изложение программного материала, распределенного по годам 

обучения. Включенные в этот раздел физические упражнения по своему 

структурному содержанию соотносятся с видами спорта и сгруппированы по 

признакам функционального воздействия на развитие основных физических 

качеств. Такой подход в распределении программного содержания позволяет 

учителю самому отбирать общеразвивающие упражнения, исходя из показаний 

здоровья и физической подготовленности учащихся, степени освоенности этих 

физических упражнений, а также общей логики построения процесса обучения. 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В этом разделе представлены результаты освоения программного материала по 

предмету «Физическая культура», которые должны демонстрировать 

школьники по завершении обучения в основной школе.  

Личностные результаты 

Формирование чувства гордости за свою Родину, осознание своей 

этнической  и национальной принадлежности; 

Развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, 

принятие  и освоение социальной роли обучающего; 

Развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
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Метапредметные результаты   

умения творчески  применять приобретённый  опыт в знаниях и способах 

двигательной деятельности;  

использовать полученные знания при решении практических задач, связанных с 

организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой;  

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии  с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

Регулятивные УУД: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии  с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Познавательные УУД: 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Коммуникативные: 

 Умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов  сторон и сотрудничества. 
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Предметные результаты 

 формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

 овладение умениями организовать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), показателями 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости) 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр 

и соревнований; 

 формирование умений выполнять комплексы общеразвиваюших, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности;  

 овладение основами технических действий, приёмами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных 

на развитие основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма. 
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В области познавательной культуры: 

 знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между 

народами; 

 знания основных направлений развития физической культуры в 

обществе, их целей, задач и форм организации; 

 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры 

в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

 способность проявлять инициативу и творчество при организации 

совместных занятий физической культурой, доброжелательное и 

уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей 

их здоровья, физической и технической подготовленности; 

 умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых 

двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать 

технику их выполнения; 

 способность проявлять дисциплинированность и уважительное 

отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной 

деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

 способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке в полном объеме; 

 способность организовывать самостоятельные занятия физической 

культурой разной направленности, обеспечивать безопасность мест 

занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

 способность самостоятельно организовывать и проводить занятия 

профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать 
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физические упражнения в зависимости от ориентации на будущую 

профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

 способность организовывать самостоятельные занятия физической 

культурой по формированию телосложения и правильной осанки, 

подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической 

нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического 

развития; 

 способность организовывать самостоятельные занятия по формированию 

культуры движений, подбирать упражнения координационной, 

ритмической и пластической направленности, режимы физической 

нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической 

подготовленности; 

 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического 

развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми 

нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

 способность интересно и доступно излагать знания о физической 

культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

 способность формулировать цели и задачи занятий физическими 

упражнениями, аргументировано вести диалог по основам их 

организации и проведения; 

 способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов 

спорта, владеть информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

 способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для 

оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 
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 способность составлять планы занятий физической культурой с 

различной педагогической направленностью, регулировать величину 

физической нагрузки в зависимости от задач и индивидуальных 

особенностей организма; 

 способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, 

контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Физическая культура» для 

учащихся, отнесенных к специальной медицинской группе «А». 

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления 

и формы ее организации в современном обществе; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять 

их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 

своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения 

техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

 разрабатывать под руководством взрослых содержание самостоятельных 

занятий физическими упражнениями, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 

мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости 

от времени года и погодных условий;  
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 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и 

ушибах, во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

Выпускник получит возможность научиться:   

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного олимпийского движения, 

объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;   

 характеризовать исторические вехи развития отечественного 

 спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу 

российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между 

развитием физических качеств и основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 

спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и 

досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

 составлять под руководством взрослых комплексы физических 

упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в 

процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию 

физических качеств; 
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 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 

действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки 

и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий 

физической подготовкой;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, 

освоении новых двигательных действий, развитии физических качеств, 

тестировании физического развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, данные 

контроля динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием бега, 

фитнеса, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием сеансов 

аутотренинга и оздоровительного самомассажа. 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится выполнять: 

 комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 

учебной деятельности; 
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 общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и координации); 

 акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

 тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 

учётом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

 выполнять основные технические действия и приёмы в условиях учебной 

и игровой деятельности; 

Требования к качеству освоения программного материала в 

1 классе 

В результате освоения программного материала по физической культуре 

учащиеся 1 класса специальных медицинских групп должны иметь 

представления: 

 о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и 

повышением физической подготовленности человека; 

  о способах изменения направления и скорости передвижения; 

  о режиме дня и личной гигиене; 

  о правилах составления комплексов утренней зарядки; 

  о правилах поведения на занятиях физической культурой; 

  о правилах подготовки мест для самостоятельных физкультурно-

оздоровительных занятий.  
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Уметь: 

  выполнять комплексы утренней зарядки и физкультминуток; 

  выполнять комплексы упражнений (с предметами и без предметов), 

направленно воздействующие на формирование правильной осанки; 

  выполнять комплексы упражнений на локальное развитие отдельных 

мышечных групп; 

  выполнять упражнения на профилактику плоскостопия; 

  выполнять комплексы дыхательных упражнений; 

  выполнять комплексы упражнений на профилактику нарушений зрения; 

  выполнять упражнения и технические действия из спортивных игр, 

самостоятельно проводить подвижные игры; 

  выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

  выполнять строевые упражнения. 

Демонстрировать физическую подготовленность по годовому приросту 

результатов в развитии основных физических качеств в следующих 

контрольных упражнениях: 

  гибкость — из положения сидя наклон вперед (касание руками носков 

ног); 

  быстрота — скорость простой реакции (тест падающей линейки, см); 

  выносливость — ходьба в течение одной минуты, м; 

  сила — прыжок в длину с места (демонстрировать технику); 

  координация — передвижение по напольному гимнастическому бревну 

шагом с поворотами в правую и левую стороны, м. 

 Требования к качеству освоения программного материала 

во 2 классе 

В результате освоения содержания учебного материала учащиеся 2 класса 

специальных медицинских групп должны иметь представления: 

  об истории Олимпийских игр; 
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  о физических качествах и правилах измерения уровня своего развития; 

  о правилах использования закаливающих процедур; 

  об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений 

на формирование правильной осанки, 

Уметь: 

  измерять физические качества: силу (прыжок в длину с места), быстроту 

(скорость простой реакции), гибкость (подвижность позвоночника и 

подвижность тазобедренного сустава); 

  измерять уровень развития физических качеств; 

  выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

  выполнять комплексы упражнений на формирование правильной осанки; 

  выполнять индивидуальные комплексы корригирующей и дыхательной 

гимнастики, общеразвивающие упражнения на развитие основных 

физических качеств (с учетом медицинских показаний); 

  выполнять комплекс ритмической гимнастики (низкой интенсивности); 

  выполнять упражнения на гибкость, напряжение и расслабление мышц 

туловища; 

  выполнять ловлю и передачу мяча в парах стоя на месте и при 

передвижении приставным шагом; 

  выполнять метание малого мяча в цель; 

  выполнять прыжки через скакалку на двух ногах на месте. 

Демонстрировать физическую подготовленность по годовому приросту 

результатов в развитии основных физических качеств в следующих 

контрольных упражнениях: 

  гибкость — из положения сидя наклон вперед (касание руками носков 

ног); 

  быстрота — скорость простой реакции (тест падающей линейки, см); 

  выносливость — равномерный бег — 200 м; 
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  сила — прыжок в длину с места (на технику); 

  координация — передвижение по гимнастическому бревну (высота 30 см) 

шагом с поворотами в правую и левую стороны, м. 

 

Требования к качеству освоения программного материала в 

3 классе 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся 3 класса должны 

 иметь представления: 

  о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, 

подводящих и соревновательных; 

  об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол. Уметь: 

  выполнять комплексы упражнений из ЛФК (в зависимости от 

медицинских показателей); 

  выполнять комплексы дыхательных упражнений, упражнений для 

профилактики нарушения осанки и нарушения зрения (с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития и состояния 

здоровья); 

  составлять и выполнять комплексы упражнений на развитие силы, 

быстроты, гибкости и координации (с учетом индивидуальных 

особенностей физического развития и состояния здоровья); 

  проводить закаливающие процедуры способом обливания под душем; 

  вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во 

время выполнения физических упражнений. 

Демонстрировать физическую подготовленность по годовому приросту 

результатов в развитии основных физических качеств в следующих 

контрольных упражнениях: 

  гибкость — из положения сидя наклон вперед (касание руками стоп); 
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  быстрота (по выбору) — скорость простой реакции (тест падающей 

линейки, см); «темпинг-тест» (количество окрестных касаний 

поверхности листа бумаги карандашом за 10 с); 

  выносливость — равномерный бег, 300 м; 

  сила -— прыжок в длину с места, см; 

  координация — метание малого мяча на точность. 

  

Требования к качеству освоения программного материала 

в 4 классе 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного 

предмета «Физическая культура» учащиеся 4 класса должны знать и 

иметь представления: 

  о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке 

солдат в русской армии; 

  о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем 

дыхания и кровообращения; 

  о физической нагрузке и способах ее регулирования (дозирования); 

  о причинах возникновения травм во время занятий физическими 

упражнениями, о профилактике травматизма. 

Уметь: 

  вести дневник самонаблюдения; 

  выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

  определять величину нагрузки в соответствии со стандартными режимами ее 

выполнения (по частоте сердечных сокращений); 

  организовывать подвижные игры с выбором ведущего; 

  выполнять технические действия игры в футбол, баскетбол и волейбол, играть 

по упрощенным правилам; 
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  оказывать первую медицинскую помощь при ссадинах, царапинах, легких 

ушибах и потертостях. 

Демонстрировать физическую подготовленность по годовому 

приросту результатов в развитии основных физических качеств в 

следующих контрольных упражнениях: 

  сила — подтягивание туловища из виса лежа (количество раз); 

  гибкость — из положения сидя наклон вперед (касание руками носков 

ног); 

  быстрота (по выбору) — скорость простой реакции (тест падающей 

линейки, см); прыжки через гимнастическую скакалку (количество раз за 

20 с, строго по диагностике); 

 « выносливость — равномерный бег, 400 м; 

  координация — метание малого мяча с разбега на точность попадания в 

вертикальную мишень (фиксируется расстояние от мишени). 

 

 

 

 

Комплектование специальной медицинской группы (СМГ) 

Комплектование специальной медицинской группы (СМГ) проводится 

перед началом учебного года на основе возраста, показателя физической 

подготовленности, функционального состояния и степени выраженности 

патологического процесса. Списки групп составляются к концу учебного года 

по данным углубленных медицинских обследований, проведенных в апреле – 

мае текущего года, визируются школьными врачами и печатями детских 

лечебных учреждений. Специальную медицинскую группу условно можно 

разделить на две подгруппы: 
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Подгруппа «А» – дети, имеющие отклонения в состоянии здоровья обратимого 

характера и позволяющие надеяться на перевод их в подготовительную группу 

после нескольких лет занятий. Учащимся данной группы разрешаются 

оздоровительные занятия физической культурой в образовательном 

учреждении по специальным программам. 

 

Подгруппа «Б» – дети, имеющие органические необратимые изменения в 

состоянии органов и систем. Для них главной и вполне достижимой целью 

занятий должен стать переход в подгруппу «А». 

Наполняемость групп для занятий в СМГ составляет 10–15 человек, 

периодичность занятий – два раза в неделю по 45 мин. или три раза в 

неделю по 30 мин. Наиболее целесообразно комплектовать эти группы с 

учетом принципа объединения учащихся по параллелям или классам: 1–4-

е классы, 5–7-е классы, 8–9-е классы, 10–11-е классы. Занятия проводятся в 

спортивном зале или в специально оборудованном для этого помещении из 

расчета 4 кв. м на одного занимающегося (СанПин 2.4.2.1178–02).  

Занятия могут проводиться в форме обычного урока, предусмотренного 

расписанием, с учётом минимизирования нагрузки или как 

факультативные во второй половине дня. Уроки следует проводить при 

строго дифференцированной нагрузке с учетом индивидуального 

состояния учащихся. 

Комплектование специальных медицинских групп «А» 

 Комплектование СМГ к предстоящему учебному году осуществляется на 

основе учёта состояния здоровья, показателей физической подготовки и 

функционального исследования. Основным критерием для включения 

учащегося в специальную медицинскую группу является установление 

диагноза с обязательным указанием степени нарушения функций организма. 
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Однако, при комплектовании спец. мед. групп школьный врач и учитель 

физической культуры, кроме диагноза заболевания и данных о 

функциональном состоянии обучающихся, должны также знать уровень их 

физической подготовленности, который определяется при помощи 

двигательных тестов. В качестве тестов допустимо использовать только те 

упражнения, которые с учётом формы и тяжести заболевания не 

противопоказаны обучающимся. 

Общую выносливость обучающегося можно оценить при беге (ходьбе) в 

течение шести минут. Тестируемый выполняет упражнение в удобном для него 

темпе, переходя с бега на ходьбу и обратно, в соответствии с его 

самочувствием. Результатом теста является расстояние, пройденное 

обучающимся. 

Оценку скоростно-силовых качеств, силы мышц обучающегося можно 

проводить при прыжке в длину с места. Результатом является максимальная 

длина прыжка, которая засчитывается из трёх попыток. 

Силу мышц рук и плечевого пояса можно оценить с помощью сгибания и 

разгибания рук в упоре лёжа. Засчитывается количество выполненных 

упражнений. 

Броски и ловля теннисного мяча двумя руками с расстояния одного метра от 

стенки в течение 30 секунд в максимальном темпе могут свидетельствовать 

о координации движений, ловкости, быстроте двигательной 

реакции. Засчитывается количество пойманных мячей. 

Прыжки через скакалку на двух ногах помогают судить о координации 

движений, ловкости, быстроте двигательной реакции, скоростной 

выносливости, силе мышц ног. Засчитывается количество прыжков с одной 

попытки до момента отказа тестируемого. 
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Приседания, выполненные в произвольном темпе до утомления, позволяют 

оценить силовую выносливость. Засчитывается количество выполненных 

упражнений до момента отказа тестируемого. 

Комплектование СМГ к предстоящему учебному году осуществляется на 

основе учёта состояния здоровья, показателей физической подготовки и 

функционального исследования. 

Посещение уроков специальных медицинских групп учениками обязательно. 

Школьные уроки обязательно должны дополняться системой домашних 

занятий, проведением спортивно - массовых мероприятий, физкультминуток на 

уроках. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С 

ПРОГРАММОЙ 

 

Согласно настоящей программе в 1 классе школьники по преимуществу 

осваивают различные способы выполнения жизненно важных навыков в беге, 

ходьбе и прыжках, лазаний и ползании. Разучивают комплексы 

оздоровительной и корригирующей гимнастики, утренней зарядки и 

физкультминуток, а также упражнения на развитие физических качеств. 

Важной особенностью содержания обучения является освоение учащимися 

подвижных игр и навыков в самостоятельной их организации и проведении. 

Во 2 классе акцент в содержании обучения смещается на освоение 

школьниками новых двигательных действий из гимнастики, лыжных гонок, 

легкой атлетики и элементов спортивных игр. Однако при этом сохраняется в 

достаточно большом объеме обучение комплексам общеразвивающих 

физических упражнений разной функциональной направленности, подвижным 
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играм, ориентированным на совершенствование жизненно важных навыков и 

умений в ходьбе, беге, прыжках и т. п. 

В 3 классе в программный материал вводится обучение школьников 

плаванию. При этом увеличивается удельный вес в освоении ими физических 

упражнений относительно повышенной координационной сложности как из 

базовых видов спорта (легкой атлетики, гимнастики и акробатики, лыжных 

гонок, футбола, волейбола и баскетбола), так и прикладных физических 

упражнений (в равновесии, преодолении препятствий и т. п.). 

На завершающем этапе начального образования, в 4 классе, содержание 

обучения еще более усложняется. Это усложнение проявляется прежде всего в 

том, что школьникам предлагается осваивать уже не отдельные упражнения, 

движения и действия, а относительно сложные фрагменты (связки и комбинации) 

двигательной деятельности. 

В целостном педагогическом процессе обучение программному материалу 

практических разделов сочетается с освоением учебных знаний и способов 

двигательной деятельности. Учебные знания ориентируются на создание 

объективных представлений о существе дидактического материала, который 

осваивается учащимися в динамике от 1 к 4 классу. Среди этих учебных знаний 

программой предлагается рассмотреть вопросы по истории физической культуры 

и спорта, личной гигиене и организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. По мере освоения этих знаний в динамике учебного содержания 

со 2—3 класса увеличивается объем знаний, касающийся основных понятий 

физического воспитания (физическая подготовка и физические качества, 

физические упражнения), характеристики форм занятий физической культурой. 

В свою очередь, в разделе программы «Способы деятельности» 

предусматривается обучение школьников элементарным умениям 
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самостоятельного контроля за физическим развитием и физической 

подготовленностью, оказанию первой медицинской помощи при легких травмах. 

Обучение этим умениям соотносится относительно строго с освоением 

школьниками соответствующего содержания практических разделов и раздела 

учебных знаний. Среди вопросов организации занятий физической культурой, 

которые приходится решать учителям физической культуры, всегда возникает 

вопрос о распределении учащихся по учебным группам в соответствии с 

показаниями их здоровья. При решении этого вопроса учителю необходимо 

ориентироваться на то, что специальные медицинские группы комплектуются 

врачом, который в зависимости от показании здоровья учащихся 

регламентирует (регулирует) доступность освоения ими тех или иных тем и 

разделов программы. Вместе с учителем и методистом лечебной физической 

культуры врач, исходя из индивидуальных медицинских показаний каждого 

учащегося, назначает соответствующие упражнения по лечебной физической 

культуре, которые дополнительно включаются в подраздел «Оздоровительная и 

корригирующая гимнастика». Вследствие включения в содержание образования 

дополнительного учебного материала учитель осуществляет коррекцию 

соответствующих требований к уровню подготовки учащихся в части 

требований «уметь» и «демонстрировать» и по успешности их выполнения 

производит аттестацию как по годам обучения, так и за целый этап начального 

образования. 

Основа построения урока 

Занятия в спец. мед. группе строятся на основе общепринятых принципов: 

всесторонности, сознательности, постепенности, повторения. Важен 

индивидуальный подход к занимающимся, и систематичность воздействий. 

Учащиеся СМГ, как правило, малоподвижны, стеснительны, не 

координированы, легко ранимы, боятся насмешек. Поэтому недопустимо 
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проведение занятий СМГ совместно с основной и подготовительной группами. 

Занятие состоит из четырёх частей. 

Вводная часть (3-4 минуты). Дыхательные упражнения, наблюдение за 

частотой пульса. 

Подготовительная часть (10-15 минут). Задачей подготовительной части 

урока является подготовка организма к выполнению основного задания. При 

выполнении общеразвивающих упражнений особое внимание следует обратить 

на глубину и равномерность дыхания. В этой части урока не следует давать 

много новых упражнений и интенсивные нагрузки. Чтобы сохранить 

достаточную мышечную нагрузку и не допустить утомления учащихся, следует 

использовать принцип «рассеивания» нагрузки. Специальные дыхательные 

упражнения, позволяют уменьшить степень функционального напряжения 

организма. 

Основная часть (15-20 минут). Предусматривает изучение нового, повторение 

и закрепление пройденного материала. Решается главная задача: воспитание 

основных физических качеств, развитие и совершенствование двигательных 

умений и навыков. Очень важно избегать утомляемости в ходе повторения 

«однообразных» движений. Для этого необходимо «рассеивать» нагрузку на 

разные мышечные группы. Рекомендуются новые упражнения. Упражнения, 

требующие точности выполнения, легче осваиваются вначале урока. 

Упражнения с напряжением должны чередоваться с упражнениями на дыхание 

и расслабление. Игры, повышающие эмоциональную нагрузку, лучше 

проводить в конце основной части урока. 

Заключительная часть (5 минут). Включает дыхательные упражнения и 

упражнения на расслабление. Основная задача привести организм учащихся в 

относительно спокойное состояние, снять нервное возбуждение, восстановить 

дыхание и ЧСС. 
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В заключительной части урока рекомендуется включать упражнения на те 

группы мышц, которые не были задействованы на уроке, а также упражнения 

на внимание и формирование правильной осанки. Необходимо подвести итоги 

сделанного на уроке, заострить внимание учащихся на их успехах и 

обязательно задать на дом упражнения соответственно медицинским 

рекомендациям по профилю заболевания. 

Учащиеся СМГ освобождены от выполнения практических нормативов. Но к 

числу обязательных требований по отдельным видам спорта относятся: лёгкая 

атлетика – техника бега на короткие и средние дистанции, способы метания 

мяча, прыжки в высоту и длину; гимнастика – выполнение строевых 

упражнений, упражнения на осанку, ОРУ, акробатические элементы, 

упражнения на равновесия, упражнения на гимнастических снарядах (если они 

не противопоказаны), оздоровительные и корригирующие упражнения, 

комплексы ЛФК (по заболеваниям). В начале учебного года все занимающиеся 

в СМГ проходят этап первичной адаптации. Значительное место отводится 

ОРУ. Нагрузка регулируется за счёт темпа выполнения упражнений, 

амплитуды движений, за счёт использования гимнастических снарядов и 

выбора исходного положения. 

Уровень функциональных возможностей организма в значительной степени 

зависит от осанки. Поэтому основой комплекса являются физические 

упражнения, способствующие созданию мышечного корсета, который будет 

надёжной защитой для позвоночника. Эти упражнения одновременно окажут 

тренирующее действие на сердечно-сосудистую систему. Необходимо больше 

внимания уделять дыхательным упражнениям. Обучать правильному дыханию 

следует в статических положениях и во время движений. При расширении 

грудной клетки – делать вдох. При сжимании – выдох. Дыхание должно быть 

полным, чтобы в нём участвовали все отделы грудной клетки, мышца передней 

стенки живота и диафрагмы. 
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На первом этапе занятий следует ограничить упражнения со сложной 

координацией, с длительным натуживанием. На следующих этапах занятий 

следует вводить упражнения с гимнастическими палками, мячами, на 

гимнастической стенке танцевальные и игровые элементы. Интенсивность 

занятий должна регулироваться дыхательными упражнениями и упражнениями 

на расслабление. Одновременно развиваются такие качества как выносливость, 

координированность, ловкость, быстрота и гибкость. 

Средствами для развития этих качеств являются: циклические виды спорта - 

ходьба, подвижные игры  на основе волейбола, баскетбола, настольный теннис. 

К урокам лыжной подготовки допускаются дети, не отстраненные по 

состоянию здоровья от занятий зимними видами спорта. 

С начала занятий следует учить детей правилам самоконтроля и рекомендовать 

им вести дневник самоконтроля. Занятия в СМГ проводить под регулярным 

медицинским наблюдением. 

В зависимости от местных условий, наличия и состояния учебно-материальной 

базы, а главное особенностей контингента учащихся, можно добиться 

значительных результатов. 

Контроль и оценка стимулирует стремление учащихся к совершенствованию, 

повышает их активность на занятиях. При этом, оценивая достижения 

учащихся, следует учитывать индивидуальные особенности в развитии 

двигательных способностей. Кроме оценок за физическую подготовленность, 

ставится оценка за «освоение знаний и двигательных умений». 

Противопоказания к выполнению некоторых видов упражнений 

при различных заболеваниях 

№ 

п/п 

Виды упражнений Заболевания 

1205



1. С максимальным усилием Сердечно – сосудистая 

система 

2. С максимальной задержкой дыхания Сердечно – сосудистая 

система 

3. С резким ускорением темпа Органы дыхания 

4. С максимальным статическим 

напряжением 

Сердечно – сосудистая 

система 

5. Толчковые прыжки, прыжки в 

глубину 

Заболевания почек 

Органы зрения 

Искривление позвоночника 

Органы пищеварения 

6. Упражнения в равновесии на 

повышенной опоре 

Нарушения нервной системы 

7. Упражнения на мышцы брюшного 

пресса 

Органы пищеварения 

8. Акробатические упражнения с 

повышенной сложностью 

Органы зрения 

Искривление позвоночника 

9. Ограниченное время игр Нарушения нервной системы 

  

 Школьники, по состоянию здоровья, отнесённые к СМГ, освобождаются от 

занятий физическими упражнениями по программе средней школы, от участия 

в соревнованиях, выполнения учебных нормативов. 
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   С начала занятий в СМГ обучать самих учащихся подсчёту частоты 

сердечных сокращений перед уроком, после каждой части занятия и после 

урока. 

   В соответствии с частотой сердечных сокращений и внешних признаков 

утомляемости у учащихся индивидуально дозировать физическую нагрузку 

различными приёмами. На занятиях должна быть небольшая степень 

утомления, это вызывает тренирующий эффект. При появлении средних 

признаков утомления у одного или нескольких учащихся необходимо дать им 

отдохнуть. 

   При признаках переутомления срочно проводить к медицинскому работнику. 

 При появлении средних признаков утомления у всего класса учителю 

необходимо перестроить план занятия следует ограничить нагрузку, уменьшить 

число повторений, исключить наиболее трудные, увеличить паузы между 

выполнением упражнений. Важное значение  при проведении медико-

биологических наблюдений приобретает определение внешних признаков 

утомления. 

 

Характеристика Внешних признаков утомления 

 

Наблюдаемые 

признаки и 

состояние 

ребёнка 

Степень выраженности утомления 

Низкая 

(небольшое 

утомление) 

Средняя 

(среднее 

утомление) 

Сильная 

(выраженное 

утомление) 

Цвет лица, шеи, 

выражение лица 

Небольшое 

покраснение 

лица, выражение 

его спокойное 

Значительное 

покраснение 

лица, выражение 

его напряженное 

Резкое 

покраснение или 

побледнение 

кожи, 

страдальческое 
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выражение лица 

Потливость Незначительная Выраженная 

потливость лица 

Общая сильная 

потливость 

(выделение соли 

на коже, майке) 

Характер 

дыхания 

Несколько 

учащенное, 

ровное 

Резко учащенное Резко учащенное, 

поверхностное, 

аритмичное 

(вплоть до 

одышки) 

Движение, 

внимание 

Бодрые, задания 

выполняются 

чётко 

Неуверенные, 

нечеткие, 

появляются 

дополнительные 

движения. 

Моторное 

возбуждение или 

заторможенность 

Глубокое 

нарушение 

координации 

движений, 

дрожание 

конечностей 

Самочувствие, 

жалобы 

Хорошее, жалоб 

нет 

Жалобы на 

усталость, отказ 

от дальнейшего 

выполнения 

заданий 

Жалобы на 

головокружение, 

шум в ушах, 

головную боль, 

тошноту 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
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Структура и содержание учебной программы. Учебный материал 

программы распределен по классам, а в пределах каждого класса по разделам: 

основы знаний, оздоровительная и корригирующая гимнастика, 

легкоатлетические упражнения, элементы спортивных игр, подвижные игры, 

гимнастика, лыжная подготовка, плавание. 

Раздел «Основы знаний» содержит перечень теоретических тем для 

изучения в соответствии с основными направлениями развития познавательной 

деятельности обучающихся. 

Раздел «Оздоровительная и корригирующая гимнастика» ориентирован 

на укрепление здоровья обучающихся. Данный раздел включает: 

 упражнения для формирования правильной осанки: общие, 

оказывающие общее укрепляющее воздействие, и специальные, направленные 

на выработку мышечно-суставного чувства правильной осанки (у стены, на 

гимнастической стенке, в движении, в положении лежа на спине и на животе, с 

гимнастической палкой и др.); 

 упражнения для повышения функциональных возможностей 

органов дыхания, положительно влияющие на все функциональные системы 

организма (с произношением гласных и согласных звуков, звукосочетаний на 

выдохе; соотношение вдоха и выдоха 1:1, 1:2; грудной, брюшной, смешанный 

тип дыхания; правильное дыхание; дыхание при различных движениях);  

 упражнения для органов зрения, направленные на тренировку мышц 

глаза, снятие утомления глаз, общую физическую подготовку (специальные 

упражнения для глаз; общеразвивающие упражнения с движениями глаз; 

упражнения для мышц шеи, спины, брюшного пресса, туловища; упражнения с 

мячами);  

 упражнения для повышения функциональных возможностей 

сердечно-сосудистой системы (все виды ходьбы; дозированный бег; 
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общеразвивающие упражнения в положении лежа, сидя и стоя в спокойном 

темпе без задержки дыхания). 

Раздел «Легкоатлетические упражнения» содержит дозированную 

ходьбу и бег, прыжковые упражнения, упражнения в метании правой и левой 

рукой в цель и на дальность. Ходьба и дозированный бег являются наиболее 

оптимальными средствами для развития и совершенствования сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, повышения функциональных возможностей 

организма, развития выносливости. Прыжковые упражнения имеют большое 

значение для развития ловкости, прыгучести, координации движений, 

укрепляют нервную систему. Упражнения в метании развивают скоростно-

силовые качества верхних конечностей, координацию движений, ловкость, 

оказывают положительное влияние на органы зрения. Ограничиваются 

упражнения на развитие скоростных качеств, общей и специальной 

выносливости за счет уменьшения дистанции и скорости в ходьбе и беге. 

Исключены прыжки с разбега в длину и в высоту так как имеют 

противопоказания при нарушениях осанки, заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы и органов зрения. 

Раздел «Гимнастика» содержит строевые упражнения; общеразвивающие 

упражнения; элементы акробатики и танцевальные движения; упражнения в 

лазанье и перелезании. Благодаря возможности довольно точного 

регулирования нагрузки, общего и локального воздействия на организм, 

гимнастические упражнения имеют корригирующее и лечебное значение. 

Ограничены упражнения в равновесии, висах и упорах. Исключены: лазанье по 

канату, опорные прыжки, стойки на голове и руках, кувырки вперед и назад, 

так как они противопоказаны при дефектах осанки, заболеваниях сердечно-

сосудистой системы и органов зрения. 

Разделы «Подвижные игры» и «Элементы спортивных игр» содержат 

перечень рекомендуемых подвижных игр, перечень упражнений для овладения 
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техникой игры в волейбол и баскетбол. При правильной методике проведения 

игр и эстафет они с успехом используются для воздействия на различные 

системы организма, развивают ловкость, быстроту реакции, способность 

приспосабливаться к меняющимся условиям, повышают эмоциональный 

уровень. 

Весь программный материал направлен на решение оздоровительных 

задач, развитие физических качеств, формирование двигательных умений и 

навыков, освоение обучающимися теоретических знаний. 

Программа предусматривает разумное увеличение двигательной 

активности и обеспечивает физическую подготовку, необходимую при 

переводе обучающихся в подготовительную и основную медицинские группы 

для дальнейшего физического совершенствования. 

 

Примерное распределение учебного времени для прохождении 

программного материала по физической культуре, 1-4 классы. 

 

№ 

п/п 

Вид программного 

материала 

Количество уроков 

класс 

5 6 7 8 9 

 Основы знаний о 

физической культуре 
3 3 3 3 3 

 Способы деятельности 3 3 3 3 3 

 Физическое 

совершенствование 
62 62 62 62 62 

 Оздоровительная и 

корригирующая 

гимнастика 

22 22 22 22 22 

 Физическая 40 40 40 40 40 
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подготовленность 

 Итого 68 68 68 68 68 

       

       

 

 

 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

1 КЛАСС 

ОСНОВЫ ЗНАНИЙ 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физической подготовкой и укрепления здоровья человека. В чем различие 

между болезнью и здоровым состоянием? Двигательный режим обучающегося 

СМГ «А». Одежда обучающегося во время занятий физической культурой. 

Гигиенические процедуры, выполняемые после занятий физическими 

упражнениями. Правила приема воздушных и солнечных ванн. Основные части 

тела. Основные линии спортивного зала. 

Требования к обучающимся: 

1. Знать гигиенические правила занятий физической культурой. 

2. Знать основные линии спортивного зала. 

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ И КОРРИГИРУЮЩАЯ ГИМНАСТИКА 

Упражнения для формирования правильной осанки 

Стоя спиной к стене (касаясь ее затылком, спиной, ягодицами и пятками) 

поднимание рук в стороны, вверх; поднимание ног; приседание, касаясь стены 

затылком и спиной; отойти от стены и вернуться обратно, сохраняя начальное 

положение. Отвести руки назад, лопатки соединить, вернуться в исходное 

положение. Упражнения с гимнастической палкой в положении стоя 
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(различные сочетания движений руками и ногами, повороты, наклоны, 

приседания, подскоки) и лежа. 

Ходьба с сохранением правильной осанки с различными положениями 

рук. Ходьба с высоким подниманием бедра, с перешагиванием через предметы. 

Ходьба на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп. Ходьба на 

четвереньках попеременно переставляя руки и ноги («обезьяна»); попеременно 

переставляя руки и ноги в упоре сидя сзади ноги согнуты в движении лицом и 

спиной вперед («тараканы»). Лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз, 

передвижение вправо и влево приставными шагами (наступать на рейку 

средней частью стопы). Ходьба по линии, вдоль и поперек гимнастической 

палки, по ребристой поверхности. Катание палки стопами вперед и назад. Сидя 

на гимнастической скамейке сгибание и разгибание стоп вместе или 

попеременно; круговые движения стопами, вращение мяча стопами, собирание 

платочка пальцами ног, перекладывание мелких предметов пальцами ног, 

движения ползания стопами вперед и назад поочередно и одновременно. 

Лежа на спине. Потягивание. Одновременное сгибание и разгибание, 

разведение и сведение пальцев рук и ног. Одновременное сгибание и 

разгибание ног в коленных и тазобедренных суставах с различными 

положениями рук. Поочередное поднимание прямых ног. Попеременные 

движения ногами вверх-вниз («кроль»), врозь - скрестно («ножницы»). 

Поднимание головы с различными положениями рук, носки на себя. Ноги 

согнуты, поднять таз и вернуться в исходное положение. Ноги согнуты, 

поднимание туловища с помощью и без помощи рук. Поднимание мяча руками, 

ногами. 

Лежа на животе. Поочередное и одновременное поднимание прямых 

ног. Поднимание туловища с различными положениями рук. Руки вдоль 

туловища, одновременное поднимание рук и туловища («ласточка»). Руки 

вверх, одновременное поднимание рук, туловища и прямых ног («лодочка»). 
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Руки в стороны согнуты в локтевых суставах под прямым углом, 

одновременное поднимание рук и туловища с сохранением положения рук 

(«самолетик»). Поднимание мяча руками, ногами. 

Упражнения для повышения функциональных возможностей 

органов дыхания 

Вдох и выдох через нос. Вдох через нос, выдох через рот с 

произношением гласных звуков а, я, о, ё, у, ю, э, е. Вдох через нос, выдох через 

рот с произношением согласных звуков р, ж, ш, щ, з, с.  

Вдох через нос, выдох поочередно через правую и левую ноздрю, другая 

прижата пальцем, рот закрыт. Соотношение вдоха и выдоха 1:1 (на 2 шага вдох, 

на 2 шага выдох), 1:2 (выдох в два раза длиннее вдоха). Грудной тип дыхания. 

Брюшной тип дыхания. Смешанный тип дыхания. Дыхание при различных 

движениях рук. Дыхание при выполнении общеразвивающих упражнений. 

Дыхание при ходьбе с движениями рук. Дыхание при беге. 

Игры. «Кто дольше?» прожужжит пчелой (ж-ж-ж), прозвенит комаром (з-

з-з); «Кто больше?» выпустит воздуха из проколотой шины (с-с-с), задует 

свечей на именинном торте (ф-ф-ф). 

Упражнения для органов зрения 

Упражнения для мышц шеи, спины, брюшного пресса, туловища; 

общеразвивающие упражнения в сочетании с движениями глаз. Зажмуривание 

глаз. Моргание глазами. «Писание носом» с закрытыми глазами. Посмотреть 

вдаль и перед собой. Следить глазами за движениями указательного пальца. 

Круговые движения глазами по часовой стрелке, против часовой стрелки. 

Движения глаз по диагонали. Посмотреть вверх, перевести взгляд вниз. 

Посмотреть вправо, перевести взгляд влево. Посмотреть, не поворачивая 

головы, влево (вправо), посмотреть прямо; то же в разных направлениях. 

Упражнения с мячами. 

1214



Специализированные подвижные игры. «Попади в цель», «Кольцебросы», 

«Мяч не теряй», «Далеко-близко», «Меткие стрелки», «Поймай зайку», «Что 

изменилось?». 

Упражнения для повышения функциональных возможностей 

сердечно-сосудистой системы 

Все разновидности ходьбы: обычная, на носках, на пятках, на внешней 

стороне стоп, с высоким поднимание бедра, со сгибанием голени назад, с 

различными движениями и положениями рук. Ходьба в сочетании с 

дыхательными упражнениями. 

Сгибание и разгибание пальцев. Круговые движения в лучезапястных, 

локтевых и плечевых суставах. Свободные махи расслабленными руками 

(имитация движений рук при ходьбе на лыжах). Наклоны и повороты головы. 

Общеразвивающие упражнения в положении лежа, сидя и стоя в спокойном 

темпе без задержки дыхания. Бег в чередовании с ходьбой. Дозированный бег в 

медленном темпе (постепенно увеличивая время бега). 

Требования к обучающимся: 

1. Уметь сохранять правильную осанку. 

2. Уметь выполнять упражнения на дыхание. 

3. Уметь выполнять упражнения для глаз. 

 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Теоретические сведения 

Оздоровительное значение дозированной ходьбы и бега. Техника 

безопасности при выполнении легкоатлетических упражнений. 

Средства для формирования навыков и умений 

Ходьба и бег с правильным сочетанием ритма движений и дыхания и с 

сохранением правильной осанки. Ходьба широким свободным шагом. Ходьба с 

различными положениями и движениями рук. Ходьба коротким и длинным 
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шагом. Ходьба с замедлением и ускорением движения. Ходьба на носках, на 

пятках, на внешней стороне стоп с различными положениями и движениями 

рук. Ходьба в приседе. Ходьба с преодолением простейших препятствий. 

Ходьба с высоким подниманием бедра. Бег в чередовании с ходьбой. 

Медленный бег по кругу, по размеченным участкам дорожки. Бег в спокойном 

темпе с изменением направления движения, длины шагов. Бег в спокойном 

темпе с преодолением двух простейших препятствий. 

Высокий старт с последующим небольшим (2-3 шага) ускорением. Старт 

из различных исходных положений с последующим преодолением дистанции 

3-5 метров шагом или медленно бегом. 

Прыжковые упражнения. Прыжки на двух и одной ноге (правой, левой) 

на месте, с продвижением вперед, в движении правым и левым боком, с 

различными положениями рук. Прыжки с поворотами на 900. Прыжки с ноги на 

ногу. Прыжки через длинную качающуюся скакалку. Прыжки со скакалкой (без 

остановки не более 15 сек). Прыжки на месте с мягким приземлением. Прыжки 

с высоты до 30 см на мягкость приземления. Прыжки в длину с места. 

Метания. Упражнения с малыми мячами. Удары мяча о пол и ловля его 

двумя руками, ловля после дополнительных движений (хлопки, прыжки, 

приседания). Подбрасывание мяча вверх и ловля его двумя руками после 

отскока от пола, с лета, после дополнительных движений. Метание мяча в стену 

и ловля его двумя руками после отскока от пола, с лета, после дополнительных 

движений. Метание мяча в парах на расстоянии 3 м. 

Метание мяча с места в вертикальную цель (2х2 м) из-за головы правой и 

левой рукой с расстояния 3-4 м, стоя лицом по направлению метания, стоя 

боком по направлению метания. Метание мяча с места правой и левой рукой на 

заданное расстояние. Метание мяча с места правой и левой рукой с расстояния 

3-4 м на дальность отскока от стены. Метание малого мяча с места правой и 

левой рукой с расстояния 3-4 м через высоко (1,5-2 м) расположенные 
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препятствия (веревка, волейбольная сетка). Метание мяча с места в 

горизонтальную цель (2х2 м) с расстояния 3-4 м правой и левой рукой. Метание 

мяча с места на дальность правой и левой рукой. 

Бросок набивного мяча (0,5 кг) двумя руками от груди вперед-вверх из 

положения стоя ноги врозь. Бросок набивного мяча (0,5 кг) двумя руками из-за 

головы вперед-вверх из положения сидя. 

Требования к обучающимся: 

1. Уметь выполнять высокий старт. 

2. Уметь выполнять прыжки через длинную качающуюся скакалку. 

3. Уметь метать мяч в вертикальную цель с места. 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

Малоподвижные игры. «Класс, смирно!», «Запрещенное движение», 

«Совушка», «День и ночь», «Через холодный ручей», «Отгадай, чей голосок?». 

Игры с бегом и прыжками. «К своим флажкам», «Быстро по местам», 

«Третий лишний», «Зайцы в огороде», «Прыгающие воробушки», «Вызов 

номеров», «Смотри сигнал», «Пятнашки», «Смена сторон», «У ребят порядок 

строгий». 

Игры с мячом. «Кто дальше бросит?», «Метко в цель», «Гонка мячей», 

«Выстрел в небо», «Пингвины с мячом», «Охотники и утки», «Играй, играй, 

мяч не теряй», «Мяч водящему», «Брось – поймай!», «У кого меньше мячей?». 

Эстафеты. Линейные и встречные эстафеты с предметами в движении 

шагом и медленно бегом. 

Требования к обучающимся: 

1. Знать названия изученных подвижных игр и правила их проведения. 

2. Уметь играть, соблюдая правила. 

ЭЛЕМЕНТЫ СПОРТИВНЫХ ИГР 

Средства для формирования навыков и умений 
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Упражнения с большими мячами. Основные положения с мячом 

(резиновым или волейбольным). Комплексы упражнений с мячами. Передача 

мяча в шеренге вправо, влево. Передача мяча в колонне над головой, между 

ног, справа, слева. Удары мяча о пол и ловля его двумя руками, ловля после 

дополнительных движений (хлопки, прыжки, приседания). Подбрасывание 

мяча вверх и ловля его двумя руками после отскока от пола, с лета, после 

дополнительных движений. Броски мяча в стену и ловля его двумя руками 

после отскока от пола, с лета, после дополнительных движений. Передачи мяча 

двумя руками снизу в парах на расстоянии 3 м. Ведение мяча на месте правой, 

левой рукой, попеременно правой и левой рукой. Ведение мяча в движении 

шагом правой, левой рукой, попеременно правой и левой рукой. Остановка в 

движении по звуковому сигналу. 

Требования к обучающимся: 

1. Уметь бросать и ловить мяч. 

2. Уметь вести мяч правой и левой рукой на месте. 

 

ГИМНАСТИКА 

Теоретические сведения 

Правила поведения на занятиях гимнастикой в целях предупреждения 

травматизма. Название гимнастического инвентаря и оборудования. 

Средства для формирования навыков и умений 

Строевые упражнения. Основная стойка. Построение в колонну и в 

шеренгу по одному. Равнение в колонне в затылок. Равнение в шеренге по 

носкам. Выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!», «На месте!», «Шагом марш!», «Класс, стой!». Повороты на месте 

направо, налево переступанием и прыжком. Передвижение в колонне по 

одному. Расчет на «первый-второй». Перестроение из одной шеренги в две. 

Перестроение в круг и в несколько кругов из шеренги. Перестроение по заранее 
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установленным местам. Размыкание и смыкание в колонне. Размыкание и 

смыкание в шеренге приставными шагами. 

Общеразвивающие упражнения. Основные положения и движения рук, 

ног, туловища, головы в исходном положении лежа, сидя, стоя. Упражнения с 

позами птиц, животных, спортсменов. Комплекс упражнений утренней 

гигиенической гимнастики. Упражнения без предметов и с предметами. 

Упражнения на гимнастических скамейках. Упражнения лежа (в том числе 

сгибание и разгибание рук) и сидя на полу. 

Элементы акробатики. Группировка. Перекаты в группировке. Перекаты 

на спину из положения лежа на животе и обратно (вправо и влево). Сочетание 

элементов. 

Танцевальные движения. Ходьба под музыку. Ходьба с остановками в 

конце музыкальной фразы. Танцевальный шаг на носках. Приставной шаг 

вперед. Шаг с подскоком. Простейшее сочетание изученных танцевальных 

шагов. 

Лазанье и перелезание. Лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, 

вправо, влево. Лазанье по гимнастической скамейке, установленной под углом 

200, одноименным и разноименным способами в упоре стоя на коленях вверх и 

вниз. Лазанье по наклонной скамейке лежа на животе, подтягиваясь. 

Перелезание через препятствие (стопку матов) высотой 60-70 см. Подлезание 

под препятствие (гимнастический конь), под «ворота» высотой 40-60 см. 

Ползание по-пластунски; по скамейке, лежа на животе, подтягиваясь. 

Преодоление полосы из 2-3 препятствий, которая включает ползание, лазанье и 

перелезание в различных сочетаниях. 

Равновесие. Ходьба по гимнастической скамейке с различными 

положениями и движениями рук. Стойка и ходьба на носках по гимнастической 

скамейке. Ходьба по гимнастической скамейке приставными шагами вперед, с 

перешагиванием мячей (небольших предметов). Ходьба по напольному бревну. 
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Висы и упоры. Упор присев. Упор стоя. Упор лежа. Вис присев и вис стоя 

на рейке гимнастической стенки. 

Требования к обучающимся: 

1. Уметь выполнять построения и перестроения. 

2. Уметь выполнять элементы акробатики. 

3. Уметь выполнять сочетание изученных танцевальных шагов. 

4. Уметь преодолевать полосу препятствий. 

 

2 КЛАСС 

ОСНОВЫ ЗНАНИЙ 

Физические упражнения, их отличие от естественных двигательных 

действий. Связь физических упражнений с физическим развитием и 

физической подготовленностью человека. Что влияет на наше здоровье? Как 

сохранить свое здоровье? Дыхание при ходьбе и беге. Отношение к 

закаливающим факторам. Влияние физических упражнений на осанку. Слух и 

зрение, их значение для человека. Правила приема водных процедур, 

воздушных и солнечных ванн. 

Требования к обучающимся: 

1. Знать основные принципы сохранения здоровья. 

2. Знать о правильном дыхании при ходьбе и беге. 

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ И КОРРИГИРУЮЩАЯ ГИМНАСТИКА 

Упражнения для формирования правильной осанки 

Стоя спиной к стене (касаясь ее затылком, спиной, ягодицами и пятками) 

поднимание рук в стороны, вверх; поднимание ног; приседание, касаясь стены 

затылком и спиной; отойти от стены и вернуться обратно, сохраняя начальное 

положение. Отвести руки назад, лопатки соединить, вернуться в исходное 

положение. Упражнения с гимнастической палкой в положении стоя 
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(различные сочетания движений руками и ногами, повороты, наклоны, 

приседания, подскоки) и лежа. 

Ходьба с сохранением правильной осанки с различными положениями и 

движениями рук. Ходьба с высоким подниманием бедра, с перешагиванием 

через предметы. Ходьба на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп. 

Ходьба на четвереньках попеременно переставляя руки и ноги («обезьяна»); 

одновременно переставляя руки потом ноги («лягушка»); попеременно 

переставляя руки и ноги в упоре сидя сзади ноги согнуты в движении лицом и 

спиной вперед («тараканы»). Лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз, 

передвижение вправо и влево приставными шагами (наступать на рейку 

средней частью стопы). Ходьба по линии, вдоль и поперек гимнастической 

палки, по ребристой поверхности. Катание палки стопами вперед и назад. Сидя 

на скамейке сгибание и разгибание стоп вместе и попеременно, круговые 

движения стопами по максимальной окружности, вращение мяча стопами, 

собирание платочка пальцами ног, перекладывание мелких предметов 

пальцами ног. Движения ползания стопами вперед и назад поочередно и 

одновременно в положении сидя и стоя. 

Лежа на спине. Потягивание. Одновременное сгибание и разгибание, 

разведение и сведение пальцев рук и ног. Одновременное сгибание и 

разгибание ног в коленных и тазобедренных суставах с различными 

положениями рук. Поочередное поднимание ног согнутых под прямым углом в 

коленных суставах. Поочередное поднимание прямых ног. Поочередное 

сгибание и разгибание ног в коленных и тазобедренных суставах, имитируя 

езду на велосипеде («велосипед»). Попеременные движения ногами вверх-вниз 

(«кроль»), врозь - скрестно («ножницы»). Поднимание головы с различными 

положениями рук, носки на себя. Ноги согнуты, поднять таз и вернуться в 

исходное положение. Поднимание плечевого пояса (отрывая лопатки от пола) с 
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различными положениями рук. Ноги согнуты, поднимание туловища с 

помощью и без помощи рук. Поднимание мяча руками, ногами. 

Лежа на животе. Поочередное и одновременное поднимание прямых 

ног. Поднимание туловища с различными положениями и движениями рук. 

Ноги врозь, руки в стороны, поднимание прямых рук; ног; рук и ног. Руки 

вдоль туловища, одновременное поднимание рук и туловища («ласточка»). 

Руки согнуты в локтевых суставах в упоре, поднять туловище, чтобы ладони 

оторвались от пола («кузнечик»). Руки вверх, одновременное поднимание рук, 

туловища и прямых ног («лодочка»); то же с дополнительными движениями 

руками и ногами. Руки в стороны согнуты в локтевых суставах под прямым 

углом, одновременное поднимание рук и туловища с сохранением положения 

рук («самолетик»). Поднимание мяча руками, ногами. 

Упражнения для повышения функциональных возможностей 

органов дыхания 

Вдох и выдох через нос. Вдох через нос, выдох через рот с 

произношением гласных звуков а, я, о, ё, у, ю, э, е. Вдох через нос, выдох через 

рот с произношением согласных звуков р, ж, ш, щ, з, с. Вдох через нос, выдох 

через рот с произношением звукосочетаний (например, «ох», «ах», «ух»).  

Вдох через нос, выдох поочередно через правую и левую ноздрю, другая 

прижата пальцем, рот закрыт. Соотношение вдоха и выдоха 1:1 (на 2 шага вдох, 

на 2 шага выдох), 1:2 (выдох в два раза длиннее вдоха). Грудной тип дыхания. 

Брюшной тип дыхания. Смешанный тип дыхания. Дыхание при различных 

движениях рук. Дыхание при выполнении общеразвивающих упражнений. 

Дыхание при ходьбе с движениями рук. Дыхание при беге. 

Игры. «Кто дольше?» прожужжит пчелой (ж-ж-ж), прозвенит комаром (з-

з-з); «Кто больше?» выпустит воздуха из проколотой шины (с-с-с), задует 

свечей на именинном торте (ф-ф-ф).  

Упражнения для органов зрения 
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Упражнения для мышц шеи, спины, брюшного пресса, туловища; 

общеразвивающие упражнения в сочетании с движениями глаз. Зажмуривание 

глаз. Моргание глазами. «Писание носом» с закрытыми глазами. Посмотреть 

вдаль и перед собой. Следить глазами за движениями указательного пальца. 

Круговые движения глазами по часовой стрелке, против часовой стрелки. 

Движения глаз по диагонали. Посмотреть вверх, перевести взгляд вниз. 

Посмотреть вправо, перевести взгляд влево. Глазами рисовать восьмерку. 

Посмотреть, не поворачивая головы, влево (вправо), посмотреть прямо; то же в 

разных направлениях. Упражнения с мячами. 

Специализированные подвижные игры. «Попади в цель», «Кольцебросы», 

«Мяч не теряй», «Далеко-близко», «Меткие стрелки», «Поймай зайку», «Что 

изменилось?». 

Упражнения для повышения функциональных возможностей 

сердечно-сосудистой системы 

Все разновидности ходьбы: обычная, на носках, на пятках, на внешней 

стороне стоп, скрестными шагами, с высоким поднимание бедра, со сгибанием 

голени назад, с различными движениями и положениями рук. Ходьба в 

сочетании с дыхательными упражнениями. 

Сгибание и разгибание пальцев. Круговые движения в лучезапястных, 

локтевых и плечевых суставах. Свободные махи расслабленными руками 

(имитация движений рук при ходьбе на лыжах). Наклоны и повороты головы. 

Общеразвивающие упражнения в положении лежа, сидя и стоя в спокойном 

темпе без задержки дыхания. Бег в чередовании с ходьбой. Дозированный бег в 

медленном темпе (постепенно увеличивая время бега). 

Требования к обучающимся: 

1. Уметь сохранять правильную осанку. 

2. Уметь выполнять упражнения на дыхание. 

3. Уметь выполнять упражнения для глаз. 
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ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Теоретические сведения 

Характеристика основных физических качеств. Техника безопасности при 

выполнении легкоатлетических упражнений. 

Средства для формирования навыков и умений 

Ходьба и бег с правильным сочетанием ритма движений и дыхания и с 

сохранением правильной осанки. Ходьба с остановками по сигналу. Ходьба с 

замедлением и ускорением движения. Ходьба с различными положениями и 

движениями рук. Ходьба на носках, на пятках, на внешней стороне стоп с 

различными положениями и движениями рук. Ходьба перекатом с пятки на 

носок. Ходьба спиной вперед, правым и левым боком. Ходьба в приседе. 

Ходьба скрестными шагами. Сочетание различных видов ходьбы. Бег в 

чередовании с ходьбой. Медленный бег по кругу. Бег в спокойном темпе с 

изменением направления. Бег в спокойном темпе с изменением длины шагов. 

Бег с высоким подниманием бедра. Бег с захлестыванием голени. Бег в 

спокойном темпе с преодолением двух-трех простейших препятствий. 

Низкий старт с последующим небольшим (3-4 шага) ускорением. Старт 

из различных исходных положений с последующим преодолением дистанции 

5-7 метров медленно бегом. 

Прыжковые упражнения. Прыжки на двух и одной ноге (правой, левой) 

на месте, с продвижением вперед и назад, в движении правым и левым боком. 

Прыжки на двух и одной ноге (правой, левой) с различными движениями и 

положениями рук. Прыжки с поворотами на 900 и 1800. Прыжки по разметкам. 

Прыжки с ноги на ногу. Прыжки через длинную вращающуюся скакалку. 

Прыжки со скакалкой (без остановки не более 15 сек). Прыжки с высоты до 30 

см на мягкость приземления. Прыжки с доставанием подвешенных предметов. 

Прыжки в длину с места. 
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Метания. Упражнения с малыми мячами. Удары мяча о пол и ловля его 

одной (правой, левой) и двумя руками, ловля после дополнительных движений 

(хлопки, прыжки, приседания, повороты). Подбрасывание мяча вверх и ловля 

его двумя руками после отскока от пола, с лета, после дополнительных 

движений. Метание мяча в стену и ловля его двумя руками после отскока от 

пола, с лета, после дополнительных движений. Метание мяча в парах на 

расстоянии 4 м. 

Метание мяча с места в вертикальную цель (2х2 м) из-за головы правой и 

левой рукой с расстояния 4-5 м, стоя лицом по направлению метания, стоя 

боком по направлению метания. Метание мяча с места правой и левой рукой на 

заданное расстояние. Метание мяча с места правой и левой рукой с расстояния 

4-5 м на дальность отскока от стены. Метание малого мяча с места правой и 

левой рукой с расстояния 4-5 м через высоко (1,5-2 м) расположенные 

препятствия (веревка, волейбольная сетка). Метание мяча с места в 

горизонтальную цель (2х2 м) с расстояния 4-5 м правой и левой рукой. Метание 

мяча с места на дальность правой и левой рукой. 

Бросок набивного мяча (0,5 кг) двумя руками от груди вперед-вверх из 

положения стоя ноги врозь. Бросок набивного мяча (0,5 кг) двумя руками из-за 

головы вперед-вверх из положения сидя. 

Требования к обучающимся: 

1. Уметь выполнять низкий старт. 

2. Уметь выполнять прыжки через длинную вращающуюся скакалку. 

3. Уметь метать мяч в горизонтальную цель с места. 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

Малоподвижные игры. «Класс, смирно!», «Запрещенное движение», «Что 

изменилось?», «День и ночь», «Совушка», «Через холодный ручей». 
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Игры с бегом и прыжками. «Третий лишний», «Два мороза», «Прыжки по 

полоскам», «Веревочка под ногами», «Прыгающие воробушки», «Лисы и 

куры», «Пятнашки», «Вызов номеров», «Смотри сигнал», «Смена сторон». 

Игры с мячом. «Мяч соседу», «Мяч водящему», «Кто дальше бросит?», 

«Метко в цель», «Послушный мяч», «Точный расчет», «Охотники и утки», 

«Гонка мячей». 

Эстафеты. Линейные эстафеты с подлезанием и перелезанием. 

Встречные и линейные эстафеты с предметами.  

Требования к обучающимся: 

1. Знать названия изученных подвижных игр и правила их проведения. 

2. Уметь играть, соблюдая правила. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ СПОРТИВНЫХ ИГР 

Средства для формирования навыков и умений 

Упражнения с большими мячами. Комплексы упражнений с мячами. 

Передача мяча в шеренге, в колонне (над головой, между ног, справа, слева). 

Удары мяча о пол и ловля его двумя руками, ловля после дополнительных 

движений (хлопки, прыжки, приседания, повороты). Подбрасывание мяча вверх 

и ловля его двумя руками после отскока от пола, с лета, после дополнительных 

движений. Броски мяча в стену и ловля его двумя руками после отскока от 

пола, с лета, после дополнительных движений. Передачи мяча двумя руками 

снизу, от груди в парах на расстоянии 3 м. Ловля и передача мяча в движении. 

Передача мяча отскоком от пола. Стойка игрока. Передвижение игрока в 

стойке. Остановка по звуковому сигналу. Ведение мяча правой, левой рукой, 

попеременно правой и левой рукой на месте и в движении шагом. Броски мяча 

в цель (щит, мишень, обруч). 

Требования к обучающимся: 

1. Уметь выполнять передачу мяча от груди двумя руками. 
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2. Уметь вести мяч правой и левой рукой в движении шагом. 

 

ГИМНАСТИКА 

Теоретические сведения 

Правила поведения и техника безопасности на занятиях гимнастикой в 

целях предупреждения травматизма. Название гимнастических элементов. 

Средства для формирования навыков и умений 

Строевые упражнения. Расчет по порядку. Расчет на «первый-второй». 

Расчеты «по три», «по четыре». Повороты на месте направо (налево) по 

разделениям. Выполнение команд: «На месте шагом марш!», «Класс, стой!», 

«Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!». Перестроение из одной шеренги в две. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по два. Перестроение в круг и в 

несколько кругов из колонны по одному. Перестроение из одного круга в два. 

Размыкание и смыкание приставными шагами. Ходьба в ногу. 

Общеразвивающие упражнения. Упражнения в положении лежа (в том 

числе сгибание и разгибание рук), сидя и стоя. Упражнения без предметов на 

месте и в движении. Комплекс упражнений утренней гигиенической 

гимнастики. Упражнения с гимнастическими палками. Упражнения на 

гимнастических скамейках. 

Элементы акробатики. Перекаты в группировке. Перекаты в 

группировке в сторону (вправо и влево). Перекаты на спину из положения лежа 

на животе и обратно (вправо и влево). Сочетание элементов. 

Танцевальные движения. Ходьба под музыку. Шаг с подскоком. 

Приставной шаг вперед, в сторону, назад. Переменный шаг. Шаг польки. 

Простейшее сочетание изученных танцевальных шагов. 

Лазанье и перелезание. Лазанье по гимнастической скамейке, 

установленной под углом 200 в упоре присев, в упоре стоя на коленях вверх и 

вниз. Лазанье по наклонной скамейке лежа на животе, подтягиваясь. Лазанье по 
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гимнастической стенке вверх, вниз, вправо, влево. Перелезание через 

препятствие (стопку матов) высотой 60-80 см. Подлезание под препятствие 

(гимнастический конь), под «ворота» высотой 40-60 см. Ползание по-

пластунски; по скамейке лежа на животе, подтягиваясь. Преодоление полосы из 

2-3 препятствий, которая включает ползание, лазанье и перелезание в 

различных сочетаниях. 

Равновесие. Ходьба по гимнастической скамейке с различными 

положениями и движениями рук, с предметами в руках. Ходьба по 

гимнастической скамейке с перешагиванием мячей (небольших предметов). 

Повороты на носках на гимнастической скамейке. Ходьба по напольному 

бревну с поворотами на носках. 

Висы и упоры. Висы присев, стоя и лежа. Упоры присев, стоя и лежа. 

Требования к обучающимся: 

1. Уметь выполнять строевые упражнения. 

2. Уметь выполнять сочетание элементов акробатики. 

3. Уметь выполнять сочетание изученных танцевальных шагов. 

4. Уметь преодолевать полосу препятствий. 

 

3 КЛАСС 

ОСНОВЫ ЗНАНИЙ 

Что такое индивидуальные потребности в физических упражнениях и 

отдыхе? Двигательный режим обучающихся младших классов. Активный 

отдых во внеурочное время и его значение для здоровья и работоспособности. 

Содержание комплекса зарядки. Значение утренней гимнастики. Физические 

упражнения и их разновидности. Физическая нагрузка и ее влияние на 

повышение ЧСС. Органы чувств, как они связаны между собой? 

Требования к обучающимся: 

1. Знать о двигательном режиме обучающихся младших классов. 
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2. Знать содержание комплекса зарядки. 

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ И КОРРИГИРУЮЩАЯ ГИМНАСТИКА 

Упражнения для формирования правильной осанки 

Стоя спиной к стене (касаясь ее затылком, спиной, ягодицами и пятками) 

поднимание рук в стороны, вверх; поднимание ног; приседание, касаясь стены 

затылком и спиной; отойти от стены и вернуться обратно, сохраняя начальное 

положение. Упражнения с гимнастической палкой в положении стоя 

(различные сочетания движений руками и ногами, повороты, наклоны, 

приседания, подскоки) и лежа. Упражнения на гимнастической стенке 

(отведения ног, приседания, наклоны с прямой спиной). Стоя на четвереньках 

одноименное и разноименное поднимание рук и ног. С грузом на голове 

(мешочек с песком 100-150 г) поднимание на носки, приседания, ходьба с 

различными положениями и движениями рук. 

Ходьба с сохранением правильной осанки с различными положениями и 

движениями рук. Ходьба с высоким подниманием бедра, с перешагиванием 

через предметы. Ходьба на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с 

согнутыми пальцами стоп. Ходьба на четвереньках попеременно переставляя 

руки и ноги («обезьяна»); одновременно переставляя руки потом ноги 

(«лягушка»); попеременно переставляя руки и ноги в упоре сидя сзади ноги 

согнуты в движении лицом и спиной вперед («тараканы»). Лазанье по 

гимнастической стенке вверх и вниз, по диагонали, передвижение вправо и 

влево приставными шагами (наступать на рейку средней частью стопы). Ходьба 

вдоль и поперек гимнастической палки, по ребристой поверхности. Ходьба по 

двум параллельно положенным гимнастическим палкам. Приседания, стоя на 

параллельных палках. Катание палки стопами вперед и назад. Сидя на скамейке 

вращение мяча стопами; собирание платочка пальцами ног; перекладывание 

мелких предметов пальцами ног; «писание ногами», захватив карандаш 
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пальцами ног. Движения ползания стопами вперед и назад поочередно и 

одновременно в положении сидя и стоя. 

Лежа на спине. Потягивание. Одновременное сгибание и разгибание, 

разведение и сведение пальцев рук и ног. Поочередное и одновременное 

сгибание и разгибание ног в коленных и тазобедренных суставах с различными 

положениями рук. Поочередное и одновременное поднимание ног согнутых 

под прямым углом в коленных суставах. Поочередное поднимание прямых ног. 

Поочередное сгибание и разгибание ног в коленных и тазобедренных суставах, 

имитируя езду на велосипеде («велосипед»). Одновременное поднимание одной 

прямой ноги другой согнутой в коленном суставе («пистолетик»). 

Попеременные движения ногами вверх-вниз («кроль»), врозь - скрестно 

(«ножницы»). Поднимание головы с различными положениями рук, носки на 

себя. Ноги согнуты, поднять таз и вернуться в исходное положение. Согнуть 

правую руку в локтевом и левую ногу в коленном и тазобедренном суставах, 

выпрямляя правую руку и левую ногу, согнуть левую руку и правую ногу 

(имитация ходьбы лежа). Поднимание плечевого пояса (отрывая лопатки от 

пола) с различными положениями и движениями рук. Ноги согнуты, 

поднимание туловища с помощью и без помощи рук. Поднимание мяча руками, 

ногами. 

Лежа на животе. Поочередное и одновременное поднимание прямых 

ног. Поднимание туловища с различными положениями и движениями рук. 

Поднимание туловища с поочередным подниманием ног и различными 

положениями рук. Ноги врозь, руки в стороны, поднимание прямых рук; ног; 

рук и ног. Руки вдоль туловища, одновременное поднимание рук и туловища 

(«ласточка»). Руки согнуты в локтевых суставах в упоре, поднять туловище, 

чтобы ладони оторвались от пола («кузнечик»). Руки вверх, одновременное 

поднимание рук, туловища и прямых ног («лодочка»); то же с 

дополнительными движениями руками и ногами. Руки в стороны согнуты в 
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локтевых суставах под прямым углом, одновременное поднимание рук и 

туловища с сохранением положения рук («самолетик»). Поднимание мяча 

руками, ногами. 

Упражнения для повышения функциональных возможностей 

органов дыхания 

Вдох и выдох через нос. Вдох через нос, выдох через рот с 

произношением гласных и согласных звуков. Вдох через нос, выдох через рот с 

произношением звукосочетаний (например, «ох», «ах», «ух» или «кух», «бру», 

«бри», «бре»). Вдох через нос, выдох поочередно через правую и левую 

ноздрю, другая прижата пальцем, рот закрыт. Соотношение вдоха и выдоха 1:1 

(на 3 шага вдох, на 3 шага выдох), 1:2 (выдох в два раза длиннее вдоха). 

Грудной тип дыхания. Брюшной тип дыхания. Смешанный тип дыхания. 

Правильное дыхание (трехфазное - выдох-пауза-вдох). Дыхание при различных 

движениях рук. Дыхание при выполнении общеразвивающих упражнений. 

Дыхание при ходьбе с движениями рук. Дыхание при беге. 

 

Упражнения для органов зрения 

Упражнения для мышц шеи, спины, брюшного пресса, туловища; 

общеразвивающие упражнения в сочетании с движениями глаз. Зажмуривание 

глаз. Моргание глазами. «Писание носом» с закрытыми глазами. Посмотреть 

вдаль и перед собой. Следить глазами за движениями указательного пальца. 

Круговые движения глазами по часовой стрелке, против часовой стрелки. 

Движения глаз по диагонали. Посмотреть вверх, перевести взгляд вниз. 

Посмотреть вправо, перевести взгляд влево. Глазами рисовать вертикальную и 

горизонтальную восьмерки, писать буквы и слова. Посмотреть, не поворачивая 

головы, влево (вправо), посмотреть прямо; то же в разных направлениях. 

Упражнения с мячами, броски мяча в кольцо. 
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Специализированные подвижные игры. «Попади в цель», «Какой зверь 

быстрее?», «Отгадай цифры», «Стоп, хлоп, раз», «Кольцебросы»,  Меткие 

стрелки», «Из какой команды ловкие ребята?», «Удочка», «Что изменилось?». 

Упражнения для повышения функциональных возможностей 

сердечно-сосудистой системы 

Все разновидности ходьбы: обычная, на носках, на пятках, на внешней 

стороне стоп, скрестными шагами, с высоким поднимание бедра, со сгибанием 

голени назад, с различными движениями и положениями рук. Ходьба в 

сочетании с дыхательными упражнениями. 

Сгибание и разгибание пальцев. Круговые движения в лучезапястных, 

локтевых и плечевых суставах. Свободные махи расслабленными руками 

(имитация движений рук при ходьбе на лыжах). Наклоны и повороты головы. 

Общеразвивающие упражнения в положении лежа, сидя и стоя в спокойном 

темпе без задержки дыхания. Бег в чередовании с ходьбой. Дозированный бег в 

медленном темпе (постепенно увеличивая время бега). 

Требования к обучающимся: 

1. Уметь сохранять правильную осанку. 

2. Уметь сочетать движения с дыханием. 

3. Уметь выполнять упражнения для глаз. 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Теоретические сведения 

Оздоровительное значение медленного бега. Техника безопасности при 

выполнении легкоатлетических упражнений. 

Средства для формирования навыков и умений 

Ходьба и бег с правильным сочетанием ритма движений и дыхания и с 

сохранением правильной осанки. Ходьба с замедлением и ускорением 

движения. Ходьба с изменением длины шагов. Ходьба с различными 

положениями и движениями рук. Ходьба на носках, на пятках, на внешней 
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стороне стоп с различными положениями и движениями рук. Ходьба перекатом 

с пятки на носок. Ходьба в приседе. Ходьба с вращением вокруг своей оси 

(вправо и влево) по сигналу. Сочетание различных видов ходьбы. Бег в 

чередовании с ходьбой. Ходьба и бег спиной вперед, правым и левым боком 

приставными шагами. Медленный бег. Бег в спокойном темпе с изменением 

направления, длины шагов. Бег с высоким подниманием бедра, с 

захлестыванием голени. Бег скрестными шагами правым и левым боком. Бег в 

спокойном темпе с преодолением трех простейших препятствий. 

Высокий и низкий старт (положения старта). Старт из различных 

исходных положений с последующим преодолением дистанции 7-9 метров 

медленно бегом. 

Прыжковые упражнения. Прыжки на двух и одной ноге (правой, левой) 

на месте, с продвижением вперед и назад, в движении правым и левым боком. 

Прыжки на двух и одной ноге (правой, левой) с различными движениями и 

положениями рук. Прыжки с поворотами на 1800. Прыжки по разметкам. 

Прыжки с ноги на ногу. Прыжки в парах. Прыжки через длинную 

вращающуюся скакалку. Прыжки со скакалкой (без остановки не более 20 сек). 

Прыжки с высоты до 30 см на мягкость приземления. Прыжки на мягкие 

препятствия (несколько положенных друг на друга гимнастических матов 

высотой 15-20 см). Прыжки с доставанием подвешенных предметов. Прыжки в 

длину с места. Двойной и тройной прыжок с места. 

Метания. Упражнения с малыми мячами. Удары мяча о пол и ловля его 

двумя руками и одной (правой, левой), ловля после дополнительных движений 

(хлопки, прыжки, приседания). Подбрасывание мяча вверх и ловля его двумя 

руками и одной (правой, левой) после отскока от пола, с лета, после 

дополнительных движений. Метание мяча в стену и ловля его двумя руками и 

одной (правой, левой) после отскока от пола, с лета, после дополнительных 

движений. Подбрасывание мяча одной (правой, левой) рукой и ловля его той же 
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рукой, другой рукой, двумя руками. Ведение мяча на месте правой и левой 

рукой. Метание мяча в парах на расстоянии 5 м. 

Метание мяча с места в вертикальную цель (1,5х1,5 м) правой и левой 

рукой с расстояния 4-5 м, стоя лицом по направлению метания, стоя боком по 

направлению метания. Метание мяча с места правой и левой рукой на заданное 

расстояние. Метание мяча с места правой и левой рукой с расстояния 4-5 м на 

дальность отскока от стены. Метание малого мяча с места правой и левой рукой 

с расстояния 4-5 м через высоко (1,5-2 м) расположенные препятствия (веревка, 

волейбольная сетка). Метание мяча с места в горизонтальную цель (1,5х1,5 м) с 

расстояния 4-5 м правой и левой рукой. Метание мяча на дальность правой и 

левой рукой. 

Бросок набивного мяча (1 кг) двумя руками от груди вперед-вверх из 

положения стоя ноги врозь. Бросок набивного мяча (1 кг) двумя руками из-за 

головы вперед-вверх из положения сидя. 

Требования к обучающимся: 

1. Уметь выполнять положения высокого и низкого старта. 

2. Уметь выполнять двойной и тройной прыжок с места. 

3. Уметь метать мяч на заданное расстояние. 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

Малоподвижные игры. «Точный поворот», «Река и ров», «День и ночь», 

«Совушка», «Что изменилось?», «Не оступись». 

Игры с бегом и прыжками. «Шишки, желуди, орехи», «Белые медведи», 

«Воробьи-вороны», «Заяц без логова», «Третий лишний», «Пустое место», 

«Космонавты», «Светофор», «Конники-спортсмены», «Прыжки по полоскам», 

«Удочка». 
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Игры с мячом. «Стрелки», «Кто дальше бросит?», «Точный расчет», 

«Метко в цель», «Подвижная цель», «Передал – садись!», «Гонка мячей», 

«Охотники и утки», «Перестрелка», «Наседка и ястребы». 

Эстафеты. Линейные эстафеты с подлезанием и перелезанием. 

Встречные и линейные эстафеты с предметами, с передачей мяча, с ведением 

мяча. 

Требования к обучающимся: 

1. Знать названия изученных подвижных игр и правила их проведения. 

2. Уметь играть, соблюдая правила. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ СПОРТИВНЫХ ИГР 

Средства для формирования навыков и умений 

Упражнения с большими мячами. Комплексы упражнений с мячами. 

Удары мяча о пол и ловля его двумя руками, ловля после дополнительных 

движений (хлопки, прыжки, повороты). Высокое подбрасывание мяча и ловля 

его двумя руками после отскока от пола, с лета, после дополнительных 

движений. Броски мяча в стену и ловля его двумя руками после отскока от 

пола, с лета, после дополнительных движений. Передачи мяча в парах двумя 

руками от груди, снизу, от головы. Передача мяча одной рукой (правой, левой) 

от плеча, отскоком от пола. Передвижение игрока в стойке. Остановка по 

звуковому сигналу. Остановка прыжком. Ведение мяча правой, левой рукой, 

попеременно правой и левой рукой на месте; в движении шагом по прямой; 

«змейкой». Броски в корзину с близкого расстояния с отражением от щита. 

Требования к обучающимся: 

1. Уметь выполнять передачу мяча от головы двумя руками. 

2. Уметь вести мяч правой и левой рукой «змейкой». 

 

ГИМНАСТИКА 
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Теоретические сведения 

Правила поведения и техника безопасности на занятиях гимнастикой в 

целях предупреждения травматизма. Признаки правильной осанки. 

Средства для формирования навыков и умений 

Строевые упражнения. Расчет на «первый-второй». Расчеты «по три», 

«по четыре», «по пяти». Повороты на месте направо (налево) по команде. 

Поворот кругом по разделениям. Равнение в шеренге направо и налево. 

Перестроение из одной в две и в три шеренги. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два. Перестроение из колонны по одному в колонну по 

два, по три, по четыре в движении с поворотом. Ходьба по диагонали. Рапорт. 

Размыкание по расчету «шесть – три – на месте» и «девять – шесть – три – на 

месте». 

Общеразвивающие упражнения. Упражнения в положении лежа (в том 

числе сгибание и разгибание рук), сидя и стоя. Упражнения без предметов на 

месте и в движении. Упражнения с асимметричными движениями рук (одну 

руку вперед, другую в сторону; одну руку вверх, другую на пояс и др.). 

Комплекс упражнений утренней гимнастики. Упражнения с гимнастическими 

палками, с набивными мячами 1 кг, на гимнастических скамейках. 

Элементы акробатики. Перекаты в группировке. Перекаты в 

группировке в сторону (вправо и влево). Перекаты на спину из положения лежа 

на животе и обратно (вправо и влево). Комбинация из освоенных элементов на 

16 счетов. 

Танцевальные движения. Шаг галопа. Шаги галопа в парах. Шаг польки. 

Сочетание изученных танцевальных шагов. 

Лазанье и перелезание. Лазанье по наклонной скамейке в упоре стоя на 

коленях, в упоре присев, в упоре стоя согнувшись. Лазанье по наклонной 

скамейке лежа на животе, подтягиваясь руками. Лазанье по наклонной 

гимнастической скамейке с переходом на гимнастическую стенку. Лазанье по 
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гимнастической стенке вверх, вниз, вправо, влево, по диагонали одноименным 

и разноименным способами. Лазанье по гимнастической стенке с переходом на 

гимнастическую скамейку. Перелезание через препятствие (коня). Проползание 

под препятствием высотой 40-50 см. Преодоление полосы из 3-4 препятствий, 

которая включает перелезание через препятствие (коня), проползание под 

препятствием высотой 40-50 см, лазанье по гимнастической стенке и скамейке 

в различных сочетаниях. 

Равновесие. Ходьба по напольному бревну прямо, правым и левым боком 

с различными положениями и движениями рук. Повороты на носках и одной 

ноге. Приседание и переход в упор присев, переход в упор стоя на колене. 

Комбинация из освоенных элементов. 

Висы и упоры. Висы присев, стоя и лежа. Упоры присев, стоя и лежа. 

Упор присев на одной ноге. 

Требования к обучающимся: 

1. Уметь выполнять строевые упражнения. 

2. Уметь выполнять комбинацию из элементов акробатики. 

3. Уметь выполнять сочетание изученных танцевальных шагов. 

4. Уметь преодолевать полосу препятствий. 

 

 

4 КЛАСС 

ОСНОВЫ ЗНАНИЙ 

Физические упражнения – путь к здоровью. Как устроен человек? 

Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. 

Влияние физических упражнений на органы зрения, осанку, сердечно-

сосудистую и дыхательную системы. Виды и основные правила закаливания 

организма. Характеристика основных способов регулирования физической 
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нагрузки. Роль самоконтроля в оценке состояния здоровья. Дневник 

самоконтроля. 

Требования к обучающимся: 

1. Знать о влиянии физических упражнений на организм человека. 

2. Знать об основных способах регулирования физической нагрузки. 

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ И КОРРИГИРУЮЩАЯ ГИМНАСТИКА 

Упражнения для формирования правильной осанки 

Стоя спиной к стене (касаясь ее затылком, спиной, ягодицами и пятками) 

поднимание рук в стороны, вверх; поднимание ног; приседание, касаясь стены 

затылком и спиной; отойти от стены и вернуться обратно, сохраняя начальное 

положение. Упражнения с гимнастической палкой в положении стоя 

(различные сочетания движений руками и ногами, повороты, наклоны, 

приседания, подскоки) и лежа. Упражнения на гимнастической стенке 

(отведения ног, приседания, наклоны с прямой спиной). Стоя на четвереньках 

одноименное и разноименное поднимание рук и ног. С грузом на голове 

(мешочек с песком 100-150 г) поднимание на носки, приседания, ходьба с 

различными положениями и движениями рук. 

Ходьба с сохранением правильной осанки с различными положениями и 

движениями рук. Ходьба с высоким подниманием бедра, с перешагиванием 

через предметы. Ходьба на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с 

согнутыми пальцами стоп с различными положениями и движениями рук. 

Ходьба на четвереньках попеременно переставляя руки и ноги («обезьяна»); 

одновременно переставляя руки потом ноги («лягушка»); попеременно 

переставляя руки и ноги в упоре сидя сзади ноги согнуты в движении лицом и 

спиной вперед («тараканы»). Лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз, 

по диагонали, передвижение вправо и влево приставными шагами (наступать на 

рейку средней частью стопы). Ходьба вдоль и поперек гимнастической палки, 
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по ребристой поверхности. Ходьба по двум параллельно положенным 

гимнастическим палкам. Приседания, стоя на параллельных палках. Катание 

палки стопами вперед и назад. Сидя на скамейке вращение мяча стопами; 

собирание платочка пальцами ног; перекладывание мелких предметов 

пальцами ног; «писание ногами», захватив карандаш пальцами ног. Движения 

ползания стопами вперед и назад поочередно и одновременно в положении 

сидя и стоя. 

Лежа на спине. Потягивание. Одновременное сгибание и разгибание, 

разведение и сведение пальцев рук и ног. Поочередное и одновременное 

сгибание и разгибание ног в коленных и тазобедренных суставах с различными 

положениями рук. Поочередное и одновременное поднимание ног согнутых 

под прямым углом в коленных суставах. Поочередное поднимание прямых ног. 

Поочередное сгибание и разгибание ног в коленных и тазобедренных суставах, 

имитируя езду на велосипеде («велосипед»). Одновременное поднимание одной 

прямой ноги другой согнутой в коленном суставе («пистолетик»). 

Попеременные движения ногами вверх-вниз («кроль»), врозь - скрестно 

(«ножницы»). Поднимание головы с различными положениями рук, носки на 

себя. Ноги согнуты, поднять таз и вернуться в исходное положение. Согнуть 

правую руку в локтевом и левую ногу в коленном и тазобедренном суставах, 

выпрямляя правую руку и левую ногу, согнуть левую руку и правую ногу 

(имитация ходьбы лежа). Поднимание плечевого пояса (отрывая лопатки от 

пола) с различными положениями и движениями рук. Ноги согнуты, 

поднимание туловища с помощью и без помощи рук. Поднимание мяча руками, 

ногами. 

Лежа на животе. Поочередное и одновременное поднимание прямых 

ног. Поднимание туловища с различными положениями и движениями рук. 

Поднимание туловища с поочередным подниманием ног и различными 

положениями рук. Ноги врозь, руки в стороны, поднимание прямых рук; ног; 
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рук и ног. Руки вдоль туловища, одновременное поднимание рук и туловища 

(«ласточка»). Руки согнуты в локтевых суставах в упоре, поднять туловище, 

чтобы ладони оторвались от пола («кузнечик»). Руки вверх, одновременное 

поднимание рук, туловища и прямых ног («лодочка»); то же с 

дополнительными движениями руками и ногами. Руки в стороны согнуты в 

локтевых суставах под прямым углом, одновременное поднимание рук и 

туловища с сохранением положения рук («самолетик»). Поднимание мяча 

руками, ногами. 

Упражнения для повышения функциональных возможностей 

органов дыхания 

Вдох и выдох через нос. Вдох через нос, выдох через рот с 

произношением гласных и согласных звуков; звукосочетаний (например, «кух», 

«бух», «бре»). Вдох через нос, выдох поочередно через правую и левую 

ноздрю, другая прижата пальцем, рот закрыт. Соотношение вдоха и выдоха 1:1 

(на 3 шага вдох, на 3 шага выдох), 1:2 (выдох в два раза длиннее вдоха). 

Грудной тип дыхания. Брюшной тип дыхания. Смешанный тип дыхания. 

Правильное дыхание (трехфазное - выдох-пауза-вдох). Дыхание при различных 

движениях рук. Дыхание при выполнении общеразвивающих упражнений. 

Дыхание при ходьбе с движениями рук. Дыхание при беге. 

Упражнения для органов зрения 

Упражнения для мышц шеи, спины, брюшного пресса, туловища; 

общеразвивающие упражнения в сочетании с движениями глаз. Зажмуривание 

глаз. Моргание глазами. «Писание носом» с закрытыми глазами. Посмотреть 

вдаль и перед собой. Следить глазами за движениями указательного пальца. 

Круговые движения глазами по часовой стрелке, против часовой стрелки. 

Движения глаз по диагонали. Посмотреть вверх, перевести взгляд вниз. 

Посмотреть вправо, перевести взгляд влево. Глазами рисовать вертикальную и 

горизонтальную восьмерки, писать буквы и слова. Посмотреть, не поворачивая 
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головы, влево (вправо), посмотреть прямо; то же в разных направлениях; то же 

с поворотом головы. Упражнения с мячами, броски мяча в кольцо. 

Специализированные подвижные игры. «Попади в цель», «Какой зверь 

быстрее?», «Отгадай цифры», «Стоп, хлоп, раз», «Кольцебросы», «Меткие 

стрелки», «Из какой команды ловкие ребята?», «Удочка». 

Упражнения для повышения функциональных возможностей 

сердечно-сосудистой системы 

Все разновидности ходьбы: обычная, на носках, на пятках, на внешней 

стороне стоп, скрестными шагами, с высоким поднимание бедра, со сгибанием 

голени назад, с различными движениями и положениями рук. Ходьба в 

сочетании с дыхательными упражнениями. 

Сгибание и разгибание пальцев. Круговые движения в лучезапястных, 

локтевых и плечевых суставах. Свободные махи расслабленными руками 

(имитация движений рук при ходьбе на лыжах). Наклоны и повороты головы. 

Общеразвивающие упражнения в положении лежа, сидя и стоя в спокойном 

темпе без задержки дыхания. Бег в чередовании с ходьбой. Дозированный бег в 

медленном темпе (постепенно увеличивая время бега). 

Требования к обучающимся: 

1. Уметь сохранять правильную осанку. 

2. Уметь сочетать движения с дыханием. 

3. Уметь выполнять упражнения для глаз. 

 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Теоретические сведения 

Виды легкой атлетики. Техника безопасности при выполнении 

легкоатлетических упражнений. 

Средства для формирования навыков и умений 
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Ходьба и бег с правильным сочетанием ритма движений и дыхания и с 

сохранением правильной осанки. Ходьба с изменением длины и частоты шагов 

под звуковые сигналы. Ходьба с различными положениями и движениями рук. 

Ходьба на носках, на пятках, на внешней стороне стоп с различными 

положениями и движениями рук. Ходьба перекатом с пятки на носок. Ходьба в 

приседе. Сочетание различных видов ходьбы. Ходьба и медленный бег спиной 

вперед, правым и левым боком приставными шагами. Бег в чередовании с 

ходьбой. Медленный бег с вращением вокруг своей оси (вправо и влево) по 

сигналу. Бег в спокойном темпе с изменением направления, длины шагов. Бег с 

высоким подниманием бедра, с захлестыванием голени. Бег скрестными 

шагами правым и левым боком. Бег в парах. Бег в спокойном темпе с 

преодолением четырех простейших препятствий. 

Высокий и низкий старт (техника). Старт из различных исходных 

положений с последующим преодолением дистанции 10-15 метров медленно 

бегом. 

Прыжковые упражнения. Прыжки на двух и одной ноге (правой, левой) 

на месте, с продвижением вперед и назад, в движении правым и левым боком, с 

различными движениями и положениями рук. Прыжки на заданную длину. 

Прыжки с различными поворотами. Прыжки по разметкам. Прыжки с ноги на 

ногу. Прыжки в парах. Прыжки через длинную вращающуюся скакалку. 

Прыжки со скакалкой (без остановки не более 20 сек). Прыжки с высоты до 30 

см на мягкость приземления и с поворотом в воздухе (вправо, влево) на 900. 

Прыжки на мягкие препятствия (несколько положенных друг на друга 

гимнастических матов высотой 15-20 см). Прыжки с доставанием подвешенных 

предметов. Прыжки в длину с места. Двойной, тройной и пятерной прыжок с 

места. 

Метания. Упражнения с малыми мячами. Удары мяча о пол и ловля его 

двумя руками и одной (правой, левой), ловля после дополнительных движений 
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(хлопки, приседания, повороты). Подбрасывание мяча вверх и ловля его двумя 

руками и одной (правой, левой) после отскока от пола, с лета, после 

дополнительных движений. Метание мяча в стену и ловля его двумя руками и 

одной (правой, левой) после отскока от пола, с лета, после дополнительных 

движений. Подбрасывание мяча одной (правой, левой) рукой и ловля его той же 

рукой, другой рукой, двумя руками. Ведение мяча на месте правой и левой 

рукой. Метание мяча в парах на расстоянии 6 м. 

Метание мяча с места в вертикальную цель (1,5х1,5 м) правой и левой 

рукой с расстояния 5-6 м, стоя лицом по направлению метания, стоя боком по 

направлению метания. Метание мяча с места правой и левой рукой на заданное 

расстояние. Метание мяча с места правой и левой рукой с расстояния 5-6 м на 

дальность отскока от стены. Метание малого мяча с места правой и левой рукой 

с расстояния 5-6 м через высоко (1,5-2 м) расположенные препятствия (веревка, 

волейбольная сетка). Метание мяча с места в горизонтальную цель (1,5х1,5 м) с 

расстояния 5-6 м правой и левой рукой. Метание мяча с места на дальность 

правой и левой рукой. 

Бросок набивного мяча (1 кг) двумя руками от груди вперед-вверх из 

положения стоя ноги врозь. Бросок набивного мяча (1 кг) двумя руками из-за 

головы вперед-вверх из положения сидя. 

Требования к обучающимся: 

1. Уметь выполнять высокий и низкий старт. 

2. Уметь выполнять прыжки со скакалкой. 

3. Уметь метать мяч через высоко расположенные препятствия. 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

Малоподвижные игры. «Веселые задачи», «Петрушка на скамейке», 

«Точный поворот», «Река и ров», «День и ночь», «Что изменилось?», «Не 

оступись». 
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Игры с бегом и прыжками. «Невод», «Пустое место», «Светофор», 

«Белые медведи», «Удочка», «Шишки, желуди, орехи», «Прыжки по 

полоскам», «Веселые ребята», «Волк во рву», «Мышеловка». 

Игры с мячом. «Мяч ловцу», «Снайперы», «Подвижная цель», 

«Перестрелка», «Пионербол», «Кто дальше бросит?», «Метко в цель», 

«Передал – садись!», «Гонка мячей». 

Эстафеты. Линейные эстафеты с подлезанием и перелезанием. 

Встречные и линейные эстафеты с предметами, с передачей мяча, с ведением 

мяча, с ведением и передачей мяча, с броском в корзину. 

Требования к обучающимся: 

1. Знать названия изученных игр и правила их проведения. 

2. Уметь играть, соблюдая правила. 

ЭЛЕМЕНТЫ СПОРТИВНЫХ ИГР 

Средства для формирования навыков и умений 

Упражнения с большими мячами. Комплексы упражнений с мячами. 

Удары мяча о пол и ловля его двумя руками, ловля после дополнительных 

движений (хлопки, прыжки, повороты). Высокое подбрасывание мяча и ловля 

его двумя руками после отскока от пола, с лета, после дополнительных 

движений. Броски мяча в стену и ловля его двумя руками после отскока от 

пола, с лета, после дополнительных движений. Ловля и передачи мяча в парах 

двумя руками от груди, снизу, от головы, отскоком от пола. Передача мяча 

одной рукой (правой, левой) от плеча. Передвижение игрока в стойке. 

Остановка прыжком. Ведение мяча правой, левой рукой, попеременно правой и 

левой рукой на месте; в движении с изменением скорости (шагом, медленно 

бегом) и направления. Бросок мяча двумя руками от груди в корзину с 

расстояния 3 м. Броски в корзину после ведения и остановки. 

Требования к обучающимся: 

1. Уметь выполнять передачу мяча от плеча одной рукой. 
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2. Уметь выполнять бросок в корзину после ведения. 

 

ГИМНАСТИКА 

Теоретические сведения 

Правила поведения и техника безопасности на занятиях гимнастикой в 

целях предупреждения травматизма. Значение напряжения и расслабления 

мышц. 

Средства для формирования навыков и умений 

Строевые упражнения. Повороты на месте направо, налево, кругом по 

команде. Равнение в шеренге направо и налево. Ходьба по диагонали. 

Движение «противоходом», «змейкой». Перестроение из одной шеренги в три 

уступами. Перестроение из колонны по одному в колонну по два, по три, по 

четыре в движении с поворотом. Размыкание в колоннах по три и по четыре в 

движении. Рапорт. Перестроение из колонны по одному в колонну по два 

дроблением и сведением из колонны по два в колонну по одному. 

Общеразвивающие упражнения. Упражнения в положении лежа (в том 

числе сгибание и разгибание рук), сидя и стоя. Упражнения без предметов на 

месте и в движении. Упражнения с асимметричными движениями рук (одну 

руку вверх, другую в сторону; одну руку за голову, другую на пояс и др.). 

Комплекс упражнений утренней гимнастики. Упражнения с гимнастическими 

палками, с набивными мячами 1 кг, на гимнастических скамейках. 

Элементы акробатики. Перекаты в группировке. Перекаты в 

группировке в сторону (вправо и влево). Перекаты на спину из положения лежа 

на животе и обратно (вправо и влево). Комбинация из освоенных элементов на 

32 счета. 

Танцевальные движения. Шаг галопа. Шаг польки. Шаг с притопом. 

Шаги галопа и польки в парах. Простейшее сочетание изученных танцевальных 

шагов. 
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Лазанье и перелезание. Лазанье по наклонной скамейке в упоре присев, в 

упоре стоя согнувшись. Лазанье по наклонной скамейке, лежа на животе, 

подтягиваясь руками. Лазанье по наклонной скамейке с переходом на 

гимнастическую стенку. Лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, вправо, 

влево, по диагонали одноименным и разноименным способами. Лазанье по 

гимнастической стенке с переходом на гимнастическую скамейку. Перелезание 

через препятствие (коня). Проползание под препятствием высотой 40-50 см. 

Преодоление полосы из 3-4 препятствий, которая включает перелезание через 

препятствие (коня), проползание под препятствием высотой 40-50 см, лазанье 

по гимнастической стенке и скамейке в различных сочетаниях. 

Равновесие. Ходьба по напольному бревну на носках прямо, правым и 

левым боком, спиной вперед с различными положениями и движениями рук. 

Ходьба приставными шагами продольно и поперек. Повороты на носках и 

одной ноге. Приседание и переход в упор присев, переход в упор стоя на 

колене. Комбинация из освоенных элементов. 

Висы и упоры. Висы присев, стоя и лежа. Упоры присев, стоя и лежа. Вис 

согнув ноги, вис прогнувшись на гимнастической стенке. 

Требования к обучающимся: 

1. Уметь выполнять строевые упражнения. 

2. Уметь выполнять комбинацию из элементов акробатики. 

3. Уметь выполнять сочетание изученных танцевальных шагов. 

4. Уметь преодолевать полосу препятствий. 

 

 

Обоснование изменений, внесенных в содержание базовой части  

учебной программы  в 1-4 классе 
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         Рабочая (примерная) программа по ФК в 1-4 классе расчитанна на 102 

часа составлена в рамках неполного базового оснащения учебно-практическим 

оборудованием МОУ ЧИШ таким, как гимнастические снаряды и оборудование 

для занятий по спортивным играм, в следствии чего были внесены  изменения в 

примерной учебной программе ,где остаток  времени в размере 33 учебных 

часов реализуется за счёт примерной программы: «Современные 

оздоровительные системы (спортивной направленности)». 

 

Программа по физической культуре «Современные оздоровительные системы 

(спортивной направленности)» разработана на основе сборника элективных 

курсов «Физическая культура для 10-11 классов».-/ авт. сост. А.Н. Каинов, Г.И. 

Курьерова, Е.Г. Хаустова.- Волгоград: Учитель, 2009.  

Примерная программа рассчитана на 33 учебных часа, и ориентирована на 

перспективу дополнительного развития и обучения в младшем звене школы. В 

процессе изучения данного курса учащиеся имеют возможность расширить 

свои знания и приобрести практические навыки по современным 

оздоровительным системам. Направление программы – развивающее. Данная 

программа ориентирована на создание у школьников представления о 

современных оздоровительных системах. 

 

Цели и задачи. 

Цель программы – обучить практическим навыкам в изучении современных 

оздоровительных систем. 

В процессе работы по изучению данной программы решаются следующие 

задачи 
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 Воспитание у школьников потребности в систематическом занятии 

физической культуры, привитие основ здорового образа жизни; 

 Развитие духовных и физических качество личности; 

 Освоение знаний: по содержанию и направленности основных 

современных оздоровительных систем; 

 Формирование умений: правильного выполнения упражнений 

оздоровительных систем. 

 Реализация вышеуказанного обеспечивается содержанием примерной 

программы, которая систематизирует знания по современным 

оздоровительным системам, а так же практически выполнением заданий 

оздоровительных систем. 

Содержание курса. 

Структурно программа практикума  (33 часа): 

РАЗДЕЛ: Современные спортивно-оздоровительные системы физических 

упражнений по формированию культуры движений и телосложений: Аэробика 

с мячом, ОРУ, калланетик, упражнения на развитие гибкости, комплекс 

упражнений со скакалкой. Основы тренировки. ТБ при занятиях. 

33 часа – практика 

ОРУ: (2 часа) 

Аэробика с мячом: основные упражнения (10 часов) 

Комплекс Калланетик: (11 часов) 

Упражнения на развитие гибкости: (7 часов)  

Комплекс упражнений со скакалкой ( 6 часов). 

 

Критерии оценки оздоровительной эффективности занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии 

здоровья  
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Оценивание и итоговая аттестация обучающихся специальной 

медицинской группы « А». 

 По мере прохождения учебного материала, кроме оценивания техники 

выполнения физических упражнений, степени освоения программного 

материала необходимо оценивать успехи обучающегося в формировании 

навыков здорового образа жизни и рационального двигательного режима. 

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре 

обучающихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья, должен быть сделан 

настойкой их мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике 

физических возможностей. При самых незначительных положительных 

изменениях в физических показателях, которые обязательно должны быть 

замечены учителем и сообщены обучающемуся и родителям (законным 

представителям), выставляется положительная отметка. Положительная 

отметка должна быть выставлена обучающемуся, который не 

продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков и умений, 

в развитии физических качеств, но регулярно посещал уроки физической 

культуры, старательно выполнял задания учителя, овладел доступными ему 

навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей 

гимнастикой, необходимыми знаниями в области физической культуры.  

При выставлении текущей отметки необходимо соблюдать особый такт, быть 

максимально внимательным, не унижать достоинства обучающегося, 

использовать отметку таким образом, чтобы она способствовала его развитию, 

стимулировала его на дальнейшие занятия физической культурой.  

Итоговая отметка по физической культуре обучающимся в специальной 

медицинской группы "А" выставляется с учетом теоретических и практических 

знаний (двигательных умений и навыков, умений осуществлять физкультурно-
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оздоровительную деятельность), динамики функционального состояния и ФП, а 

также прилежания.  

 

Оценивание и итоговая аттестация обучающихся специальной 

медицинской группы « Б». 

 Обучающиеся специальной медицинской группы "Б" на основании 

представленной справки установленного образца (Приложение N 8), выданной 

медицинским учреждением о прохождении курса ЛФК, оцениваются в 

образовательном учреждении по разделам: "Основы теоретических знаний" в 

виде устного опроса или написания рефератов, "Практические навыки и 

умения" в виде демонстрации комплексов ЛФК, освоенных согласно своему 

заболеванию в медицинских учреждениях, с последующей итоговой 

аттестацией по предмету "Физическая культура". 

Тестирование уровня физического развития ( основное) 

Оценка эффективности занятий физической культурой обучающихся с 

отклонениями в состоянии здоровья проводится в виде тестирования в начале 

и в конце учебного года с целью внесения корректировки при установлении 

неблагоприятных изменений в состоянии организма детей. Состояние 

организма обучающихся оценивают на основании анализа ЧСС и АД, 

жизненной емкости легких (ЖЕЛ), устойчивости организма к гипоксии (проба 

Штанге), силы мышц ведущей руки, координации движений. ЧСС и АД 

определяются в соответствии с методами измерения, изложенными в п.  

 

ЖЕЛ регистрируют с помощью спирометра. Обследование проводится в 

положении стоя. Ребенок производит максимальный вдох и затем выдыхает 

воздух через спирометр. Измерение проводится 3 раза, учитывается 

максимальное значение, которое сравнивается со средним возрастно-половым 

значением (Приложение N 9).  
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Устойчивость организма к гипоксии оценивается по результатам пробы 

Штанге. Время задержки дыхания на вдохе определяется в положении стоя. 

После полного вдоха и выдоха в медленном темпе обследуемый производит 

глубокий вдох и задерживает дыхание максимально долго, зажимая нос. Время 

задержки дыхания регистрируется по секундомеру и сравнивается со средним 

возрастно-половым значением (Приложение N 9).  

Сила мышц ведущей руки регистрируется с помощью кистевого динамометра 

со шкалой до 25 кг для обучающихся начальных классов и до 50 кг для 

обучающихся средних и старших классов. Ребенок в положении стоя отводит 

руку горизонтально в сторону и с максимальным усилием сжимает динамометр. 

Полученное значение сравнивается со средним возрастно-половым значением 

(Приложение N 9).  

Координация движений оценивается по результатам выполнения двух 

координаторных проб, определяющих уровень функционального состояния 

центральной нервной и костно-мышечной систем. Вначале проводится проба 

"Веревочка". Ребенок встает прямо, одна нога ставится впереди другой на 

одной линии, носок соприкасается с пяткой, руки  вытянуты вперед, пальцы 

разведены, глаза закрыты.  

Затем выполняет пробу "Аист", при которой оценивается устойчивость 

положения тела, стоя на одной ноге. При этом стопа другой ноги плотно 

прижата к колену опорной ноги и максимально разведена в сторону. При 

выполнении проб ребенок сам определяет, в каком положении ему удобнее 

сохранять равновесие (правая стопа впереди или левая; стоя на одной ноге - 

правой или левой). С помощью секундомера фиксируется время сохранения 

положения тела при отсутствии признаков нарушений координации 

(пошатывание, изменение положения рук и опорной стопы, дрожание пальцев 

рук и век и др.). Полученное значение сравнивается со средним возрастно-

половым значением (Приложение N 10).  
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Оценка оздоровительной эффективности занятий физической культурой 

обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья проводится на основе 

сравнительного индивидуального анализа динамики значений установленных 

показателей. На основании полученных данных и проведенного анализа в 

конце учебного года обосновываются индивидуальные маршруты физического 

воспитания обучающихся с учетом выявленных неблагоприятных изменений 

показателей их развития. Учитывается также количество случаев перехода из 

специальной медицинской группы "А" в подготовительную и из 

подготовительной в основную, свидетельствующее о благоприятной динамике 

и, наоборот, из основной в подготовительную и из подготовительной в 

специальную медицинскую группу "А".  

 

 

Медико - педагогический контроль за функциональным состоянием и 

физической подготовленностью обучающихся СМГ «А»  

( дополнительное) 

 

По мере развития организма обучающегося и роста его физического 

потенциала происходит увеличение общего объема физических нагрузок. 

Готовность организма к восприятию увеличивающейся нагрузки необходимо 

контролировать.  

Успешным контролем является анализ данных, получаемых с помощью 

специальных методик и позволяющих определить даже незначительные 

функциональные изменения в работе различных систем организма в ответ на 

физические нагрузки. Следовательно, педагогический контроль должен 

состоять из двух блоков: диагностики состояния здоровья и мониторинга 

физической подготовленности. 
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Уровень, которому соответствует здоровье, можно определить с 

помощью комплексной программы, разработанной Федерацией спортивной 

медицины и НИИ педиатрии РАМН. Она включает в себя пять 

морфофункциональных индексов, имеющих взаимосвязь с уровнем 

адаптационно-энергетического потенциала организма:  

1. Индекс Кетле – массово-ростовой, характеризующий степень 

гармоничности физического развития и телосложения: 

Индекс Кетле =
масса тела (кг)

рост 2 (м
2)

   (усл. ед. ). 

Оценка: меньше 15 – острый дефицит веса; от 15 до 20 – дефицит веса; от 

20 до 25 – нормальный вес; от 25 до 30 избыточный вес; свыше 30 – ожирение. 

2. Индекс Робинсона – (двойное произведение) характеризующий 

состояние регуляции сердечно-сосудистой системы: 

Индекс Робинсона =
ЧСС (уд мин)⁄ × АД сист. (мм. рт. ст. )

100
   (усл. ед. ). 

Оценка: менее 70 – высокий; от 70 до 84 – выше среднего; от 85 до 94 – 

средний; от 95 до 110 ниже среднего; более 111 – низкий. 

3. Индекс Скибинского, характеризующий функциональные возможности 

органов дыхания и кровообращения: 

Индекс Скибинского =
0,01 × ЖЕЛ(мл)  × проба Штанге (с)

ЧСС (уд мин⁄ )
   (усл. ед. ) . 

Оценка: более 60 – отлично; от 31 до 60 – хорошо; от 11 до 30 – 

удовлетворительно; от 5 до 10 неудовлетворительно; менее 5 – крайне 

неудовлетворительно. 

4. Индекс мощности Шаповаловой, характеризующий уровень развития 

двигательных качеств и функциональные возможности кардио-респираторной 

системы: 

Индекс Шаповаловой =
масса тела (г)

рост (см)
×

поднимание туловища за 60 сек.

60
 . 
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Оценка: более 180 – высокий; от 156 до 180 – выше среднего; от 130 до 

155 – средний; от 105 до 129 ниже среднего; менее 105 – низкий. 

5. Индекс Руфье, характеризующий уровень адаптационных резервов 

кардио-респираторной системы.  

После отдыха в положении сидя подсчитывается пульс за 15 сек. Далее 

испытуемый в течение 45 сек. выполняет 30 приседаний под метроном с 

выносом рук вперед. Затем он садится и у него подсчитывается пульс за первые 

15 сек. сразу после нагрузки и за последние 15 сек. первой минуты 

восстановления. Результат определяется путем вычисления отношения: 

Индекс Руфье =
4(Р1 + Р2 + Р3) − 200

10
   (усл. ед. ) . 

где Р1 – пульс за 15 сек. в покое; Р2 – пульс за первые 15 сек. сразу после 

нагрузки; Р3 – пульс за последние 15 сек. первой минуты восстановления. 

Оценка: менее 0 – отличный результат; от 0,1 до 5 – хорошо; от 5,1 до 10 

– удовлетворительно; от 10,1 до 15 слабый; более 15 – неудовлетворительный. 

Для вычисления индексов необходимо получить 8 показателей: рост, 

масса тела, жизненная емкость легких (ЖЕЛ), артериальное давление (АД), 

частота сердечных сокращений (ЧСС), время задержки дыхания на вдохе 

(проба Штанге), поднимание туловища из положения лежа на спине в 

положение сидя за 60 сек., 30 приседаний за 45 сек. Значение каждого 

показателя и индекса позволяет судить об эффективности проводимых занятий. 

После оценки каждого индекса по таблице в баллах рассчитывается 

общая сумма баллов, которой и определяется уровень здоровья: 5-7 баллов – 

низкий; 8-12 баллов – ниже среднего; 13-17 баллов – средний; 18-22 баллов – 

выше среднего; 23-25 баллов – высокий. 

Таблица 

Индексы оценки уровня физического здоровья обучающихся 

№ Индекс УРОВЕНЬ 
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п/п 
высокий 

выше 

среднего 
средний 

ниже 

среднего 
низкий 

5 4 3 2 1 

1. Кетле 18,5-24,99  16,5-18,49 

25-29,99 

 < 16,5 

> 30 

2. Робинсона < 70 71-80 81-90 91-100 > 101 

3. Скибинского > 60 31-60 11-30 5-10 < 5 

4. Шаповаловой > 180 156-180 130-155 105-129 < 105 

5. Руфье 0 < 0,1-5 5,1-10 10,1-15 > 15 

 

Уровень физической подготовленности можно определить по следующим 

упражнениям: гибкость – наклон туловища вперед из положения сидя (см); 

скоростно-силовые – прыжок в длину с места (см), сгибание и разгибание рук в 

упоре (количество отжиманий), поднимание туловища из положения лежа на 

животе (количество раз за 15 с), поднимание туловища из положения лежа на 

спине (количество раз за 15 с), приседания (количество приседаний за 30 с); 

выносливость – медленный бег в сочетании с ходьбой в течение шести минут 

(количество метров); ловкость, быстрота – броски и ловля теннисного мяча 

двумя руками с расстояния 1 метра от стены (количество раз за 30 с), прыжки 

через скакалку на двух ногах (количество прыжков за 30 с).  

Чтобы определить уровень физической подготовленности, обучающийся 

должен выполнить семь упражнений характеризующих силовые качества мышц 

рук, ног, спины, брюшного пресса, выносливость, гибкость и ловкость.  

В качестве тестов используются только те упражнения, которые с 

учетом формы и тяжести заболевания не противопоказаны обучающемуся. 

Выполнение каждого упражнения оценивается по пятибалльной системе: 

низкий уровень – 1 балл, ниже среднего – 2 балла, средний – 3 балла, выше 

среднего – 4 балла, высокий – 5 баллов. После оценки каждого упражнения в 
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баллах, подсчитывается общая сумма баллов, которой определяется уровень 

физической подготовленности: 7 - 10 баллов – низкий, 11 - 17 баллов – ниже 

среднего, 18 - 24 балла – средний, 25 – 31 балл – выше среднего, 32 - 35 баллов 

– высокий. 

Данная система контроля для обучающихся СМГ «А» разного возраста и пола 

повышает эффективность управления процессом физического воспитания: 

обеспечивает возможность обоснованного подбора средств физической 

культуры, обратную связь на всех этапах обучения, способствует повышению 

интереса обучающихся к сознательному участию в формировании и коррекции 

своего здоровья. 

Несмотря на низкий исходный уровень, регулярные занятия физической 

культурой позволяют через 2-3 месяца заметить положительную динамику в 

развитии физических возможностей и общем оздоровлении. 

Включение обучающихся в СМГ «А» может носить как временный, так и 

постоянный характер в зависимости от вида заболевания и других отклонений в 

состоянии здоровья. Перевод из одной медицинской группы в другую 

производится после дополнительного врачебного обследования и 

педагогического контроля по итогам учебной четверти (триместра), полугодия, 

года при условии положительных результатов. 

 

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Для характеристики количественных показателей используются следующие 

обозначения: 

 Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); 

К – полный комплект (для каждого ученика класса); 
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П – комплект, необходимый для работы в группах (один экземпляр на 5–6 

человек). 

Г  – комплект, необходимый для практической  работы в группах. 

 

№ 

п\п 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходимое 

количество 

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)   

1.1 Образовательный стандарт начального общего 

образования по физической культуре 

Д 

1.2  Программы для учащихся специальной медицинской 

группы общеобразовательных учреждений 1-11 кл./А. 

П. Матвеев 

Д 

1.3 Рабочие программы по физической культуре Д 

1.4 Учебник для общеобразовательных учреждений.  Мой 

друг физкультура 1-4 классы  В.И.Лях.  

К 

1.5  Методические пособия и рекомендации для учителей, 

журнал  «Физическая культура в школе» 

Д 

2 Демонстрационные учебные пособия   

2.1 Плакаты, таблицы методические Д 

3 Технические средства обучения   

3.1 Музыкальный центр Д 

4 Учебно-практическое оборудование   

4.4 Стенка гимнастическая Г 

4.5 Скамейка гимнастическая жесткая (2м;4м) Г 

4.6 Комплект навесного оборудования (шведская стенка, 

навесной турник, навесные брусья - пресс) 

К 

4.7 Мячи: набивной 1 кг, мяч малый (теннисный), мяч 

малый (мягкий), мячи баскетбольные, волейбольные, 

К 
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футбольные 

4.8 Палка гимнастическая П 

4.9 Скакалка детская П 

4.10 Мат гимнастический Г 

4.11 Мячи для метания Г 

4.12 Коврики: гимнастический К 

4.13 Кегли Д 

4.14 Обруч пластиковый, железный детский К 

4.15 Планка для прыжков в высоту Д 

4.16 Стойка для прыжков в высоту Д 

4.17 Флажки: разметочные с опорой, стартовые Г 

4.18 Гантели для фитнеса Г 

4.19 Рулетка измерительная Д 

4.20 Степы и фитбольные мячи П 

4.21 Сетка для переноса и хранения мячей Д 

4.22 Сетка волейбольная Д 

4.23 Аптечка Д 

4.25 Тонометр автоматический Д 

4.26 Весы медицинские Д 
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ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 

классов (для учащихся специальной медицинской группы 

общеобразовательных учреждений 1-11 кл./А. П. Матвеев, Т. В. Петрова, 

Л. В. Каверкина. — М.: Дрофа, 2010. 

2. Предметная линия учебников Физическая культура, 1 -4 класс/ Матвеев 

А.П., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 2023 г. 

 

 

Приложение к программе 

 

Определение уровня физической подготовленности мальчиков 

 

        

N Контрольное Возраст, УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

п/п упражнение лет высокий выше 
среднего 

средний ниже 
среднего 

низкий 

   5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

1. Прыжок в длину 
с 

7 130 117-129 104-116 88-103 87 

 места, см 8 145 132-144 119-131 103-118 102 

  9 158 145-157 132-144 116-131 115 

  10 166 153-165 141-152 124-140 123 

  11 177 164-176 151-163 135-150 134 

  12 187 174-186 161-173 145-160 144 
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  13 198 185-197 172-184 156-171 155 

  14 208 195-207 182-194 166-181 165 

  15 217 204-216 191-203 175-190 174 

  16 228 215-227 202-214 186-201 185 

  17 238 225-237 212-224 196-211 195 

2. Медленный бег 
в 

7 1000 900 800 700 600 

 сочетании с 
ходьбой в 

8 1050 950 850 750 650 

 течение 6 мин, 
м 

9 1100 1000 900 800 700 

  10 1150 1050 950 850 750 

  11 1200 1100 1000 900 800 

  12 1250 1150 1050 950 850 

  13 1300 1200 1100 1000 900 

  14 1350 1250 1150 1050 950 

  15 1400 1300 1200 1100 1000 

  16 1450 1350 1250 1150 1050 

  17 1500 1400 1300 1200 1100 

3. Броски и ловля 7 30 25 20 15 10 

 теннисного 
мяча с 

8 31 26 21 16 11 

 расстояния 1 м 
от 

9 33 28 23 18 13 

 стены за 30 с, 
раз 

10 34 29 24 19 14 

  11 36 31 26 21 16 

  12 37 32 27 22 17 

  13 39 34 29 24 19 

  14 40 35 30 25 20 

  15 42 37 32 27 22 

  16 43 38 33 28 23 

  17 45 40 35 30 25 

Определение уровня физической подготовленности девочек 

 

        

N Упражнения для Возраст, УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

п/п определения 
уровня 
физической 
подготовленности 

лет высокий выше 
среднего 

средний ниже 
среднего 

низкий 

   5 
баллов 

4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

1. Прыжок в длину с 7 123 111-122 99-110 85-98 84 

 места, см 8 132 119-131 106-118 90-105 89 

  9 140 127-139 114-126 98-113 97 

  10 157 142-156 127-141 108-126 107 
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  11 164 150-163 136-149 119-135 118 

  12 168 155-167 142-154 126-141 125 

  13 176 165-175 154-164 139-153 138 

  14 188 174-187 160-173 144-159 143 

  15 194 180-193 166-179 150-165 149 

  16 198 184-197 174-183 160-173 159 

  17 204 191-203 178-190 162-177 161 

2. Медленный бег в 7 900 800 700 600 500 

 сочетании с 
ходьбой в 

8 950 850 750 650 550 

 течение 6 мин, м 9 1000 900 800 700 600 

  10 1050 950 850 750 650 

  11 1100 1000 900 800 700 

  12 1150 1050 950 850 750 

  13 1200 1100 1000 900 800 

  14 1250 1150 1050 950 850 

  15 1300 1200 1100 1000 900 

  16 1350 1250 1150 1050 950 

  17 1400 1300 1200 1100 1000 

3. Броски и ловля 7 25 20 15 10 5 

 теннисного мяча с 8 26 21 16 11 6 

 расстояния 1 м от 9 28 23 18 13 8 

 стены за 30 с, раз 10 29 24 19 14 9 

  11 31 26 21 16 11 

  12 32 27 22 17 12 

  13 34 29 24 19 14 

  14 35 30 25 20 15 

  15 37 32 27 22 17 

  16 38 33 28 23 18 

  17 40 35 30 25 20 

 

 

Приложение N 9. Средние возрастно-половые значения ЖЕЛ, пробы 

Штанге и силы мышц ведущей руки у детей и подростков 6-17 лет (НИИ 

ГиОЗДиП НЦЗД РАМН, НижГМА, 2010) 

 

       

Возраст, ЖЕЛ, мл Проба Штанге, с Сила мышц ведущей руки, кг 

лет М Д М Д М Д 

6 1150-1600 1050-1500 20-29 19-28 5,5-11,0 5,0-10,0 

7 1250-1800 1100-1700 23-35 21-33 8,0-14,5 8,0-12,5 

8 1350-2000 1200-1750 23-39 20-32 13,0-20,0 11,5-16,5 
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9 1400-2200 1250-2000 26-41 25-38 16,5-23,0 12,5-18,0 

10 1650-2350 1500-2300 29-49 27-35 18,0-25,0 13,0-20,0 

11 1800-2650 1750-2500 31-48 27-41 22,5-30,0 15,5-22,5 

12 2100-2850 1800-2650 37-52 27-43 21,0-33,0 16,5-26,0 

13 2050-3150 2200-3050 39-54 31-45 22,0-32,5 20,0-30,0 

14 2550-3900 2250-3200 41-56 32-47 26,0-39,5 20,5-30,0 

15 2900-4400 2500-3455 41-63 33-47 30,0-48,0 22,5-32,0 

16 3550-4800 2600-3500 44-65 34-49 36,0-51,0 23,0-33,0 

17 3550-4800 2700-3500 45-69 35-51 40,0-54,0 24,0-34,0 

Приложение N 10. Средние возрастно-половые значения показателей 

координаторных проб (НижГМА, 2010) 

 

     

Возраст Координаторная проба "Веревочка", с Координаторная проба "Аист", с 

(лет) М Д М Д 

6 10-14 12-16 5-10 5-9 

7 12-17 13-17 5-11 6-12 

8 14-20 15-20 7-15 7-15 

9 13-20 14-20 6-12 7-10 

10 15-20 15-20 7-15 7-13 

11 15-20 15-20 7-15 6-15 

12 15-20 15-20 7-15 8-12 

13 16-20 15-20 8-15 7-13 

14 17-20 17-20 8-15 9-15 

15 17-20 15-20 10-15 8-15 

16 17-20 16-20 9-15 9-15 

17 17-20 16-20 9-15 9-15 

Приложение N 5. Процентильное распределение значений ЧСС у детей и 

подростков (НижГМА, 2010) 

 

         

Возраст Пол Процентильное распределение ЧСС, уд/мин 

(лет)  5 10 25 50 75 90 95 

6 М 68 75 81 93 98 103 112 

 Д 65 68 78 86 90 101 116 

7 М 71 75 82 88 95 104 108 

 Д 70 72 80 86 94 100 112 

8 М 71 76 79 85 92 96 107 

 Д 68 70 78 84 96 102 108 

9 М 65 71 76 84 94 99 106 
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 Д 66 73 80 85 96 100 105 

10 М 64 70 74 82 86 98 102 

 Д 65 72 79 90 93 89 106 

11 М 66 70 75 80 85 94 103 

 Д 68 75 82 83 89 94 106 

12 М 62 70 78 79 84 92 98 

 Д 65 70 76 83 94 98 104 

13 М 64 68 74 77 84 96 100 

 Д 69 73 76 81 94 97 103 

14 М 62 67 75 78 88 94 102 

 Д 60 72 76 83 90 98 105 

15 М 62 67 70 76 86 92 98 

 Д 62 66 75 78 88 96 100 

16 М 62 68 70 80 88 94 97 

 Д 63 66 71 76 86 89 100 

17 М 63 66 73 76 79 90 98 

 Д 62 69 72 77 84 90 101 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 КЛАСС  СМГ  

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 

Знания о 

физической 

культуре 

 1  0   1 Презентация 

1.2 
История 

олимпийских игр 
 1  0   1 Презентация 
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Итого по разделу  2  

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1 
Режим дня 

школьика 
1   0   1 Учебник 

2.2 

Физическая 

подготовка 

человека 

 1   0   1  Учебник 

2.3 Гигиена человека 1 0 1 Учебник 

2.44 

Утренняя зарядка 

и 

физкультминутки 

в режиме дня 

школьника 

1 0 1 Учебник 

Итого по разделу  4  

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Оздоровительная физическая культура 

1.1 

Упражнения для 

профилактики 

коррекции 

телосложения, 

нарушения осанки 

и зрения.   

 3   0   3 Учебник 

Итого по разделу  3  

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

2.1 Легкая атлетика 16 10 5 Учебник 

2.2 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

12 0 12 Учебник 

2.4 

Оздоровительная и 

корригирующая 

гимнастика 

22 0 22 Учебник 

2.5 Спортивные игры 12 0 12 Учебник 

Итого по разделу  62  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68  10  58  
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3-4 КЛАСС  СМГ  

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 

Знания о 

физической 

культуре 

 1  0   1 Презентация 

1.2 
История 

олимпийских игр 
 1  0   1 Презентация 

Итого по разделу  2  

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1 
Режим дня 

школьика 
1   0   1 Учебник 

2.2 

Физическая 

подготовка 

человека 

 1   0   1  Учебник 

2.3 Гигиена человека 1 0 1 Учебник 

2.44 

Утренняя зарядка 

и 

физкультминутки 

в режиме дня 

школьника 

1 0 1 Учебник 

Итого по разделу  4  

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Оздоровительная физическая культура 

1.1 

Упражнения для 

профилактики 

коррекции 

телосложения, 

нарушения осанки 

и зрения.   

 3   0   3 Учебник 

Итого по разделу  3  

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

2.1 Легкая атлетика 16 10 5 Учебник 

2.2 Гимнастика с 12 2 10 Учебник 
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элементами 

акробатики 

2.4 

Оздоровительная и 

корригирующая 

гимнастика 

22 0 22 Учебник 

2.5 Спортивные игры 12 2 10 Учебник 

Итого по разделу  62  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68  14  54  
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СМГ 1-4 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата  

изучения 

Виды, формы 

контроля 
всего  Элементы содержания контрольные 

работы 

практические 

работы 

1 
Знания о физической 

культуре 

1 Что такое физическая культура. 

Современные физические 

упражнения 

1 0 1 Теория 

2 

Олимпийские игры 1 Олимпийские игры древности. 

Физическая культура у древних славян 

1 0 1 Теория 

3 Режим дня школьика 

1 Занятия в режиме дня. Измерение длины 

тела и веса 

1 0 1 Теория 

4 
Физическая подготовка 

человека 

1 Физическая подготовка. Основные 

физические качества 

1 0 1 Теория 

5 Гигиена человека 1 Правила личной гигиены 1 0 1 Теория 

6 

Утренняя зарядка и 

физкультминутки в 

режиме дня школьника 

1 Физическая подготовка. Основные 

физические качества 

1 0 1 Теория 

7 
Легкая атлетика 1 Равномерный медленный бег, 

чередование с ходьбой. Низкий  старт с 

произвольным ускорением. ЧСС 

1 0 1 Практическая 

работа 

8 

Легкая атлетика 1 Равномерный медленный бег, 

чередование с ходьбой. Низкий  старт с 

произвольным ускорением. ЧСС 

1 0 1 Практическая 

работа 
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9 

Оздоровительная и корри-

гирующая гимнастика. 

Гимнастика с Фитбол-

мячами  

1 Выполнение комплекса корригирующей 

гимнастики с использованием 

оздоровительных упражнений аэробики 

с фитбол - мячом, направленного на 

развитие равновесия , укрепления силы 

мышц спины и гибкости позвоночного 

«столба». 

1 0 1 Практическая 

работа 

 

10 
 Легкая атлетика 1 

Входной контрольный тест. 

Равномерный бег 6 мин ЧСС 

1 1 0 Практическая 

работа  

Тест 

11 

Оздоровительная и корри-

гирующая гимнастика 

Гимнастика с Фитбол-

мячами  

1 Выполнение комплекса корригирующей 

гимнастики с использованием 

оздоровительных упражнений аэробики 

с фитбол -мячом, направленного на 

развитие равновесия , укрепления силы 

мышц спины и гибкости позвоночного 

«столба». 

1 0 1 Практическая 

работа 

 

12 

Легкая атлетика 1 Прыжок в длину с места 1 кл, с разбега 2 

- 4 класс. разбега способом «согнув 

ноги». ОРУ с предметами по виду 

заболевания. 

1 0 1 Практическая 

работа  

 

13 
Легкая атлетика 1 

Входной контрольный тест.  прыжок в 

длину с места 

1 1 0 Практическая 

работа 

Тест 

14 

Оздоровительная и корри-

гирующая гимнастика. 

Упражнения с предметами  

ЛФК  

1 ОРУ с гимнастической палкой, с 

гимнастической скакалкой, с обручем. 

ЛФК по заболеваниям. ЧСС. 

Упражнения для профилактики осанки 

1 0 1 Практическая 

работа 

 

15 
Легкая атлетика 1 Входной контрольный тест. — из 

положения сидя наклон вперед (касание 

руками носков ног). 

1 1 0 Практическая 

работа 

Тест 

16 Легкая атлетика 1 ЧСС. Ходьба и бег по пересеченной 1 0 1 Практическая 
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местности. Скорость. Темп. 

Преодоление препятствий 

работа 

17 

Оздоровительная и корри-

гирующая гимнастика. 

Упражнения с предметами  

ЛФК  

1 ОРУ с гимнастической палкой, с 

гимнастической скакалкой, с обручем. 

ЛФК по заболеваниям. ЧСС. 

Упражнения для профилактики осанки 

1 0 1 Практическая 

работа  

 

18 
Легкая атлетика 

 

1 ЧСС. Ходьба и бег по пересеченной 

местности. Скорость. Темп. 

Преодоление препятствий 

1 0 1 Практическая 

работа; 

19 
Легкая атлетика 1 Входной контрольный тест. скорость 

простой реакции (тест падающей 

линейки, см); 

1 1 0 Практическая 

работа 

Тест 

20 
Легкая атлетика 1 Метание малого мяча в цель из разных 

положений 1-2 класс и 3-4 класс на 

дальность с трех беговых шагов. ЧСС 

1 0 1 Практическая 

работа; 

 

21 

Оздоровительная и корри-

гирующая гимнастика. 

Упражнения с предметами  

ЛФК  

1 ОРУ с гимнастической палкой, с 

гимнастической скакалкой, с обручем. 

ЛФК по заболеваниям. ЧСС. 

Упражнения для профилактики осанки 

1 0 1 Практическая 

работа; 

 

22 
Легкая атлетика 

1 Входной контрольный тест.  Бросок 

небольшого набивного мяча из 

положения сидя на полу. 

1 1 0 Практическая 

работа; 

Тест 

23 

Оздоровительная и корри-

гирующая гимнастика.   

Упражнение в равновесии 

ЛФК 

1 ОРУ на исправление плоскостопия. ЛФК 

по заболеванию. Упражнения в 

равновесии. Упражнения на осанку. 

Упражнения на гибкость 

1 0 1 Практическая 

работа; 

 

24 

Оздоровительная и корри-

гирующая гимнастика. 

Упражнения с малыми и 

набивными мячами  

1 ОРУ с подбрасыванием мяча на месте, с 

поворотом. Ловля одной и двумя 

руками. Перебрасывание с руки на руку. 

ЛФК 

1 0 1 Практическая 

работа; 

 

 

25 
Оздоровительная и корри-

гирующая 

гимнастика.Упражнения с  

1 ОРУ с подбрасыванием мяча на месте, с 

поворотом. Ловля одной и двумя 

руками. Перебрасывание с руки на руку. 

1 0 1 Практическая 

работа; 
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малыми и набивными 

мячами и ЛФК 

ЛФК  

 

26 

Гимнастика с 

элементами акробатики.  

Упражнения  на 

гимнастической стенке и 

скамейке  

 

1 ОРУ. Передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке, по 

гимнастической стенке.  Подвижная игра 

«Веселые задачи» 

1 0 1 Практическая 

работа; 

  

27 

Упражнения  на 

гимнастической стенке и 

скамейке  

 

1 ОРУ. Передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке, по 

гимнастической стенке.  Подвижная игра 

«Веселые задачи» 

1 0 1 Практическая 

работа; 

 

28 

Оздоровительная и корри-

гирующая гимнастика.   

Упражнение в равновесии 

ЛФК 

1 ОРУ на исправление плоскостопия. ЛФК 

по заболеванию. Упражнения в 

равновесии. Упражнения на осанку. 

Упражнения на гибкость 

1 0 1 Практическая 

работа; 

 

29 

Упражнения  на 

гимнастической стенке и 

скамейке  

 

1 ОРУ. Передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке, по 

гимнастической стенке.  Подвижная игра 

«Веселые задачи» 

1 0 1 Практическая 

работа 

30 

Упражнения  на 

гимнастической стенке и 

скамейке  

  

1 ОРУ. Передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке, по 

гимнастической стенке.  Подвижная игра 

«Веселые задачи» 

1 1 0 Практическая 

работа 

Зачёт 3-4 класс 
 

31 

Оздоровительная и корри-

гирующая гимнастика.   

Упражнение в равновесии 

ЛФК 

1 ОРУ на исправление плоскостопия. ЛФК 

по заболеванию. Упражнения в 

равновесии. Упражнения на осанку. 

Упражнения на гибкость 

1 0 1 Практическая 

работа 

32 

Упражнения с 

преодолением 

препятствий. Прыжки 

 

 

1 ОРУ. Строевые команды (перестроения). 

Прыжки через скакалку на месте, с 

продвижением вперед. Напрыгивание на 

препятствие. Подвижная игра 

«Запрещенное движение».  

ЧСС 

1 0 1 Практическая 

работа 
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33 Упражнения с 

преодолением 

препятствий. Прыжки 

 

 

1 ОРУ. Строевые команды 

(перестроения). Прыжки через 

скакалку на месте, с 

продвижением вперед. 

Напрыгивание на препятствие. 

Подвижная игра «Запрещенное 

движение».  

ЧСС 

1 0 1 Практическая 

работа  

34 Оздоровительная и корри-

гирующая гимнастика.  

Упражнение для развития 

дыхания 

1 ОРУ на развитие гибкости. 

Упражнения для развития 

различных типов дыхания. ЛФК 

по заболеванию. ЧСС 

1 0 1 Практическая 

работа  

Зачёт 

35 Упражнения с 

преодолением 

препятствий. Прыжки 

 

 

1 ОРУ. Строевые команды 

(перестроения). Прыжки через 

скакалку на месте, с 

продвижением вперед. 

Напрыгивание на препятствие. 

Подвижная игра «Запрещенное 

движение».  

ЧСС 

1 0 1 Практическая 

работа 

36 Упражнения с 

преодолением 

препятствий. Прыжки 

 

 

1 ОРУ. Строевые команды 

(перестроения). Прыжки через 

скакалку на месте, с 

продвижением вперед. 

Напрыгивание на препятствие. 

Подвижная игра «Запрещенное 

движение».  

ЧСС 

1 1 0 Практическая 

работа 

 Зачёт 3-4 класс 

37 Оздоровительная и корри-

гирующая гимнастика.  

Упражнение для развития 

дыхания 

1 ОРУ на развитие гибкости. 

Упражнения для развития 

различных типов дыхания. ЛФК 

по заболеванию. ЧСС 

1 0 1 Практическая 

работа 

38 Акробатика  1 Строевые команды. Построение в 

колонну, шеренгу, перестроения. 

Упоры, седы, группировка (из 

различных положений). 

Подвижная игра «Веревочка под 

ногами». ОРУ. ЧСС 

1 0 1 Практическая 

работа 
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39 Акробатика  1 Строевые команды. Построение в 

колонну, шеренгу, перестроения. 

Упоры, седы, группировка (из 

различных положений). 

Подвижная игра «Веревочка под 

ногами». ОРУ. ЧСС 

1 0 1 Практическая 

работа 

40 Оздоровительная и корри-

гирующая гимнастика.  

Упражнение для развития 

дыхания 

1 ОРУ на развитие гибкости. 

Упражнения для развития 

различных типов дыхания. ЛФК 

по заболеванию. ЧСС 

1 0 1 Практическая 

работа 

41 Акробатика  1 Строевые команды. Построение в 

колонну, шеренгу, перестроения. 

Упоры, седы, группировка (из 

различных положений). 

Подвижная игра «Веревочка под 

ногами». ОРУ. ЧСС. Кувырок 

вперед 

1 0 1 Практическая 

работа  

 

42 Акробатика 1 Строевые команды. Построение в 

колонну, шеренгу, перестроения. 

Упоры, седы, группировка (из 

различных положений). 

Подвижная игра «Веревочка под 

ногами». ОРУ. ЧСС. Кувырок 

вперед 

1 1 0 Практическая  

 

43 Оздоровительная и корри-

гирующая гимнастика. 

Гимнастика с Фитбол-

мячами  

1 Выполнение комплекса 

корригирующей гимнастики с 

использованием 

оздоровительных упражнений 

аэробики с фитбол -мячом, 

направленного на развитие 

равновесия , укрепления силы 

мышц спины и гибкости 

позвоночного «столба». 

1 0 1 Практическая 

работа 
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44 Подвижные игры  на 

основе баскетбола 

 

 

1 Стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча на месте и в 

движении. ЧСС. ОРУ. Передача 

мяча на месте. Бросок мяча 

двумя руками от груди 

1 0 1 Практическая 

работа 

45 Баскетбол 

 

1 Стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча на месте и в 

движении. ЧСС. ОРУ. Передача 

мяча на месте. Бросок мяча 

двумя руками от груди 

1 0 1 Практическая 

работа 

 

46 Оздоровительная и 

корригирующая 

гимнастика.  ЛФК  

на осанку 

  

1 Индивидуальные комплексы для 

профилактики осанки и 

плоскостопия без предметов и с 

предметами. 

ЧСС 

1 0 1 Практическая 

работа 

 

47 Баскетбол 

 

1 Стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча на месте и в 

движении. ЧСС. ОРУ. Передача 

мяча на месте. Бросок мяча 

двумя руками от груди 

1 0 1 Практическая 

работа 

 

48 Баскетбол 

 

1 Стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча на месте и в 

движении. ЧСС. ОРУ. Передача 

мяча на месте. Бросок мяча 

двумя руками от груди 

1 0 1 Практическая 

работа 

49 Оздоровительная и 

корригирующая 

гимнастика.  ЛФК  

на осанку 

  

1 Индивидуальные комплексы для 

профилактики осанки и 

плоскостопия без предметов и с 

предметами. 

ЧСС 

1 0 1 Практическая 

работа; 

50 Баскетбол 

 

1 Стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча на месте и в 

1 0 1 Практическая 
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движении. ЧСС. ОРУ. Передача 

мяча на месте. Бросок мяча 

двумя руками от груди 

работа; 

51 Баскетбол 

 

1 Стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча на месте и в 

движении. ЧСС. ОРУ. Передача 

мяча на месте. Бросок мяча 

двумя руками от груди 

1 1 0 Практическая 

работа; 

Зачёт  3-4 класс 

52 Оздоровительная и корри-

гирующая гимнастика. 

Упражнения с предметами 

и ЛФК 

1 ОРУ с гимнастической палкой,  

с гимнастической скакалкой,  

с обручем. ЛФК по 

заболеваниям. ЧСС. Упражнения 

на осанку 

1 0 1 Практическая 

работа; 

53 Подвижные игры  на 

основе волейбола 

 

1 Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками 

сверху на месте. Эстафеты. 

Подвижные игры с элементами 

волейбола. ЧСС 

1 0 1 Практическая 

работа 

54 Волейбол 

 

1  1 0 1 Практическая 

работа 

55 Оздоровительная и корри-

гирующая гимнастика. 

Упражнения с предметами 

и ЛФК 

1 ОРУ с гимнастической палкой,  

с гимнастической скакалкой,  

с обручем. ЛФК по 

заболеваниям. ЧСС. Упражнения 

на осанку 

1 0 1 Практическая 

работа 

56 Волейбол 

 

1 Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками 

сверху на месте. Эстафеты. 

Подвижные игры с элементами 

волейбола. ЧСС 

1 1 0 Практическая 

работа 

Зачёт 3-4 класс 

57 Волейбол 

 

1 Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками 

сверху на месте. Эстафеты. 

Подвижные игры с элементами 

волейбола. ЧСС 

1 0 1 Практическая 

работа; 
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58 Оздоровительная и корри-

гирующая гимнастика. 

Упражнения с предметами 

и ЛФК 

1 ОРУ с гимнастической палкой,  

с гимнастической скакалкой,  

с обручем. ЛФК по 

заболеваниям. ЧСС. Упражнения 

на осанку 

1 0 1 Практическая 

работа; 

 

59 Волейбол 

 

1 Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками 

сверху на месте. Эстафеты. 

Подвижные игры с элементами 

волейбола. ЧСС 

1 0 1 Практическая 

работа;  

60 Волейбол 

 

1 
Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками 

сверху на месте. Эстафеты. 

Подвижные игры с элементами 

волейбола. ЧСС 

1 0 1 Практическая 

работа; 

 Зачёт 

 

61 Оздоровительная и корри-

гирующая гимнастика. 

Упражнения с предметами 

и ЛФК 

1 ОРУ с гимнастической палкой,  

с гимнастической скакалкой,  

с обручем. ЛФК по 

заболеваниям. ЧСС. Упражнения 

на осанку 

1 0 1 Практическая 

работа;  

62 Легкая атлетика 1 Контроль  годового прироста 

результата. Бег в спокойном 

темпе 6 мин 

1 1 0 Практическая 

работа; 

Тест 

 

63 Оздоровительная и корри-

гирующая гимнастика. 

Упражнения с предметами 

и ЛФК 

1 ОРУ с гимнастической палкой,  

с гимнастической скакалкой,  

с обручем. ЛФК по 

заболеваниям. ЧСС. Упражнения 

на осанку 

1 0 1 Практическая 

работа; 
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64 Легкая атлетика 1 Контроль  годового прироста 

результата. Прыжок в длину с 

места; ОРУ с предметами по 

виду заболевания. 

1 1 0 Практическая 

работа; 

Тест 

 

65 Легкая атлетика 1 Контроль  годового прироста 
результата. из положения сидя 
наклон вперед (касание руками 
носков ног); 

1 1 0 Практическая 

работа; 

Тест 

 

66 Оздоровительная и корри-

гирующая гимнастика. 

Упражнения с предметами 

и ЛФК 

1 ОРУ с гимнастической палкой,  

с гимнастической скакалкой,  

с обручем. ЛФК по 

заболеваниям. ЧСС. Упражнения 

на осанку 

1 0 1 Практическая 

работа; 

67 Легкая атлетика 1 Контроль  годового прироста 
результата. Бросок небольшого 
набивного мяча из положения 
сидя на полу. ЧСС 

1 1 0 Практическая 

работа; 

Тест 

 

68 Легкая атлетика 1 Контроль  годового прироста 
результата.  Скорость простой 
реакции (тест падающей 
линейки, см); ЧСС 

1 1 0  Практическая 

работа; 

Тест 
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

68  14  54 
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Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности 
 

 

«Мой город» 

для 1 класса 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Одним из приоритетных направлений внеурочной деятельности 

обучающихся является духовно- нравственное направление. Данное направление 

представлено в форме реализации курса «Край, в котором я живу». 

Программа курса направлена на знакомство с родным краем, обобщением 

и углублением знаний о нем. В процессе изучения курса у обучающихся будет 

формироваться ценностное отношение к своей стране, краю, району; дети 

научатся работать с различными источниками информации; анализировать, 

обобщать и представлять готовый продукт деятельности. 

Актуальность программы. Изучение своего края является тем фактором, 

который способствует формированию нравственно-ценностного отношения к 

своей Родной земле. 

Познание своего жизненного пространства помогает каждому ребенку социально 

адаптироваться, то есть почувствовать себя личностью, активно 

взаимодействовать с окружающим миром, не бояться его преобразовывать, 

решая существующие проблемы, чувствовать себя в нем уверенно и комфортно.  

         Во многих нормативных документах, программах, научных и популярных 

публикациях подчеркивается особое значение формирования у обучающихся 

гражданской идентичности и патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей нынешнего поколения российских 

граждан. 

Роль курса важна не столько в формировании знаний, сколько в 

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. 

  Курс «Мой город» является фундаментом системы краеведческого 

образования.                                                                                                      

  Цель программы: формирование нравственных чувств, духовно-

ценностной и практической ориентации обучающихся в окружающем их 

городском пространстве.  
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Программа первого года обучения представляет собой курс «Мой родной 

дом». Основное направление – формирование понятия о малой родине, 

представление первоначальных сведений об истории города Волгоград и людях, 

его прославивших. 

          Программа второго года обучения представляет собой курс «Земля – 

общий дом для всех людей». Основное направление воспитание любви к самому 

дорогому месту человека – родному дому, ознакомление на основе народных 

традиций с историей и культурой быта, взаимоотношениями взрослых и детей в 

семье. 

Программа третьего года обучения представляет собой курс «Памятники 

старины». Она раскрывает перед ребенком мир родной истории и культуры. 

Темы, включенные в курс, учитывают особенности восприятия и мышления 

младших школьников и знакомят их с базовыми понятиями, необходимыми для 

усвоения программы, такими, как культурное наследие, культура, время, 

исторические источники. В курсе рассказывается об истории архитектуры и ее 

стилях, о значении архитектуры для города, края, страны и мира. 

В ходе изучения программы необходимо научить ребенка видеть историко 

– культурный контекст окружающих его вещей, т.е. оценивать их с точки зрения 

развития истории и культуры, формировать понимание взаимосвязи 

исторических эпох и своей причастности к прошлому времени посредством 

общения с памятниками истории и культуры, развивать потребность в 

самостоятельном освоении окружающего мира путем изучения культурного и 

исторического наследия малой родины. 

Основные направления краеведения в четвертый год обучения – 

литературное. Это знакомство с творчеством выдающихся людей нашего края – 

поэтов, писателей, художников. Основная цель – расширение кругозора 

учащихся, пополнение знаний об истории Волгоградской области, ее 

выдающихся людях, литературе, образованию и искусстве родного края. Задача 

курса – воспитывать нравственные качества личности: чувство уважения к 

людям и истории родного края, чувство гордости за наш народ и старшее 

поколение. 

Практическая часть занятий отводится на экскурсии, составление схем, 

выпуск стенных газет, оформление тематических альбомов, ведение журналов, 

инсценирование сказок, заучивание стихотворений. 

Цель программы: воспитание гражданина России, патриота малой родины, 

знающего и любящего свой край, поселок (его традиции, памятники природы, 

истории и культуры) и желающего принять активное участие в его развитии. 
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Задачи программы: 

●  формирование представлений о различных сторонах жизни своего 

населенного пункта, края и его населения; 

●  ознакомление с историей и современной жизнью своего населенного 

пункта и Волгоградской области; 

●  изучение проблем развития края; 

●  развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и 

своему краю; 

●  формирование личностно – ценностного отношения к своей малой родине, 

пробуждение деятельной любви к родному месту жительства; 

●  формирование толерантности и толерантного поведения в условиях 

полиэтничности, поликонфессиональности и поликультурности региона; 

●  укрепление семейных связей: 

- наличие возможностей для большего количества учащихся изучения истории 

края через семейные архивы, рассказы родственников; 

- изучение жизни края (населенного пункта) в семье через беседы, совместное 

чтение краеведческой литературы, книг местных писателей, семейные 

экскурсии, просмотр теле материалов и видеофильмов; 

- общая работа детей и родителей в деле охраны и восстановления природы, 

памятников истории и культуры; 

- формирование экологической культуры, способности самостоятельно 

оценивать уровень безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности; позитивно – сберегающего отношения к окружающей среде 

и социально – ответственного поведения в ней; 

●  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, стимулирование самостоятельной познавательной деятельности; 

● стимулирование стремления знать, как можно больше о родном крае, 

интереса учащихся к изучению малой родины; 

●  адаптация к реальной деятельности, к местной социально-экономической 

и социокультурной ситуации; 

●  ориентация при решении вопросов дальнейшего образования, выбора 

профессии и места работы; 

●  формирование способности и готовности к использованию краеведческих 

знаний и умений в повседневной жизни; 

●  стимулирование участия учащихся в повседневной жизни своего края, 

развитие установки на стремление внести личный вклад в совершенствование 

жизни своего города, реализацию культур творческой инициативы. 
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Курс изучения программы рассчитан на учащихся 1 – 4 классов. 

Программа рассчитана на 4 года. Занятия проводятся 1 раз в 2 недели. В 1 

классе – всего16 часов, во 2-4 классах – всего 17 часов в год. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

1 класс. «Мой родной дом». 

 

Введение. Что изучает краеведение? 

Мой дом. Понятие «дом»: дом – семья, дом – это место жизни человека. 

Практическая работа. Изображение своего дома. Устный рассказ. 

Мир твоего дома. Обряды и обычаи, связанные со строительством дома и 

новосельем (из истории), обряды с домашними животными. Интерьер дома. 

Праздничное убранство. Домашние животные. 

Практическая работа: лепка интерьера. 

Жизнь каждого члена семьи. Состав семьи. Знакомство с терминами 

родства. «Вся семья вместе, так и душа на месте». Семейные вечера и 

праздники. «На что и клад, когда в семье лад». 

Практическая работа. Составление рассказов о домашних делах. 

Использование семейных фотографий. 

Отношения в семье. Этика и психология семейных взаимоотношений в 

русских волшебных, социально-бытовых сказках, притчах. «Корми деда на 

печи, сам там будешь». Нравственные обязанности младших перед 

старшими.  

Практическая работа. Изображение на рисунке членов семьи. 

Моя родословная. Знакомство с понятиями: поколение, потомки, предки. 

События, которые отразились в истории семьи. 

Практическая работа. Составление родословного древа (работа вместе с 

родителями). 
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Я и мое имя. Что означают наши имена? Что такое фамилия и отчество? 

Как родители выбирают имя ребенку? Имя и ангел-хранитель. Именины. 

Родная школа. История школы. Возведение здания, его значение, 

реконструкция в разные годы. Директор школы. Первая учительница. 

Практическая работа. Схематическое изображение здания школы и 

прилегающей территории. 

Трудовая жизнь в школе. Знакомство с режимом школы, общими 

правилами поведения. 

Практическая работа. Экскурсия по школе. 

Составление макета «Школа – мой дом». 

Народные праздники и обряды. Как в старину отмечали праздники, 

обрядовая культура. 

Практическая работа. Разучивание песен, поговорок, стихов, пословиц. 

Новый год. Как к нам пришел праздник? Как отмечают Новый год в других 

странах. 

Практическая работа. Подготовка к Новому году. 

Рождественские колядки. Праздник Рождество Христово. 

Практическая работа. Заучивание колядок, инсценирование. 

Обобщающий урок. 

Мой город. Понятие малой родины. Первоначальные исторические 

сведения о названии города, застройках, занятиях людей. 

Практическая работа. Подготовка выставки «Волгоград сегодня». 

Заочное путешествие по древнему Волгограду. 

Практическая работа. Рисование древнего города. Работа с аппликацией. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Планируемые результаты изучения курса: 

Личностные результаты: 

- принятие и освоение традиций, ценностей, форм культурно-исторической 

социальной, духовной жизни своей страны; 

- формирование гражданского самосознания и чувства патриотизма; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре народов России; 

- формирование нравственных ценностей, толерантности, правильных оценок 

событий, происходящих в окружающем мире. 

Метапредметные результаты: 

- способность принимать для решения задач умственные операции; 

- владение способами организации, планирования различных видов 

деятельности (поисковой, исследовательской, творческой); 

- воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из 

прочитанных текстов; 

- соотносить тему и главную мысль текста с содержанием произведения 

живописи; 

- анализировать общность тем и главных мыслей в произведениях фольклора, 

реалистических и фольклорных текстов. Проводить аналогии между героями, 

их поведением и духовными нравственными ценностями; 

Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать 

высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства; 

- создавать по изображениям словесный портрет его героя; 

- описывать впечатления, возникающие от восприятия художественного текста, 

произведения живописи, иконописи; 

- высказывать предположения о последствиях неправильного 

(безнравственного) поведения человека; 

 - оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания 

известных личностей; 

 - работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной 

задачей. 

Предметные результаты отражены в разделе «Содержание программы». 

Система отслеживания и оценивания результатов представлена в виде 

бесед, экскурсий, встреч с интересными людьми, творческими конкурсами, 

викторинами, интеллектуально-познавательными играми, наблюдениями, 
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акциями, фестивалями, праздниками, выставками, концертами, 

индивидуальными самостоятельными работами. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучения 
Виды деятельности 

всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

1. Введение 1 0 0  Беседа 

2. Мой дом 1 0 0  Беседа 

3. Мир твоего 

дома 

1 0 1  Практическая работа 

4. Жизнь каждого 

члена 

1 0 1  Практическая работа 

5. Отношения в 

семье 

1 0 1  Практическая работа 

6. Моя 

родословная 

1 0 1  Практическая работа 

7. Я и мое имя 1 0 0  Беседа 

8. Родная школа 1 0 1  Практическая работа 

9. Трудовая жизнь 

в школе 

1 0 1  Практическая работа 

10 Составление 1 0 1  Практическая работа 
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. макета «Школа 

– мой дом» 

11

. 

Народные 

праздники и 

обряды 

1 0 1  Практическая работа 

12

. 

Новый год 1 0 1  Практическая работа 

13

. 

Рождественски

е колядки 

1 0 1  Практическая работа 

14

. 

Обобщающий 

урок 

1 0 0  Устный опрос 

15

. 

Мой город 1 0 1  Практическая работа 

16

. 

Заочное 

путешествие по 

древнему 

Волгограду 

1 0 1  Практическая работа 

Итого по разделу: 16 0 12  
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 класс 

№П/П Раздел, тема 

Обще

е 

 

Коли

честв

о 

часов 

В том числе 

теоре

тичес

кие 

практ

ическ

ие 

1 Вводное занятие. Что изучает краеведение. 1 1  

2 Мой дом. 1 1  

3 Мир твоего дома. 1  1 

4 Жизнь каждого члена семьи. 1  1 

5 Отношения в семье. 1  1 

6 Моя родословная. 1  1 

7 Я и мое имя. 1 1  

8 Родная школа. 1  1 

9 Трудовая жизнь в школе. 1  1 

10 Составление макета «Школа – мой дом» 1  1 

11 Народные праздники и обряды. 1  1 

12 Новый год. 1  1 

13 Рождественские колядки. 1  1 

14 Обобщающий урок. 1   

15 Мой город. 1  1 

16 Заочное путешествие по древнему 

Волгограду. 

1  1 

 Итого за год 16 3 12 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

Для учащихся 

1. Брылев В.А. Красная книга. Редкие и охраняемые растения и животные 

Волгоградской области. - Волгоград, 1972. 

2. «Отчий край» журнал 1995-2000 гг. 

3. Родная земля Волгоградская. – Волгоград, 1975. 

4. Рябов С.И. История родного края 16-19 вв. – Волгоград, 1988. 

5. Сорокина Л.П. Дети Сталинграда. – Волгоград, 1972. 

6. Стоят мальчишки на посту. – М., 1983. 

7. Шепелев Н.С., Абалихин Б.С. Хрестоматия по истории родного края. – 

Волгоград, 1970. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Атлас Волгоградской области 

2. Багаутдинова Ф.Г. Туристско-краеведческая деятельность в начальной  

школе. –М., 2000. 

3. Брылев В.А. Красная книга. Редкие и охраняемые растения и животные 

Волгоградской области. - Волгоград, 1972. 

4. Брылев В.А. Экскурсия в родную природу. –Волгоград, 1984. 

5. Гусарова Т.П., Дмитриев О.В. Введение в социально – исторические 

дисциплины. Учебное пособие. –М., 1990. 

6. Историко- краеведческие записки / под ред. Абалихина Б.С. –Волгоград, 

1985. 

7. Исторический подвиг Сталинграда. Материалы научной конференции. –

Волгоград, 1985. 

8. Колесник А. О тех, кто защищал Сталинград. –Волгоград, 1973 

9. Краеведение / под ред. Дарицкого. –М., 1987. 

10. Материалы краеведческих чтений / под ред. Волгоградского Областного 

краеведческого музея, ВолГУ. – Волгоград, 2000 
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11. Материкин А.В. Волгоград в названиях улиц. – Волгоград, 1992 

12. Мухина С., Рагозин М. Беседуя о славной старине. –М., 1985 

13. Рамазанов С.И. Из истории Царицына и уезда. – Волгоград, 1996. 

14. Чиров Д. Писатели Нижней Волги. –Волгоград, 1973 

15. Юдин В.Н. Слава отчему краю. – Волгоград, 1987. 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

1.    HTTPS://TOURISM.VOLGOGRAD.RU/TUR_ID/VIRTUALNY%D0%B5/ 

2. HTTP://MASHKOVMUSEUM.RU/SOBYITIYA/SOBYITIYA-BASE/KARARTIN-NOVYIJ-

VIRTUALNYIJ-PROEKT-MUZEYA-MASHKOVA 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО_ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕСС 

 

1. Нормативные документы, материалы, инструкции по технике 

безопасности; 

2. Методические материалы для педагогов; 

3. Материалы периодической печати; 

4. Экспозиции музея; 

5. Фототека (фотопортфель по истории края); 

6. Атлас РФ, Волгоградской области, карты-схемы Сталинградской битвы. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ 

РАБОТ, ДЕМОНСТРАЦИЙ 

1. Интерактивная доска 

2. Ноутбук 

3. Настенная доска 

4. Колонки 

5. Набор для творчества 

6. Демонстрационный материал 
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«Мой город» 

для 2 класса 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Одним из приоритетных направлений внеурочной деятельности 

обучающихся является духовно- нравственное направление. Данное направление 

представлено в форме реализации курса «Край, в котором я живу». 

Программа курса направлена на знакомство с родным краем, обобщением и 

углублением знаний о нем. В процессе изучения курса у обучающихся будет 

формироваться ценностное отношение к своей стране, краю, району; дети 

научатся работать с различными источниками информации; анализировать, 

обобщать и представлять готовый продукт деятельности. 

Актуальность программы. Изучение своего края является тем фактором, 

который способствует формированию нравственно-ценностного отношения к 

своей Родной земле. 

Познание своего жизненного пространства помогает каждому ребенку 

социально адаптироваться, то есть почувствовать себя личностью, активно 

взаимодействовать с окружающим миром, не бояться его преобразовывать, 

решая существующие проблемы, чувствовать себя в нем уверенно и комфортно.  

         Во многих нормативных документах, программах, научных и популярных 

публикациях подчеркивается особое значение формирования у обучающихся 

гражданской идентичности и патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей нынешнего поколения российских 

граждан. 

    Роль курса важна не столько в формировании знаний, сколько в 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. 

    Курс «Мой город» является фундаментом системы краеведческого 

образования.                                                                                                      

Цель программы: формирование нравственных чувств, духовно-ценностной 

и практической ориентации обучающихся в окружающем их городском 

пространстве. 

Программа первого года обучения представляет собой курс «Мой родной 

дом». Основное направление – формирование понятия о малой родине, 

представление первоначальных сведений об истории города Волгоград и людях, 

его прославивших. 
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          Программа второго года обучения представляет собой курс «Земля – 

общий дом для всех людей». Основное направление воспитание любви к самому 

дорогому месту человека – родному дому, ознакомление на основе народных 

традиций с историей и культурой быта, взаимоотношениями взрослых и детей в 

семье. 

Программа третьего года обучения представляет собой курс «Памятники 

старины». Она раскрывает перед ребенком мир родной истории и культуры. 

Темы, включенные в курс, учитывают особенности восприятия и мышления 

младших школьников и знакомят их с базовыми понятиями, необходимыми для 

усвоения программы, такими, как культурное наследие, культура, время, 

исторические источники. В курсе рассказывается об истории архитектуры и ее 

стилях, о значении архитектуры для города, края, страны и мира. 

В ходе изучения программы необходимо научить ребенка видеть историко 

– культурный контекст окружающих его вещей, т.е. оценивать их с точки зрения 

развития истории и культуры, формировать понимание взаимосвязи исторических 

эпох и своей причастности к прошлому времени посредством общения с 

памятниками истории и культуры, развивать потребность в самостоятельном 

освоении окружающего мира путем изучения культурного и исторического 

наследия малой родины. 

Основные направления краеведения в четвертый год обучения – 

литературное. Это знакомство с творчеством выдающихся людей нашего края – 

поэтов, писателей, художников. Основная цель – расширение кругозора 

учащихся, пополнение знаний об истории Волгоградской области, ее 

выдающихся людях, литературе, образованию и искусстве родного края. Задача 

курса – воспитывать нравственные качества личности: чувство уважения к людям 

и истории родного края, чувство гордости за наш народ и старшее поколение. 

Практическая часть занятий отводится на экскурсии, составление схем, 

выпуск стенных газет, оформление тематических альбомов, ведение журналов, 

инсценирование сказок, заучивание стихотворений. 

Цель программы: воспитание гражданина России, патриота малой родины, 

знающего и любящего свой край, поселок (его традиции, памятники природы, 

истории и культуры) и желающего принять активное участие в его развитии. 

 

Задачи программы: 

  формирование представлений о различных сторонах жизни своего 

населенного пункта, края и его населения; 

  ознакомление с историей и современной жизнью своего населенного 

пункта и Волгоградской области; 
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  изучение проблем развития края; 

  развитие гражданских качеств, патриотического отношения к 

России и своему краю; 

  формирование личностно – ценностного отношения к своей малой 

родине, пробуждение деятельной любви к родному месту жительства; 

  формирование толерантности и толерантного поведения в условиях 

полиэтничности, поликонфессиональности и поликультурности региона; 

  укрепление семейных связей: 

- наличие возможностей для большего количества учащихся изучения 

истории края через семейные архивы, рассказы родственников; 

- изучение жизни края (населенного пункта) в семье через беседы, 

совместное чтение краеведческой литературы, книг местных писателей, семейные 

экскурсии, просмотр телематериалов и видеофильмов; 

- общая работа детей и родителей в деле охраны и восстановления природы, 

памятников истории и культуры; 

- формирование экологической культуры, способности самостоятельно 

оценивать уровень безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности; позитивно – сберегающего отношения к окружающей среде и 

социально – ответственного поведения в ней; 

  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, стимулирование самостоятельной познавательной деятельности; 

 стимулирование стремления знать, как можно больше о родном крае, 

интереса учащихся к изучению малой родины; 

  адаптация к реальной деятельности, к местной социально-

экономической и социокультурной ситуации; 

  ориентация при решении вопросов дальнейшего образования, выбора 

профессии и места работы; 

  формирование способности и готовности к использованию 

краеведческих знаний и умений в повседневной жизни; 

  стимулирование участия учащихся в повседневной жизни своего 

края, развитие установки на стремление внести личный вклад в совершенствование 

жизни своего города, реализацию культуротворческой инициативы. 

 

Курс изучения программы рассчитан на учащихся 1 – 4 классов. Программа 

рассчитана на 4 года. Занятия проводятся 1 раз в 2 недели. Во 2-4 классах – всего 

17 часов в год. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

2 класс. «Земля – общий дом для всех людей». 
 

Моя улица. Названия улиц города по месту жительства детей. Названия 

улиц, прилегающих к школе. История названия улиц, их роль в жизни 

современного человека. 

Практическая работа. Схематическое изображение улиц, прилегающих к 

школе. Дети рисуют свой путь к школе. 

Крестьянская изба. Как выбирали место для постройки дома? Кто 

принимал участие в строительстве? Кому доверяли постройку дома? Какие 

магические знаки защищали постройку? 

Практическая работа. Построение (конструирование) крестьянской избы 

(из бумажных трубочек, глины, спичек, пластилина). 

Экскурсия в краеведческий музей. Назначение предметов крестьянского 

быта. 

История одежды. История вещей. Традиционный народный костюм: 

праздничный и будничный. Особенности в костюме родного края. 

Такие разные профессии. 

Содержание. Чем занимались и занимаются ваши родители, дедушки, 

бабушки. Люди, своими профессиональными заслугами, прославившие фамилию. 

Практическая работа. Игра «Кем я хотел бы стать?» 

Экскурсия на предприятие (виртуальная). Знакомство с работой почты, 

типографии и т.д.) 

Наш современный город. 

Содержание. Современные предприятия, административные здания, их 

значение в хозяйственной и нравственно –духовной жизни города. 

Практическая работа. Экскурсия на предприятие (виртуальная). 

Отечество. Наша Родина – Россия. 

Содержание. Россияне – граждане России. Русский язык. Обычаи и 

традиции русского народа. 

Практическая работа. Чтение стихов о Родине, дружбе, школе. 

О гербе, флаге и гимне. 

Государственная символика России. Герб Волгограда. 

Практическая работа. Рисование флага России. 

Москва – столица нашей Родины. 

Содержание. Москвичи – жители Москвы. Кремль. Красная площадь. 
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Практическая работа. Игра – путешествие: «Достопримечательности 

Москвы». 

Сто народов – одна страна. 

Содержание. Россия – многонациональное государство. Народы России. 

Традиции и обычаи народов России, народные и религиозные праздники. 

Практическая работа. Работа с иллюстрациями, с изображением 

национальных костюмов народов России. 

Я – надежда Отечества. 

Содержание. Предназначение человека. Представление о настоящем 

человека. Осознание ребенком себя как надежды Отечества. Умение ценить в 

других людях положительные качества и поступки. Значение здорового образа 

жизни. 

Практическая работа. Составление памятки «Законы дружбы». 

Земля – общий дом для всех людей. 

Содержание. Страны, государства, языки, способы обобщения и 

взаимодействия людей.  

Практическая работа. Ролевая игра: «Мы из разных стран». 

Обобщающий урок  

Практическая работа. «Нарисуй город будущего, каким ты его видишь?» 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Планируемые результаты изучения курса: 

Личностные результаты: 

- принятие и освоение традиций, ценностей, форм культурно-исторической 

социальной, духовной жизни своей страны; 

- формирование гражданского самосознания и чувства патриотизма; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре народов России; 

- формирование нравственных ценностей, толерантности, правильных 

оценок событий, происходящих в окружающем мире. 

Метапредметные результаты: 

- способность принимать для решения задач умственные операции; 

- владение способами организации, планирования различных видов 

деятельности (поисковой, исследовательской, творческой); 
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- воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из 

прочитанных текстов; 

- соотносить тему и главную мысль текста с содержанием произведения 

живописи; 

- анализировать общность тем и главных мыслей в произведениях 

фольклора, реалистических и фольклорных текстов. Проводить аналогии между 

героями, их поведением и духовными нравственными ценностями; 

Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать 

высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства; 

- создавать по изображениям словесный портрет его героя; 

- описывать впечатления, возникающие от восприятия художественного 

текста, произведения живописи, иконописи; 

- высказывать предположения о последствиях неправильного 

(безнравственного) поведения человека; 

 - оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания 

известных личностей; 

 - работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с 

учебной задачей. 

Предметные результаты отражены в разделе «Содержание 

программы». 

Система отслеживания и оценивания результатов представлена в виде 

бесед, экскурсий, встреч с интересными людьми, творческими конкурсами, 

викторинами, интеллектуально-познавательными играми, наблюдениями, 

акциями, фестивалями, праздниками, выставками, концертами, индивидуальными 

самостоятельными работами. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности 

Всего  Контрольные   работы Практические 

работы 

1. Моя улица 1 0 1  Практическая работа 

2. Крестьянская изба 1 0 1  Практическая работа 

3. Экскурсия в краеведческий музей 1 0 1  Практическая работа 

4. История одежды. История вещей. 1 0 0  Беседа 

5. Такие разные профессии. 1 0 1  Практическая работа 

6. Профессии в моей семье 1 0 1  Практическая работа 

7. Экскурсия на предприятие. 2 0 0  Экскурсия 

8. Наш современный город. 1 0 1  Практическая работа 

9. Отечество. Наша Родина – Россия. 1 0 1  Практическая работа 

10. О гербе, флаге и гимне. 1 0 1  Практическая работа 

11. Москва – столица нашей Родины. 1 0 1  Практическая работа 

12. Сто народов – одна страна. 1 0 1  Практическая работа 

13. Я – надежда Отечества. 1 0 1  Практическая работа 

14. Земля – общий дом для всех. 2 0 1  Практическая работа 

15. Обобщающий урок «Знатоки родного края» 1 0 1  Практическая работа 

Итого по разделу: 17 0 13 
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2 класс 

№ 

П/П Тема 

О
б
щ

е
е 

 К
о
л

и
ч

е
ст

в
о
 

ч
а
с
о
в

 

В том числе 

те
о
р
ет

и
ч
е

ск
и

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

1 Моя улица. 1 
 

1 

2 Крестьянская изба. 1 
 

1 

3 Экскурсия в краеведческий музей. 1   1 

4 История одежды. История вещей. 1 1   

5 Такие разные профессии. 1 
 

1 

6 Профессии в моей семье. 1   1 

7 Экскурсия на предприятие. 1  1 
 

8 Экскурсия на предприятие. 1  1 

9 Наш современный город. 1 
 

1 

10 Отечество. Наша Родина – Россия. 1 
 

1 

11 О гербе, флаге и гимне. 1 
 

1 

12 Москва – столица нашей Родины. 1 
 

1 

13 Сто народов – одна страна. 1 
 

1 

14 Я – надежда Отечества. 1 
 

1 

15 Земля – общий дом для всех 1 1 
 

16 Земля – общий дом для всех 1  1 

17 Обобщающий урок «Знатоки родного края». 1   1 

Итого за год 17  3  14 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Для учащихся 

1. Брылев В.А. Красная книга. Редкие и охраняемые растения и животные 

Волгоградской области. - Волгоград, 1972. 

2. «Отчий край» журнал 1995-2000 гг. 

3. Родная земля Волгоградская. – Волгоград, 1975. 

4. Рябов С.И. История родного края 16-19 вв. – Волгоград, 1988. 

5. Сорокина Л.П. Дети Сталинграда. – Волгоград, 1972. 

6. Стоят мальчишки на посту. – М., 1983. 

7. Шепелев Н.С., Абалихин Б.С. Хрестоматия по истории родного края. – 

Волгоград, 1970. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Атлас Волгоградской области 

2. Багаутдинова Ф.Г. Туристско-краеведческая деятельность в начальной 

школе. –М., 2000. 

3. Брылев В.А. Красная книга. Редкие и охраняемые растения и животные 

Волгоградской области. - Волгоград, 1972. 

4. Брылев В.А. Экскурсия в родную природу. –Волгоград, 1984. 

5. Гусарова Т.П., Дмитриев О.В. Введение в социально – исторические 

дисциплины. Учебное пособие. –М., 1990. 

6. Историко- краеведческие записки / под ред. Абалихина Б.С. –Волгоград, 

1985. 

7. Исторический подвиг Сталинграда. Материалы научной конференции. –

Волгоград, 1985. 

8. Колесник А. О тех, кто защищал Сталинград. –Волгоград, 1973 

9. Краеведение / под ред. Дарицкого. –М., 1987. 

10. Материалы краеведческих чтений / под ред. Волгоградского Областного 

краеведческого музея, ВолГУ. – Волгоград, 2000 

11. Материкин А.В. Волгоград в названиях улиц. – Волгоград, 1992 

12. Мухина С., Рагозин М. Беседуя о славной старине. –М., 1985 

13. Рамазанов С.И. Из истории Царицына и уезда. – Волгоград, 1996. 
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14. Чиров Д. Писатели Нижней Волги. –Волгоград, 1973 

15. Юдин В.Н. Слава отчему краю. – Волгоград, 1987. 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 

1.    HTTPS://TOURISM.VOLGOGRAD.RU/TUR_ID/VIRTUALNY%D0%B5/ 

2. HTTP://MASHKOVMUSEUM.RU/SOBYITIYA/SOBYITIYA-BASE/KARARTIN-

NOVYIJ-VIRTUALNYIJ-PROEKT-MUZEYA-MASHKOVA 

 

 
МАТЕРИАЛЬНО_ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕСС 

 

1. Нормативные документы, материалы, инструкции по технике 

безопасности; 

2. Методические материалы для педагогов; 

3. Материалы периодической печати; 

4. Экспозиции музея; 

5. Фототека (фотопортфель по истории края); 

6. Атлас РФ, Волгоградской области, карты-схемы Сталинградской битвы. 
 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, 

ДЕМОНСТРАЦИЙ 

1. Интерактивная доска 

2. Ноутбук 

3. Настенная доска 

4. Колонки 

5. Набор для творчества 

6. Демонстрационный материал 
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«Мой город» 

для 3 класса 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Одним из приоритетных направлений внеурочной деятельности 

обучающихся является духовно- нравственное направление. Данное направление 

представлено в форме реализации курса «Край, в котором я живу». 

Программа курса направлена на знакомство с родным краем, обобщением и 

углублением знаний о нем. В процессе изучения курса у обучающихся будет 

формироваться ценностное отношение к своей стране, краю, району; дети 

научатся работать с различными источниками информации; анализировать, 

обобщать и представлять готовый продукт деятельности. 

Актуальность программы. Изучение своего края является тем фактором, 

который способствует формированию нравственно-ценностного отношения к 

своей Родной земле. 

Познание своего жизненного пространства помогает каждому ребенку 

социально адаптироваться, то есть почувствовать себя личностью, активно 

взаимодействовать с окружающим миром, не бояться его преобразовывать, 

решая существующие проблемы, чувствовать себя в нем уверенно и комфортно.  

         Во многих нормативных документах, программах, научных и популярных 

публикациях подчеркивается особое значение формирования у обучающихся 

гражданской идентичности и патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей нынешнего поколения российских 

граждан. 

    Роль курса важна не столько в формировании знаний, сколько в 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. 

    Курс «Мой город» является фундаментом системы краеведческого 

образования.                                                                                                      

Цель программы: формирование нравственных чувств, духовно-ценностной 

и практической ориентации обучающихся в окружающем их городском 

пространстве.  

Программа первого года обучения представляет собой курс «Мой родной 

дом». Основное направление – формирование понятия о малой родине, 

представление первоначальных сведений об истории города Волгоград и людях, 

его прославивших. 
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          Программа второго года обучения представляет собой курс «Земля – 

общий дом для всех людей». Основное направление воспитание любви к самому 

дорогому месту человека – родному дому, ознакомление на основе народных 

традиций с историей и культурой быта, взаимоотношениями взрослых и детей в 

семье. 

Программа третьего года обучения представляет собой курс «Памятники 

старины». Она раскрывает перед ребенком мир родной истории и культуры. 

Темы, включенные в курс, учитывают особенности восприятия и мышления 

младших школьников и знакомят их с базовыми понятиями, необходимыми для 

усвоения программы, такими, как культурное наследие, культура, время, 

исторические источники. В курсе рассказывается об истории архитектуры и ее 

стилях, о значении архитектуры для города, края, страны и мира. 

В ходе изучения программы необходимо научить ребенка видеть историко 

– культурный контекст окружающих его вещей, т.е. оценивать их с точки зрения 

развития истории и культуры, формировать понимание взаимосвязи исторических 

эпох и своей причастности к прошлому времени посредством общения с 

памятниками истории и культуры, развивать потребность в самостоятельном 

освоении окружающего мира путем изучения культурного и исторического 

наследия малой родины. 

Основные направления краеведения в четвертый год обучения – 

литературное. Это знакомство с творчеством выдающихся людей нашего края – 

поэтов, писателей, художников. Основная цель – расширение кругозора 

учащихся, пополнение знаний об истории Волгоградской области, ее 

выдающихся людях, литературе, образованию и искусстве родного края. Задача 

курса – воспитывать нравственные качества личности: чувство уважения к людям 

и истории родного края, чувство гордости за наш народ и старшее поколение. 

Практическая часть занятий отводится на экскурсии, составление схем, 

выпуск стенных газет, оформление тематических альбомов, ведение журналов, 

инсценирование сказок, заучивание стихотворений. 

Цель программы: воспитание гражданина России, патриота малой родины, 

знающего и любящего свой край, поселок (его традиции, памятники природы, 

истории и культуры) и желающего принять активное участие в его развитии. 

Задачи программы: 

  формирование представлений о различных сторонах жизни своего 

населенного пункта, края и его населения; 

  ознакомление с историей и современной жизнью своего населенного 

пункта и Волгоградской области; 
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  изучение проблем развития края; 

  развитие гражданских качеств, патриотического отношения к 

России и своему краю; 

  формирование личностно – ценностного отношения к своей малой 

родине, пробуждение деятельной любви к родному месту жительства; 

  формирование толерантности и толерантного поведения в условиях 

полиэтничности, поликонфессиональности и поликультурности региона; 

  укрепление семейных связей: 

- наличие возможностей для большего количества учащихся изучения 

истории края через семейные архивы, рассказы родственников; 

- изучение жизни края (населенного пункта) в семье через беседы, 

совместное чтение краеведческой литературы, книг местных писателей, семейные 

экскурсии, просмотр теле материалов и видеофильмов; 

- общая работа детей и родителей в деле охраны и восстановления природы, 

памятников истории и культуры; 

- формирование экологической культуры, способности самостоятельно 

оценивать уровень безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности; позитивно – сберегающего отношения к окружающей среде и 

социально – ответственного поведения в ней; 

  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей, стимулирование самостоятельной познавательной 

деятельности; 

 стимулирование стремления знать, как можно больше о родном крае, 

интереса учащихся к изучению малой родины; 

  адаптация к реальной деятельности, к местной социально-

экономической и социокультурной ситуации; 

  ориентация при решении вопросов дальнейшего образования, 

выбора профессии и места работы; 

  формирование способности и готовности к использованию 

краеведческих знаний и умений в повседневной жизни; 

  стимулирование участия учащихся в повседневной жизни своего 

края, развитие установки на стремление внести личный вклад в 

совершенствование жизни своего города, реализацию культур творческой 

инициативы. 

 

Курс изучения программы рассчитан на учащихся 1 – 4 классов. 

Программа рассчитана на 4 года. Занятия проводятся 1 раз в 2 недели. В 1 

классе – всего16 часов, во 2-4 классах – всего 17 часов в год. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

3 класс.  «Памятники старины». 

Введение. Что такое культура, культурное наследие? Содержание понятий 

«культура», «наследие», «культурное наследие». Равноценность культур всех 

народов. 

Практическая работа. Работа с репродукциями картин. 

Что такое музей? Музей- машина времени. Какие бывают музеи. Музейные 

профессии. 

Практическая работа. Игра «В музее». 

Источники изучения жизни народа. Содержание понятия «исторические 

источники». Классификация источников по группам (картина, фото, вещи, рассказ 

и записанный рассказ – книга, обычай, ритуал и т.д.) 

Практическая работа. Работа в тетради творческих заданий: «Нарисуй 

исторические источники (по выбору детей) и отнеси их к какой-либо группе». 

Путешествие в страну книг. Посещение библиотеки, знакомство с писателями 

Волгоградского края.  

Что такое время? Содержание понятий «время», «дата», «год», «век». 

Практическая работа. Работа с «лентой времени». 

Что такое вещь? Вещь. Свойства вещи. Вещь как портрет эпохи; портрет 

человека. Почему вещи попадают в музей? Копия, подлинник. 

Практическая работа. Игра «Составь портрет вещи». 

Как были придуманы и развивались предметы. Посуда. От глины к 

пластмассе. Мебель и бытовые приборы, их развитие. Орудия и оружие. 

Транспорт. От колеса к Практическая работа. Творческое задание: «Нарисуй 

предмет, который хранят в твоем доме как реликвию». 

Город. Как он появился и развивался. Элементы, необходимые каждому городу. 

Общие тенденции развития городов. План и карта города. 

Практическая работа. Рисуем карту родного города. 
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Областные музеи. Областной краеведческий музей. Музей изобразительных 

искусств им. И.И. Машкова. 

Памятники истории и культуры на территории Волгоградского края. 

Этнографический музей казачьей народной архитектуры и быта, Солдатское поле, 

парк-музей сказки им. А.С. Пушкина, музей-панорама «Сталинградская битва», 

Мамаев курган. 

Практическая работа. Работа с фотографиями памятных мест. 

Музей. Музейные экспозиции, работа в музее. 

Практическая работа. Устный рассказ. 

Каменные ветераны. Дом Павлова, Тракторный завод и площадь Дзержинского, 

Универмаг ЦУМ и музей «Память», Старая Сарепта. 

Практическая работа. «Нарисуй, как ты представляешь себе обитателей этих 

мест». 

Церковные архитектурные памятники. Казанский кафедральный собор,  

Усть- Медведицкий Спасо –Преображенский монастырь, Храм Николая 

Чудотворца в станице Голубинская. 

Практическая работа. «Найди на рисунке русскую церковь и дорисуй 

недостающие детали». 

Путешествие по главным улицам г. Волгограда. 

Практическая работа. «Нарисуй современную улицу». 

Памятники на волгоградской земле. Экскурсия к памятникам. 

Обобщающий урок. «Люби и знай свой край». Место и значение музеев, 

памятников в истории развития города Волгограда и области. 

Практическая работа. Рассказ «Как люди жили в древности». 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Планируемые результаты изучения курса: 

Личностные результаты: 

- принятие и освоение традиций, ценностей, форм культурно-

исторической социальной, духовной жизни своей страны; 

- формирование гражданского самосознания и чувства патриотизма; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре народов России; 

- формирование нравственных ценностей, толерантности, правильных 

оценок событий, происходящих в окружающем мире. 

Метапредметные результаты: 

- способность принимать для решения задач умственные операции; 

- владение способами организации, планирования различных видов 

деятельности (поисковой, исследовательской, творческой); 

- воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из 

прочитанных текстов; 

- соотносить тему и главную мысль текста с содержанием произведения 

живописи; 

- анализировать общность тем и главных мыслей в произведениях 

фольклора, реалистических и фольклорных текстов. Проводить аналогии между 

героями, их поведением и духовными нравственными ценностями; 

Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать 

высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства; 

- создавать по изображениям словесный портрет его героя; 

- описывать впечатления, возникающие от восприятия художественного 

текста, произведения живописи, иконописи; 

- высказывать предположения о последствиях неправильного 

(безнравственного) поведения человека; 

 - оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания 

известных личностей; 

 - работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с 

учебной задачей. 

Предметные результаты отражены в разделе «Содержание 

программы». 

Система отслеживания и оценивания результатов представлена в виде 

бесед, экскурсий, встреч с интересными людьми, творческими конкурсами, 
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викторинами, интеллектуально-познавательными играми, наблюдениями, 

акциями, фестивалями, праздниками, выставками, концертами, 

индивидуальными самостоятельными работами. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата изучения Виды деятельности 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Вводное занятие. Что такое 

культурное наследие, что такое 

культура? 

1 0 1  Практическая работа 

2. Что такое музей? 1 0 1  Практическая работа 

3. Источники изучения жизни 

народа. 

1 0 1  Практическая работа 

4. Путешествие в страну книг 

(библиотека). 

1 0 1  Практическая работа 

5. Что такое время? 1 0 1  Практическая работа 

6. Что такое вещь?  1 0 1  Практическая работа 

7. Как были придуманы и 

развивались предметы. 

1 0 1  Практическая работа 

8. В доме старого волгоградца 1 0 1  Практическая работа 

9. Город. 1 0 1  Практическая работа 

10. Областные музеи. 1 0 0  Экскурсия 

11. Памятники истории и культуры на 

территории Волгограда 

1 0 1  Практическая работа 
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12. Музей. 1 0 1  Практическая работа 

13. Каменные ветераны 1 0 1  Практическая работа 

14. Церковные памятники 

архитектуры 

1 0 1  Практическая работа 

15. Путешествие по главным улицам 

Волгограда 

1 0 1  Практическая работа 

16. Памятники на волгоградской земле 1 0 1  Практическая работа 

17. Обобщающий урок «люби и знай 

свой край» 

1 0 1  Практическая работа 

Итого по разделу: 17 0 16   
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

     
     

 

3 класс 

№ 

П/П Тема 

О
б

щ
ее

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

В том числе 

те
о
р
ет

и

ч
ес

к
и

е 

п
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

1 Вводное занятие. Что такое культурное наследие, что 

такое культура? 

1  1 

2 Что такое музей? 1  1 

3 Источники изучения жизни народа 1  1 

4 Путешествие в страну книг (библиотека) 1  1 

5 Что такое время? 1  1 

6 Что такое вещь? Вещь как портрет эпохи; портрет 

человека. 

1  1 

7 Как были придуманы и развивались предметы 1  1 

8 В доме старого волгоградца. 1  1 

9 Город. Как он появился и развивался. 1  1 

10 Областные музеи. 1 1  

11 Памятники истории и культуры на территории 

Волгограда. 

1  1 

12 Музей. Музейные экспозиции. 1  1 

13 Каменные ветераны 1  1 

14 Церковные памятники архитектуры. 1  1 

15 Путешествие по главным улицам Волгограда. 1  1 

16 Памятники на волгоградской земле 1  1 

17 Обобщающий урок «люби и знай свой край». 1  1 

Итого за год 17 1 16 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

Для учащихся 

1. Брылев В.А. Красная книга. Редкие и охраняемые растения и животные 

Волгоградской области. - Волгоград, 1972. 

2. «Отчий край» журнал 1995-2000 гг. 

3. Родная земля Волгоградская. – Волгоград, 1975. 

4. Рябов С.И. История родного края 16-19 вв. – Волгоград, 1988. 

5. Сорокина Л.П. Дети Сталинграда. – Волгоград, 1972. 

6. Стоят мальчишки на посту. – М., 1983. 

7. Шепелев Н.С., Абалихин Б.С. Хрестоматия по истории родного края. – 

Волгоград, 1970. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Атлас Волгоградской области 

2. Багаутдинова Ф.Г. Туристско-краеведческая деятельность в начальной 

школе. –М., 2000. 

3. Брылев В.А. Красная книга. Редкие и охраняемые растения и животные 

Волгоградской области. - Волгоград, 1972. 

4. Брылев В.А. Экскурсия в родную природу. –Волгоград, 1984. 

5. Гусарова Т.П., Дмитриев О.В. Введение в социально – исторические 

дисциплины. Учебное пособие. –М., 1990. 

6. Историко- краеведческие записки / под ред. Абалихина Б.С. –Волгоград, 

1985. 

7. Исторический подвиг Сталинграда. Материалы научной конференции. –

Волгоград, 1985. 

8. Колесник А. О тех, кто защищал Сталинград. –Волгоград, 1973 
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9. Краеведение / под ред. Дарицкого. –М., 1987. 

10. Материалы краеведческих чтений / под ред. Волгоградского Областного 

краеведческого музея, ВолГУ. – Волгоград, 2000 

11. Материкин А.В. Волгоград в названиях улиц. – Волгоград, 1992 

12. Мухина С., Рагозин М. Беседуя о славной старине. –М., 1985 

13. Рамазанов С.И. Из истории Царицына и уезда. – Волгоград, 1996. 

14. Чиров Д. Писатели Нижней Волги. –Волгоград, 1973 

15. Юдин В.Н. Слава отчему краю. – Волгоград, 1987. 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

1.    HTTPS://TOURISM.VOLGOGRAD.RU/TUR_ID/VIRTUALNY%D0%B5/ 

2. HTTP://MASHKOVMUSEUM.RU/SOBYITIYA/SOBYITIYA-BASE/KARARTIN-

NOVYIJ-VIRTUALNYIJ-PROEKT-MUZEYA-MASHKOVA 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО_ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕСС 

 

1. Нормативные документы, материалы, инструкции по технике 

безопасности; 

2. Методические материалы для педагогов; 

3. Материалы периодической печати; 

4. Экспозиции музея; 

5. Фототека (фотопортфель по истории края); 

6. Атлас РФ, Волгоградской области, карты-схемы Сталинградской битвы. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ 

РАБОТ, ДЕМОНСТРАЦИЙ 

1. Интерактивная доска 

2. Ноутбук 

3. Настенная доска 

4. Колонки 

5. Набор для творчества 

6. Демонстрационный материал 
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«Мой город» 

для 4 класса 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Одним из приоритетных направлений внеурочной деятельности 

обучающихся является духовно- нравственное направление. Данное 

направление представлено в форме реализации курса «Край, в котором я 

живу». 

Программа курса направлена на знакомство с родным краем, 

обобщением и углублением знаний о нем. В процессе изучения курса у 

обучающихся будет формироваться ценностное отношение к своей стране, 

краю, району; дети научатся работать с различными источниками 

информации; анализировать, обобщать и представлять готовый продукт 

деятельности. 

Актуальность программы. Изучение своего края является тем 

фактором, который способствует формированию нравственно-ценностного 

отношения к своей Родной земле. 

Познание своего жизненного пространства помогает каждому ребенку 

социально адаптироваться, то есть почувствовать себя личностью, активно 

взаимодействовать с окружающим миром, не бояться его преобразовывать, 

решая существующие проблемы, чувствовать себя в нем уверенно и 

комфортно.  

         Во многих нормативных документах, программах, научных и популярных 

публикациях подчеркивается особое значение формирования у обучающихся 

гражданской идентичности и патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей нынешнего поколения российских 

граждан. 

    Роль курса важна не столько в формировании знаний, сколько в 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. 

    Курс «Мой город» является фундаментом системы краеведческого 

образования.                                                                                                      

Цель программы: формирование нравственных чувств, духовно-

ценностной и практической ориентации обучающихся в окружающем их 

городском пространстве.  

Программа первого года обучения представляет собой курс «Мой 

родной дом». Основное направление – формирование понятия о малой родине, 

представление первоначальных сведений об истории города Волгоград и 

людях, его прославивших. 

          Программа второго года обучения представляет собой курс «Земля – 

общий дом для всех людей». Основное направление воспитание любви к самому 
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дорогому месту человека – родному дому, ознакомление на основе народных 

традиций с историей и культурой быта, взаимоотношениями взрослых и детей в 

семье. 

Программа третьего года обучения представляет собой курс 

«Памятники старины». Она раскрывает перед ребенком мир родной истории 

и культуры. Темы, включенные в курс, учитывают особенности восприятия и 

мышления младших школьников и знакомят их с базовыми понятиями, 

необходимыми для усвоения программы, такими, как культурное наследие, 

культура, время, исторические источники. В курсе рассказывается об истории 

архитектуры и ее стилях, о значении архитектуры для города, края, страны и 

мира. 

В ходе изучения программы необходимо научить ребенка видеть 

историко – культурный контекст окружающих его вещей, т.е. оценивать их с 

точки зрения развития истории и культуры, формировать понимание 

взаимосвязи исторических эпох и своей причастности к прошлому времени 

посредством общения с памятниками истории и культуры, развивать 

потребность в самостоятельном освоении окружающего мира путем изучения 

культурного и исторического наследия малой родины. 

Основные направления краеведения в четвертый год обучения – 

литературное. Это знакомство с творчеством выдающихся людей нашего края 

– поэтов, писателей, художников. Основная цель – расширение кругозора 

учащихся, пополнение знаний об истории Волгоградской области, ее 

выдающихся людях, литературе, образованию и искусстве родного края. 

Задача курса – воспитывать нравственные качества личности: чувство 

уважения к людям и истории родного края, чувство гордости за наш народ и 

старшее поколение. 

Практическая часть занятий отводится на экскурсии, составление схем, 

выпуск стенных газет, оформление тематических альбомов, ведение 

журналов, инсценирование сказок, заучивание стихотворений. 

Цель программы: воспитание гражданина России, патриота малой 

родины, знающего и любящего свой край, поселок (его традиции, памятники 

природы, истории и культуры) и желающего принять активное участие в его 

развитии. 

 

Задачи программы: 

  формирование представлений о различных сторонах жизни 

своего населенного пункта, края и его населения; 

  ознакомление с историей и современной жизнью своего населенного 

пункта и Волгоградской области; 

  изучение проблем развития края; 

  развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России 

и своему краю; 
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  формирование личностно – ценностного отношения к своей малой 

родине, пробуждение деятельной любви к родному месту жительства; 

  формирование толерантности и толерантного поведения в условиях 

полиэтничности, поликонфессиональности и поликультурности региона; 

  укрепление семейных связей: 

- наличие возможностей для большего количества учащихся изучения 

истории края через семейные архивы, рассказы родственников; 

- изучение жизни края (населенного пункта) в семье через беседы, 

совместное чтение краеведческой литературы, книг местных писателей, 

семейные экскурсии, просмотр телематериалов и видеофильмов; 

- общая работа детей и родителей в деле охраны и восстановления 

природы, памятников истории и культуры; 

- формирование экологической культуры, способности самостоятельно 

оценивать уровень безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности; позитивно – сберегающего отношения к окружающей 

среде и социально – ответственного поведения в ней; 

  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, стимулирование самостоятельной познавательной 

деятельности; 

 стимулирование стремления знать, как можно больше о родном крае, 

интереса учащихся к изучению малой родины; 

  адаптация к реальной деятельности, к местной социально-

экономической и социокультурной ситуации; 

  ориентация при решении вопросов дальнейшего образования, выбора 

профессии и места работы; 

  формирование способности и готовности к использованию 

краеведческих знаний и умений в повседневной жизни; 

  стимулирование участия учащихся в повседневной жизни своего края, 

развитие установки на стремление внести личный вклад в совершенствование 

жизни своего города, реализацию культуротворческой инициативы. 

 

Курс изучения программы рассчитан на учащихся 1 – 4 классов. 

Программа рассчитана на 4 года. Занятия проводятся 1 раз в 2 недели. В 1 

классе – всего16 часов, во 2-4 классах – всего 17 часов в год. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

4 класс.  «Волгоград – город творчества и грамоты». 

Введение. Знакомство с правилами ведения тематических журналов, 

оформлением и изданием детских журналов. 

Практическая работа. Работа над оформлением и созданием детского 

классного журнала. 
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Люди творчества. Кто они? Содержание понятий «творчество», 

«искусство», «просвещение». 

Практическая работа. Работа в группах над иллюстрациями. 

А.Н. Пахмутова. Очерк жизни и творчества. Жизнь и литературная 

деятельность Пахмутовой. 

Практическая работа. Разучивание понравившихся стихотворений. 

Литературная гостиная. Художественное чтение стихов. 

Практическая работа. Разучивание понравившихся стихотворений. 

Областная библиотека г. Волгограда. Знакомство с библиотекой, ее 

фондами, краеведческим отделом. 

Волгоградская школа. Распространение грамотности в Волгоградском крае. 

Народные училища. Домашнее обучение детей дворянства. Частные школы 

на дому. Гимназия. Уездные училища. Приходские училища. Пансионы. 

Частные школы. Начальное образование. 

Заочная экскурсия к зданиям, в которых располагались школы. 

Праздники, календарные обряды. Обрядовая культура. Знакомство с 

церковными основами.  

Моя школа, мой класс. Мой любимый предмет, книга. 

Практическая работа. Проект «Школа будущего». 

Люди интересных профессий: журналист, диктор, экскурсовод. 

Практическая работа. «Моя будущая профессия». 

Информационные службы Волгограда: телевидение, радио, пресса. 

Практическая работа. Знакомство с газетами Волгограда. 

Учебные заведения Волгограда. 

Учреждения культуры Волгограда.  Театр юного зрителя, кукольный 

театр, Музыкальная комедия, цирк. 

Практическая работа. «Мое любимое место в Волгограде» рассказ. 

Памятник – скульптор – архитектор. Достопримечательности моего 

города. 

Практическая работа. «Расскажи о памятниках и памятных местах города- 

героя». 

Природа в городе – художник и целитель. 
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Практическая работа. «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» 

пропаганда здорового образа жизни. 

Выдающиеся люди Волгограда. Поэты, писатели, актеры. 

Обобщающий урок- викторина «Знаете ли вы их имена?» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Планируемые результаты изучения курса: 

Личностные результаты: 

- принятие и освоение традиций, ценностей, форм культурно-

исторической социальной, духовной жизни своей страны; 

- формирование гражданского самосознания и чувства патриотизма; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре народов России; 

- формирование нравственных ценностей, толерантности, правильных 

оценок событий, происходящих в окружающем мире. 

Метапредметные результаты: 

- способность принимать для решения задач умственные операции; 

- владение способами организации, планирования различных видов 

деятельности (поисковой, исследовательской, творческой); 

- воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из 

прочитанных текстов; 

- соотносить тему и главную мысль текста с содержанием произведения 

живописи; 

- анализировать общность тем и главных мыслей в произведениях 

фольклора, реалистических и фольклорных текстов. Проводить аналогии 

между героями, их поведением и духовными нравственными ценностями; 

Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать 

высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства; 

- создавать по изображениям словесный портрет его героя; 

- описывать впечатления, возникающие от восприятия художественного 

текста, произведения живописи, иконописи; 

- высказывать предположения о последствиях неправильного 

(безнравственного) поведения человека; 

 - оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, 

высказывания известных личностей; 

 - работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с 

учебной задачей. 

Предметные результаты отражены в разделе «Содержание 

программы». 

Система отслеживания и оценивания результатов представлена в 

виде бесед, экскурсий, встреч с интересными людьми, творческими 
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конкурсами, викторинами, интеллектуально-познавательными играми, 

наблюдениями, акциями, фестивалями, праздниками, выставками, 

концертами, индивидуальными самостоятельными работами.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности 

всег

о 

контрольные 

работы 

практические работы 

1. Введение. 1 0 1  Практическая работа 

2. Люди творчества, 

кто они? 

1 0 1  Практическая работа 

3. А.Н. Пахмутова. 

Очерк жизни и 

творчества. 

1 0 1  Практическая работа 

4. Литературная 

гостиная. 

1 0 0  Беседа 

5. Областная 

библиотека г. 

Волгограда. 

1 0 0  Беседа 

6. Волгоградская 

школа. 

1 0 0  Экскурсия 

7. Здания, в которых 

располагались 

школы 

1 0 0  Беседа 

8. Праздники, 

календарные 

обряды. 

1 0 1  Практическая работа 
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9. Моя школа, мой 

класс. 

1 0 1  Практическая работа 

10. Проект «Школа 

будущего». 

1 0 1  Практическая работа 

11. Люди интересных 

профессий. 

1 0 1  Практическая работа 

12. Информационные 

службы 

Волгограда. 

1 0 1  Практическая работа 

13. Учреждения 

культуры 

Волгограда. 

1 0 1  Практическая работа 

14. Памятник – 

скульптор - 

архитектор 

1 0 1  Практическая работа 

15. Природа в городе – 

художник и 

целитель. 

1 0 1  Практическая работа 

16. Выдающиеся люди 

Волгоградского 

края. 

1 0 0  Беседа 

17. Обобщающий урок 

– викторина «А 

знаете ли вы их 

имена?» 

1 0 1  Практическая работа 

Итого по разделу: 17 0 12  
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

4 класс 

№П/П Раздел, тема 

О
б

щ
ее

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
 

В том числе 

те
о
р
ет

и

ч
ес

к
и

е 

п
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

1 Вводное занятие. Знакомство с правилами ведения 

тематических журналов, оформлением и изданием детских 

журналов. 

1  1 

2 Люди творчества, кто они? 1  1 

3 А.Н. Пахмутова. Очерк жизни и творчества. 1  1 

4 Литературная гостиная. 1 1  

5 Областная библиотека г. Волгограда. 1 1  

6 Волгоградская школа. 1   

7 Здания, в которых располагались школы. 1 1  

8 Праздники, календарные обряды. 1  1 

9 Моя школа, мой класс. 1  1 

10 Проект «Школа будущего» 1  1 

11 Люди интересных профессий. 1  1 

12 Информационные службы Волгограда 1  1 

13 Учреждения культуры Волгограда. 1  1 

14 Памятник – скульптор – архитектор. 1  1 

15 Природа в городе – художник и целитель. 1  1 

16 Выдающиеся люди Волгоградского края 1 1  

17 Обобщающий урок –викторина «А знаете ли вы их имена?» 1  1 

Итого за год 17 4 12 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

Для учащихся 

1. Брылев В.А. Красная книга. Редкие и охраняемые растения и животные 

Волгоградской области. - Волгоград, 1972. 

2. «Отчий край» журнал 1995-2000 гг. 

3. Родная земля Волгоградская. – Волгоград, 1975. 

4. Рябов С.И. История родного края 16-19 вв. – Волгоград, 1988. 

5. Сорокина Л.П. Дети Сталинграда. – Волгоград, 1972. 

6. Стоят мальчишки на посту. – М., 1983. 

7. Шепелев Н.С., Абалихин Б.С. Хрестоматия по истории родного края. – 

Волгоград, 1970. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Атлас Волгоградской области 

2. Багаутдинова Ф.Г. Туристско-краеведческая деятельность в начальной  

школе. –М., 2000. 

3. Брылев В.А. Красная книга. Редкие и охраняемые растения и животные 

Волгоградской области. - Волгоград, 1972. 

4. Брылев В.А. Экскурсия в родную природу. –Волгоград, 1984. 

5. Гусарова Т.П., Дмитриев О.В. Введение в социально – исторические 

дисциплины. Учебное пособие. –М., 1990. 

6. Историко- краеведческие записки / под ред. Абалихина Б.С. –

Волгоград, 1985. 

7. Исторический подвиг Сталинграда. Материалы научной конференции. 

–Волгоград, 1985. 

8. Колесник А. О тех, кто защищал Сталинград. –Волгоград, 1973 

9. Краеведение / под ред. Дарицкого. –М., 1987. 

10. Материалы краеведческих чтений / под ркд. Волгоградского 

Областного краеведческого музея, ВолГУ. – Волгоград, 2000 

11. Материкин А.В. Волгоград в названиях улиц. – Волгоград, 1992 

12. Мухина С., Рагозин М. Беседуя о славной старине. –М., 1985 
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13. Рамазанов С.И. Из истории Царицына и уезда. – Волгоград, 1996. 

14. Чиров Д. Писатели Нижней Волги. –Волгоград, 1973 

15. Юдин В.Н. Слава отчему краю. – Волгоград, 1987. 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 

1.    HTTPS://TOURISM.VOLGOGRAD.RU/TUR_ID/VIRTUALNY%D0%B5/ 

2. HTTP://MASHKOVMUSEUM.RU/SOBYITIYA/SOBYITIYA-BASE/KARARTIN-

NOVYIJ-VIRTUALNYIJ-PROEKT-MUZEYA-MASHKOVA 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО_ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕСС 

 

1. Нормативные документы, материалы, инструкции по технике 

безопасности; 

2. Методические материалы для педагогов; 

3. Материалы периодической печати; 

4. Экспозиции музея; 

5. Фототека (фото портфель по истории края); 

6. Атлас РФ, Волгоградской области, карты-схемы Сталинградской 

битвы. 
 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, 

ДЕМОНСТРАЦИЙ 

1. Интерактивная доска 

2. Ноутбук 

3. Настенная доска 

4. Колонки 

5. Набор для творчества 

6. Демонстрационный материал 
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«Мир деятельности» 
для 1 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Нормативная правовая основа для разработки рабочих программ 

 

Начальное общее образование 

1. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. №286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». (Зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 05.07.2021 г., регистрационный № 64100.)  

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 г.  № 569 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования». (Зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 17.08.2022 г., регистрационный № 69676.) 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 г. № 372 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12.07.2023 г., 

регистрационный № 74229). 
 
 

Примерная рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мир деятельности» 

составлена в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; требованиями Федерального государственного стандарта начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 г. № 

286 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ от 05.07.2021 г. № 64100); Федеральной 

образовательной программой начального общего образования, утвержденной приказом 

Минпросвещения России от 16.11.2011 г. № 992, основана на авторской программе Петерсон 

Л.Г. 

Программа надпредметного курса «Мир деятельности» для учащихся 1−4 классов 

ориентирована на формирование общеучебных умений и ключевых деятельностных 

компетенций, а также связанных с ними способностей и личностных качеств, определяющих 

успешность любого человека, как в учении, так и в жизни. Конкурентоспособность, безопасность 

личности и нации определяются сегодня, в первую очередь, не тем или иным уровнем 

сформированности у учащихся ЗУН по различным предметам, а их надпредметными умениями к 

самостоятельной организации собственной деятельности по решению задач и проблем, 

готовности к самоизменению, самовоспитанию и саморазвитию. 

Курс «Мир деятельности» направлен на устранение отмеченного разрыва в формировании 

УУД и умения учиться, составляющих главный приоритет ФГОС. 
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Основной целью курса «Мир деятельности» для учащихся 1−4 классов является 

создание теоретического фундамента для формирования у учащихся общеучебных и 

деятельностных умений и связанных с ними способностей и личностных качеств как 

необходимого условия построения современной модели образования, ориентированной на 

инновационное развитие экономики. 

Курс МД состоит из 4 параллельно развивающихся содержательно-методических линий: 

I. Организационно-рефлексивная: формирование умения учиться в своей полноте 

(личностное самоопределение в УД, умение выполнять пробное учебное действие, фиксировать 

затруднение в УД, выявлять его причину, ставить цель, составлять план действий, осуществлять 

выбор способов и средств достижения цели, реализовывать проект, организовывать свою 

деятельность по усвоению знаний, проводить самоконтроль и самооценку собственных учебных 

действий, коррекцию ошибок и т.д.). 

II. Коммуникативная: формирование норм поведения в классе, норм общения, норм 

коммуникативного взаимодействия, волевая саморегуляция и т.д. 

III. Познавательная: знакомство с методами познания, методами поиска информации, 

методами работы с текстами, организация саморазвития познавательных процессов, организация 

своего рабочего места и т.д. 

IV Ценностная: формирование нравственно-этических норм, ценностных ориентиров, 

норм самовоспитания, здоровьесбережения и т.д. 

Данные линии включают в себя в полном объеме все виды УУД, определенные ФГОС 

(соответственно, регулятивные, коммуникативные, познавательные и личностные УУД). 

Основной, системообразующей линией данного курса является организационно-

рефлексивная линия: именно здесь закладываются и формируются те знания и умения детей, 

которые определяют их умение учиться, готовность и способность к саморазвитию, необходимые 

для успешного вхождения в созидательную жизнь общества и самореализации. 

Остальные три линии являются поддерживающими, сопровождающими основную линию, 

но без них деятельностные умения, освоенные ребенком, не принесут ожидаемого эффекта.  

Человек живет в обществе, поэтому он должен владеть навыками культурного общения, 

согласования своих действий с сослуживцами, он должен уметь четко выразить свою мысль, 

адекватно понять мысль оппонента, обосновать выбранную позицию. Он должен владеть своими 

эмоциями, уметь культурными способами выйти из конфликтной ситуации, знать свои сильные 

и слабые стороны, уметь использовать во благо свой потенциал и еще многое из того, что 

формируется у него при изучении содержания коммуникативной линии.  

Познавательная линия направлена на передачу учащимся инструментов познания, чтобы 

свои знания механизмов рефлексивной самоорганизации они могли перевести в конкретный 

результат. Действительно, без достаточного уровня развития мышления и познавательных 
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процессов, владения методами познания, умения работать с текстами, осуществлять поиск, 

организацию и представление информации и т. д. применение знаний будет как минимум 

затруднено, либо эти знания могут остаться не реализованными вовсе.  

Задача ценностной линии − сформировать у ребенка такие нравственно-этические и 

ценностные ориентиры, которые придадут его деятельности созидательный смысл, а не будут 

нацелены на разрушение общественной жизни и его самого как личности. 

Таким образом, данные четыре линии образуют целостную систему, обеспечивающую 

реализацию современных целей образования. 

Организация образовательного процесса 

В курсе «Мир деятельности» новое надпредметное знание не дается детям в готовом виде, а 

«добывается» ими самими под руководством учителя.  

Включение детей в учебную деятельность на уроках по курсу «Мир деятельности», как и 

на предметных уроках, осуществляется на основе дидактической системы деятельностного 

метода обучения.  

В дидактической системе «Школа 2000…»1 выделяются четыре типа уроков в 

зависимости от их целей:  

 уроки «открытия» нового знания;  

 уроки рефлексии;  

 уроки построения системы знаний; 

 уроки развивающего контроля.  

На уроках «открытия» нового знания организуется процесс самостоятельного построения 

детьми новых способов действия (в курсе МИД − это универсальные учебные действия).  

На уроках рефлексии, учащиеся закрепляют построенные надпредметные знания, 

вырабатывают практические умения и навыки их применения и одновременно учатся выявлять 

причины своих ошибок и корректировать их. Уроки построения системы знаний посвящены 

структурированию и систематизации изучаемого материала. Целью уроков развивающего 

контроля является контроль и самоконтроль изученных понятий и алгоритмов.  

Технология проведения уроков каждого типа в курсе «Мир деятельности», как и для 

предметных уроков, реализует деятельностный метод обучения, в основе которого лежит метод 

рефлексивной самоорганизации2 . Так, технология деятельностного метода (ТДМ) для уроков 

открытия нового знания в развитом варианте включает в себя следующие шаги: 

1. Мотивация к учебной деятельности  

                                                             
1Петерсон Л.Г. Деятельностный метод обучения: образовательная система «Школа 2000…» / 

Построение непрерывной сферы образования. Монография. − М.: АПК и ППРО, УМЦ «Школа 2000...», 

2007.  

2Анисимов О.С. Гегель: мышление и развитие (путь к культуре мышления). – М.: «Агро-Вестник», АМБ-агро, 

2000. 
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Данный этап процесса обучения предполагает осознанное вхождение учащегося в 

пространство учебной деятельности по «открытию» нового универсального знания.  

С этой целью организуется его мотивирование к учебной деятельности, а именно:  

1) актуализируются требования к нему со стороны учебной деятельности в соответствии с 

принятыми нормами («надо»); 

2) создаются условия для возникновения внутренней потребности включения в учебную 

деятельность («хочу»); 

3) устанавливаются тематические рамки («могу»).  

2. Актуализация знаний и фиксация индивидуального затруднения в пробном действии. 

На данном этапе организуется подготовка мышления учащихся к новому шагу в учебной 

деятельности, самостоятельное выполнение ими пробного учебного действия и фиксирование 

индивидуального затруднения.  

Соответственно, данный этап предполагает:  

1) актуализацию изученных способов действий, достаточных для построения нового 

знания, их обобщение и знаковую фиксацию;  

2) самостоятельное выполнение пробного учебного действия;  

3) фиксирование учащимися своих индивидуальных затруднений в выполнении или 

обосновании пробного учебного действия.  

Завершение этапа связано с организацией выхода учащихся в рефлексию пробного учебного 

действия. 

3. Выявление места и причины затруднения.  

На данном этапе учитель организует выявление учащимися места и причины затруднения. Для 

этого учащиеся должны: 

1) уточнить, какую конкретную задачу решали, то есть место затруднения; 

2) выявить и зафиксировать в речи причину затруднения – назвать те знания, которых 

недостает для решения поставленной задачи и задач такого типа в целом. 

4. Построение проекта выхода из затруднения (цель, план, сроки, способ, средства).  

На данном этапе учащиеся в коммуникативной форме обдумывают проект будущих 

учебных действий: ставят цель (целью всегда является устранение возникшего затруднения), 

строят план достижения цели, определяют сроки, выбирают способ и средства. Этим процессом 

руководит учитель, используя подводящий диалог, побуждающий диалог, мозговой штурм и т.д.  

5. Реализация построенного проекта.  

На данном этапе с помощью специально подобранных дидактических материалов 

осуществляется реализация построенного проекта. Полученное универсальное учебное действие 

фиксируется в языке вербально и знаково в форме эталона. Далее построенный способ действий 
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используется для решения исходной задачи, вызвавшей затруднение, уточняется общий характер 

нового знания и фиксируется преодоление возникшего ранее затруднения.  

6. Первичное закрепление во внешней речи.  

На данном этапе учащиеся решают типовые задания на новый способ действий с 

проговариванием нового знания вслух.  

7. Самостоятельная работа с самопроверкой.  

При проведении данного этапа используется индивидуальная форма работы: учащиеся 

самостоятельно выполняют задание на новое знание и осуществляют его самопроверку, пошагово 

сравнивая с эталоном. В завершение организуется рефлексия хода реализации контрольных 

процедур.  

Эмоциональная направленность этапа состоит в организации для каждого ученика ситуации 

успеха, мотивирующей его к включению в дальнейшее освоение новых знаний.  

8. Включение в систему знаний.  

На данном этапе уточняются существенные особенности нового знания, его роль и место в 

системе уже изученных знаний.  

9. Рефлексия деятельности на уроке (итог урока).  

На данном этапе фиксируется изученное знание и организуется рефлексия и самооценка 

учениками собственной учебной деятельности. В завершение соотносятся поставленная цель и 

результаты, фиксируется степень их соответствия и намечаются дальнейшие цели деятельности. 

Естественно, что описанные этапы урока в ТДМ в их полноте реализуются не сразу, а 

постепенно, в соответствии с возрастными особенностями развития детей. Так, например, в 1 

классе на этапе проектирования, учащиеся приобретают лишь первичный опыт 

самостоятельной постановки цели своей учебной деятельности. В дальнейшем на уроках курса 

«Мир деятельности» они осваивают алгоритм целеполагания, и у них вырабатывается умение 

ставить цель в соответствии со всеми 4 выделенными этапами формирования УУД. Точно так 

же учитель организует систему работы по формированию умений строить план, выбирать 

способ и средства достижения результата, определять сроки и т.д. Таким образом, постепенно 

и поэтапно у учащихся формируются проектные умения в их целостности.  

Приведенная структура урока, сохраняя общие закономерности включения в учебную 

деятельность, модифицируется в зависимости от типа урока (урок рефлексии, построения 

системы знаний, обучающего контроля)3
. 

Использование ТДМ в учебном процессе создает условия для выполнения учащимися на 

каждом уроке всего комплекса УУД, определенных ФГОС. Так, например, в ходе каждого 

урока, независимо от его предметного содержания: 

                                                             
3Петерсон Л.Г., Кубышева М.А. Типология уроков деятельностной направленности. − М.: УМЦ «Школа 

2000...», 2008. 
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 на этапе 2 дети отрабатывают умение фиксировать затруднение в индивидуальной 

деятельности; 

 на этапах 3−4 они определяют цели и задачи собственной учебной деятельности, 

выбирают средства и способы реализации целей, выдвигают и проверяют гипотезы, выделяют и 

анализируют существенные признаки явлений действительности, устанавливают причинно-

следственные связи, систематизируют и обобщают, осваивают навыки общения и коммуникации, 

принятия решений, работы с информацией и др.; 

 на этапе 5 учащиеся взаимодействуют между собой в достижении поставленных 

общих целей, формулируют собственную позицию, осваивают навыки решения проблем;  

 на этапе 6 проводят самоконтроль, а на этапе 9 − самооценку достигнутых 

результатов; 

 на всех этапах они осваивают структуру учебной деятельности в ее целостности, учатся 

ориентироваться в мире нравственных и этических ценностей. 

Опыт выполнения универсальных учебных действий, полученный учащимися на предметных 

уроках в ТДМ, дети обобщают в ходе уроков по курсу «Мир деятельности» и на этой основе строят 

общие способы выполнения УУД. Затем они их закрепляют и отрабатывают на уроках по разным 

учебным предметам - математике и русскому языку, окружающему миру и чтению, что обеспечивает 

системность и надежность формирования умения учиться. 

Важно и то, что работа по курсу «Мир деятельности» становится школой саморазвития и для 

учителя, помогает ему осознать сущность метапредметных результатов ФГОС и методы их 

достижения.  

Организация образовательной среды в учебном процессе по ТДМ обеспечивается следующей 

системой дидактических принципов, построенных, как и сама технология, теоретическим способом.  

1) Принцип деятельности - заключается в том, что ученик, получая знания не в готовом виде, 

а добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной деятельности, понимает и 

принимает систему ее норм, активно участвует в их совершенствовании, что способствует 

успешному формированию его общекультурных и деятельностных способностей и общеучебных 

умений. 

2) Принцип непрерывности - означает преемственность между всеми этапами обучения на 

уровне технологии, содержания и методики с учетом возрастных психологических 

особенностей развития детей. 

3) Принцип целостности - предполагает формирование у учащихся обобщенного 

системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном мире и 

мире деятельности). 

4) Принцип минимакса - заключается в следующем: школа должна предложить ученику 

возможность освоения содержания образования (в том числе и метапредметного) на 
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максимальном уровне, определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы, и 

обеспечить при этом его усвоение на уровне социально безопасного минимума (ФГОС).  

5) Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 

сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. 

6) Принцип вариативности - предполагает формирование у учащихся способностей к 

систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях выбора. 

7) Принцип творчества - означает максимальную ориентацию на творческое начало в 

образовательном процессе, приобретение учащимся собственного опыта творческой 

деятельности. 

При организации учебной деятельности учащихся 1 класса ведущим является принцип 

психологической комфортности, поскольку мотивация к учебной деятельности может быть 

достигнута только при условии ее благоприятного эмоционального сопровождения. Для 

учащихся 2-4 классов ведущим становится принцип деятельности, так как мотивация к учебной 

деятельности в это время уже в основном сформирована, и приоритетное значение для 

выполнения поставленных задач приобретает формирование умения учиться.  

Представленная система дидактических принципов обеспечивает освоение детьми 

современного содержания образования в соответствии с основными дидактическими 

требованиями традиционной школы (принципы наглядности, доступности, активности, 

преемственности, сознательного усвоения знаний, научности и др.). При этом в ней отражены 

идеи ведущих российских педагогов и психологов о принципах организации развивающего 

обучения: В.В.Давыдова (принцип деятельности), Л.В.Занкова (принцип минимакса), 

Ш.А.Амонашвили (принцип психологической комфортности) и др. 

Таким образом, новая дидактическая система не отвергает традиционную дидактику, а 

продолжает и развивает ее в направлении реализации современных образовательных целей. 

Одновременно она является саморегулирующимся механизмом разноуровневого обучения. 

 

 

Место курса в учебном плане 

На изучение содержания курса отводится 1 час в неделю, всего 33 часа 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 

Организационно-рефлексивная линия (9 часов) 
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Что значит учиться? (2 основных шага учебной деятельности.) Цели и результат учебной 

деятельности. Функции учителя и ученика на уроке. 

Адаптированная структура первого шага учебной деятельности − «Что я не знаю?»: повторение 

необходимого; итог повторения; пробное учебное действие; фиксирование своего затруднения; 

обдумывание; поиск причины 

затруднения. 

Пробное учебное действие и фиксирование затруднения как необходимые этапы учения. 

Способ действий «затруднение - думаю». Причина затруднения. Выявление причины 

затруднения в пробном учебном действии. Адаптированная структура второго шага учебной 

деятельности - «Сам найду способ!»: цель; построение нового способа действий; усвоение 

нового знания; самопроверка, исправление ошибок. Цель учебной деятельности. От “не знаю” к 

“знаю”. От “знаю” к “умею”. Выполнение инструкций, точное следование образцу. Самопроверка 

своей работы по образцу. Что значит учиться (адаптированная структура учебной 

деятельности:10 шагов). 

Коммуникативная линия (3 часа) 

Структура и способы общения. Основные правила общения, основанные на 

доброжелательности (вежливые слова, сочувствие, комплименты, вред кличек). Правила 

поведения на уроке. Правила работы в паре. Правила работы в группе. Правила выражения и 

распознавания эмоций в совместной работе. Основные роли в структуре коммуникации: автор и 

понимающий. 

Познавательная линия (1 час) 

Как научиться быть внимательным. Как исправить свою ошибку. Правила выполнения 

домашней работы. 

Ценностная линия (6 часов) 

Ценности нашей жизни. Истинные и ложные ценности. Духовные и материальные 

ценности. Жизнь и здоровье. Семья. Родина. Природа и Земля. Знание. Ценностная диаграмма. 

Обобщение и систематизация знаний (4 часа). 

Праздник первоклассника «Что значит уметь учиться?» (1 час). 

Диагностика (2 часа). 

Резерв (2 часа). 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Основные требования к личностным и метапредметным результатам учащихся к 

концу первого года обучения 

Знать основную цель и результат учебной деятельности, ее два основных шага. 

Знать основные функции ученика и учителя на уроке. 

Знать основные правила общения, уметь их применять. 
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Знать правила поведения на уроке, уметь их применять. 

Знать правила выполнения домашней работы, уметь их применять. 

Уметь осознанно осуществлять пробное учебное действие. 

Уметь грамотно фиксировать свои индивидуальные затруднения по результатам выполнения 

«пробного» действия. 

Уметь формулировать причины затруднений как свои конкретные проблемы (отсутствие у меня 

определенных знаний, умений). 

Уметь формулировать цели предстоящих учебных действий, исходя из содержания выявленных 

проблем. 

Уметь на этапе построения нового способа действий использовать изученные ранее знания для 

выдвижения собственных гипотез. 

Уметь самостоятельно проверять свою работу по образцу. 

Знать алгоритм исправления ошибок (1 класс), уметь его применять. 

Знать последовательность из 10 шагов учебной деятельности (повторение необходимого; итог 

повторения; пробное учебное действие; фиксирование своего затруднения; переход к 

обдумыванию; выявление причины затруднения; постановка цели; построение нового способа 

действий; усвоение нового знания; самоконтроль усвоения нового знания), приобрести опыт их 

прохождения. 

Знать правила работы в паре и в группе (1 класс), уметь их применять. 

Знать правила поведения «автора» и «понимающего» в совместной работе, приобрести опыт их 

применения. 

Знать правила культурного выражения своих эмоций в совместной работе, приобрести опыт их 

применения. 

Знать и принять на личностном уровне ценностную диаграмму (1 класс), приобрести опыт 

определения истинных и ложных ценностей. 
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Календарно-тематическое планирование надпредметного курса 

«Мир деятельности» 1 класс 1 ч в неделю, всего 33 часа 

№ 

п/п 
Тема 

Количест

во часов 

Дата 

1 Тема: «Учиться… А что это значит» 1 04.09.23 

2 Тема: «Учитель и ученик» 1 11.09.23 

3 Тема: «Я ученик. Правила поведения на уроке» 1 18.09.23 

4 
Тема: «Личностные качества ученика. Активность в учебной 

деятельности»   

1 25.09.23 

5 Тема: «Учимся дружно. Работа в парах» 1 02.10.23 

6 Тема: «Учимся дружно. Работа в парах» 1 07.10.23 

7 Тема: «Я ученик: что я уже знаю и умею» 1 16.10.23 

8 Тема: «Я ученик: что я уже знаю и умею» 1 23.10.23 

9 Тема: «Как научиться быть внимательным»  1 30.10.23 

10 Тема: «Затруднение – мой помощник в учении» 1 13.11.23 

11 Тема: «Ценности нашей жизни. Здоровье» 1 27.11.23 

12 Тема: «Учимся дружно. Работа в группах» 1 04.12.23 

13 Тема: «Учимся дружно. Работа в группах» 1 11.12.23 

14 
Тема: «Личностные качества ученика. Терпение в учебной 

деятельности» 

1 18.12.23 

15 Тема: «Я ученик. Что я уже знаю и умею» 1 25.12.23 

16 Урок диагностики № 1 (входное тестирование) 1 15.01.24 

17 Тема: «Как выяснить, что я не знаю»  1 22.01.24 

18 Тема: «Зачем ученику домашнее задание» 1 29.01.24 

19 Тема: «Семья – мой помощник в учении» 1 05.02.24 

20 Тема: «Пробное учебное действие» 1 12.02.24 

21 Тема: «Не могу? − Остановлюсь, чтобы подумать» 1 26.02.24 

22 Тема: «Причина затруднения»  1 04.03.24 

23 Праздник: «Невероятные приключения первоклассников в 1 11.03.24 
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тридевятом царстве, или История о том, что значит учиться» 

24 Тема: «Я ученик. Что я уже знаю и умею» 1 18.03.24 

25 Тема: «Я ученик. Что я уже знаю и умею» 1 25.03.24 

26 Тема: «Как проверить свою работу» 1 01.04.24 

27 
Тема: «Личностные качества ученика. Честность в учебной 

деятельности» 

1 15.04.24 

28 Урок диагностики № 2 (итоговое тестирование) 1 22.04.24 

29 
Тема: «Личностные качества ученика. Доброжелательность в 

учебной деятельности» 

1 29.04.24 

30 Тема: «Я ученик. Что я уже знаю и умею»  1 06.05.24 

31 Тема: «Я ученик. Что я уже знаю и умею» 1 13.05.24 

32 
Тема: «Я ученик. Что я уже знаю и умею» (творческая гостиная 

для детей и родителей) 

1 20.05.24 

33 Подведение итогов 1 27.05.24 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

1. «Мир деятельности». 1 класс: учебное пособие для учащихся с разрезным материалом и 

наклейками / под ред. Л.Г. Петерсон. — М.: Издательство «Национальное образование», 

2021. -24 с. 

2. «Мои открытия», 1 класс: эталоны к курсу «Мир деятельности» / под ред. Л.Г. Петерсон. – 

М.: Издательство «Национальное образование», 2021.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. «Мир деятельности»: Методические рекомендации для учителя. Под ред. Л.Г. Петерсон. 

М.: Издательство «Национальное образование», 2021.  

2. Демонстрационные материалы к надпредметному курсу «Мир деятельности» М.: 

Издательство «Национальное образование», 2021. 

3. CD-диск с презентациями и печатным материалом к каждому уроку надпредметного курса 

«Мир деятельности» – М.: Издательство «Национальное образование», 2021. 
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ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

1. https://files.lbz.ru/authors/peterson/1kl_mid.pdf 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Классная (магнитная) доска.  

Персональный компьютер 

Проектор 

 

Приложение 1 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ  

В процессе преподавания курса «Мир деятельности» используется разработанный 

комплексный мониторинг результатов обучения.  

В систему мониторинга метапредметных умений включен контроль знания детьми 

способов выполнения универсальных учебных действий. 

Детям предлагаются специально разработанные практические работы, где  

Все материалы для проведения комплексной диагностики и ее обработки входят в 

оборудование к надпредметному курсу «Мир деятельности». Обработка результатов 

диагностики происходит в автоматическом режиме. Главным результатом проведения 

диагностики является получение рекомендаций по планированию дальнейшей работы, 

связанной с формированием УУД у учащихся, как индивидуально для каждого ученика, так и 

для класса в целом.  

Номенклатура диагностируемых УУД определялась на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС) с 

позиций преемственности с Федеральными государственными требованиями к 

дошкольному образованию (ФГТ). В качестве критериальной основы данной системы 

диагностики была принята система понятий общей теории деятельности (Г.П. Щедровицкий, 

О.С. Анисимов и др.), реализованная в образовательной системе Л.Г. Петерсон («Школа 

2000…»), а на дошкольной ступени – в примерной основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «Мир открытий». 

Оценивание работы учащихся 

Основной целью оценки в рамках данного курса является формирование 

положительной познавательной мотивации учащихся. Поэтому обязательными является 

выполнение перечисленных ниже требований. 
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1) Оцениваются только достижения, отрицательные оценки исключены.  

2) Основным критерием оценки является учебный труд ученика, вложенные им 

усилия и положительная динамика результатов относительно себя.  

3) Качества личности детей не оцениваются, по результатам соответствующих 

тестов и анкет никакие оценки не выставляются.   

4) Основной акцент в системе оценивания должен быть сделан на самооценке 

детьми своих достижений: ежедневно по изучаемой теме с помощью «Копилки 

достижений» и один раз в неделю на основании полученных результатов – на «Лесенке 

успеха» в учебном пособии.  По курсу «Мир деятельности» используются не 

количественные, а качественные оценки. Например, аналогом отметок могут быть оценки: 

«Молодец!», «Будь внимательнее!», «Подумай еще».  

Текущий контроль осуществляется в течение всего учебного года как в ходе 

проведения обычных уроков, так и в рамках курса «Мир деятельности», а итоговый − на 

уроках по курсу «Мир деятельности». Результатом контроля (текущего и итогового) 

должно быть создание ситуации успеха для каждого ученика в самосовершенствовании 

личности.  
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«Мир деятельности» 

для 2-4 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. 

№286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». (Зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., регистрационный № 64100.)  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 г.  № 

569 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования». (Зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 17.08.2022 г., регистрационный № 69676.) 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 

г. № 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального 

общего образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 12.07.2023 г.,  

 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Мир деятельности» для 

учащихся 2−4 классов ориентирована на формирование общеучебных умений и 

ключевых деятельностных компетенций, а также связанных с ними 

способностей и личностных качеств, определяющих успешность любого 

человека, как в учении, так и в жизни. Конкурентоспособность, безопасность 

личности и нации определяются сегодня, в первую очередь, не тем или иным 

уровнем сформированности у учащихся ЗУН по различным предметам, а их 

надпредметными умениями к самостоятельной организации собственной 

деятельности по решению задач и проблем, готовности к самоизменению, 

самовоспитанию и саморазвитию. 

Курс «Мир деятельности» направлен на устранение отмеченного разрыва 

в формировании УУД и умения учиться, составляющих главный приоритет 

ФГОС. 
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Основной целью курса «Мир деятельности» для учащихся начальной 

школы является создание теоретического фундамента для формирования у 

учащихся общеучебных и деятельностных умений и связанных с ними 

способностей и личностных качеств как необходимого условия построения 

современной модели образования, ориентированной на инновационное развитие 

экономики. 

Курс МД состоит из 4 параллельно развивающихся содержательно-

методических линий: 

I. Организационно-рефлексивная: формирование умения учиться в 

своей полноте (личностное самоопределение в УД, умение выполнять пробное 

учебное действие, фиксировать затруднение в УД, выявлять его причину, 

ставить цель, составлять план действий, осуществлять выбор способов и средств 

достижения цели, реализовывать проект, организовывать свою деятельность по 

усвоению знаний, проводить самоконтроль и самооценку собственных учебных 

действий, коррекцию ошибок и т.д.). 

II. Коммуникативная: формирование норм поведения в классе, норм 

общения, норм коммуникативного взаимодействия, волевой саморегуляции и 

т.д. 

III. Познавательная: знакомство с методами познания, методами поиска 

информации, методами работы с текстами, организация саморазвития 

познавательных процессов, организация своего рабочего места и т.д. 

IV Ценностная: формирование нравственно-этических норм, ценностных 

ориентиров, норм самовоспитания, здоровьесбережения и т.д. 

Данные линии включают в себя в полном объеме все виды УУД, 

определенные ФГОС (соответственно, регулятивные, коммуникативные, 

познавательные и личностные УУД). 

Основной, системообразующей линией данного курса является 

организационно-рефлексивная линия: именно здесь закладываются и 

формируются те знания и умения детей, которые определяют их умение учиться, 
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готовность и способность к саморазвитию, необходимые для успешного 

вхождения в созидательную жизнь общества и самореализации. 

Остальные три линии являются поддерживающими, сопровождающими 

основную линию, но без них деятельностные умения, освоенные ребенком, не 

принесут ожидаемого эффекта.  

Человек живет в обществе, поэтому он должен владеть навыками 

культурного общения, согласования своих действий с сослуживцами, он 

должен уметь четко выразить свою мысль, адекватно понять мысль оппонента, 

обосновать выбранную позицию. Он должен владеть своими эмоциями, уметь 

культурными способами выйти из конфликтной ситуации, знать свои сильные 

и слабые стороны, уметь использовать во благо свой потенциал и еще многое из 

того, что формируется у него при изучении содержания коммуникативной 

линии.  

Познавательная линия направлена на передачу учащимся инструментов 

познания, чтобы свои знания механизмов рефлексивной самоорганизации они 

могли перевести в конкретный результат. Действительно, без достаточного 

уровня развития мышления и познавательных процессов, владения методами 

познания, умения работать с текстами, осуществлять поиск, организацию и 

представление информации и т. д. применение знаний будет как минимум 

затруднено, либо эти знания могут остаться не реализованными вовсе.  

Задача ценностной линии − сформировать у ребенка такие нравственно-

этические и ценностные ориентиры, которые придадут его деятельности 

созидательный смысл, а не будут нацелены на разрушение общественной жизни 

и его самого как личности. 

Таким образом, данные четыре линии образуют целостную систему, 

обеспечивающую реализацию современных целей образования. 

Организация образовательного процесса 

В курсе «Мир деятельности» новое надпредметное знание не дается детям в 

готовом виде, а «добывается» ими самими под руководством учителя.  
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Включение детей в учебную деятельность на уроках по курсу «Мир 

деятельности», как и на предметных уроках, осуществляется на основе 

дидактической системы деятельностного метода обучения.  

В дидактической системе «Школа 2000…»1 выделяются четыре типа уроков 

в зависимости от их целей:  

 уроки «открытия» нового знания;  

 уроки рефлексии;  

 уроки построения системы знаний; 

 уроки развивающего контроля.  

На уроках «открытия» нового знания организуется процесс 

самостоятельного построения детьми новых способов действия (в курсе МИД − 

это универсальные учебные действия).  

На уроках рефлексии учащиеся закрепляют построенные надпредметные 

знания, вырабатывают практические умения и навыки их применения и 

одновременно учатся выявлять причины своих ошибок и корректировать их. 

Уроки построения системы знаний посвящены структурированию и 

систематизации изучаемого материала. Целью уроков развивающего контроля 

является контроль и самоконтроль изученных понятий и алгоритмов.  

Технология проведения уроков каждого типа в курсе «Мир деятельности», 

как и для предметных уроков, реализует деятельностный метод обучения, в 

основе которого лежит метод рефлексивной самоорганизации2. Так, технология 

деятельностного метода (ТДМ) для уроков открытия нового знания в развитом 

варианте включает в себя следующие шаги: 

1. Мотивация к учебной деятельности  

                                                             

11Петерсон Л.Г. Деятельностный метод обучения: образовательная система «Школа 2000…» / 

Построение непрерывной сферы образования. Монография. − М.: АПК и ППРО, УМЦ «Школа 2000...», 

2007.  
22Анисимов О.С. Гегель: мышление и развитие (путь к культуре мышления). – М.: «Агро-Вестник», АМБ-

агро, 2000. 

1339



Данный этап процесса обучения предполагает осознанное вхождение 

учащегося в пространство учебной деятельности по «открытию» нового 

универсального знания.  

С этой целью организуется его мотивирование к учебной деятельности, а 

именно:  

1) актуализируются требования к нему со стороны учебной деятельности в 

соответствии с принятыми нормами («надо»); 

2) создаются условия для возникновения внутренней потребности включения в 

учебную деятельность («хочу»); 

3) устанавливаются тематические рамки («могу»).  

2. Актуализация знаний и фиксация индивидуального затруднения в 

пробном действии. 

На данном этапе организуется подготовка мышления учащихся к новому шагу 

в учебной деятельности, самостоятельное выполнение ими пробного учебного 

действия и фиксирование индивидуального затруднения.  

Соответственно, данный этап предполагает:  

1) актуализацию изученных способов действий, достаточных для 

построения нового знания, их обобщение и знаковую фиксацию;  

2) самостоятельное выполнение пробного учебного действия;  

3) фиксирование учащимися своих индивидуальных затруднений в выполнении 

или обосновании пробного учебного действия.  

Завершение этапа связано с организацией выхода учащихся в рефлексию 

пробного учебного действия. 

3. Выявление места и причины затруднения.  

На данном этапе учитель организует выявление учащимися места и причины 

затруднения. Для этого учащиеся должны: 

1) уточнить, какую конкретную задачу решали, то есть место затруднения; 

1340



2) выявить и зафиксировать в речи причину затруднения – назвать те знания, 

которых недостает для решения поставленной задачи и задач такого типа в 

целом. 

4. Построение проекта выхода из затруднения (цель, план, сроки, способ, 

средства).  

На данном этапе учащиеся в коммуникативной форме обдумывают проект 

будущих учебных действий: ставят цель (целью всегда является устранение 

возникшего затруднения), строят план достижения цели, определяют сроки, 

выбирают способ и средства. Этим процессом руководит учитель, используя 

подводящий диалог, побуждающий диалог, мозговой штурм и т.д.  

5. Реализация построенного проекта.  

На данном этапе с помощью специально подобранных дидактических 

материалов осуществляется реализация построенного проекта. Полученное 

универсальное учебное действие фиксируется в языке вербально и знаково в форме 

эталона. Далее построенный способ действий используется для решения 

исходной задачи, вызвавшей затруднение, уточняется общий характер нового 

знания и фиксируется преодоление возникшего ранее затруднения.  

6. Первичное закрепление во внешней речи.  

На данном этапе учащиеся решают типовые задания на новый способ 

действий с проговариванием нового знания вслух.  

7. Самостоятельная работа с самопроверкой.  

При проведении данного этапа используется индивидуальная форма 

работы: учащиеся самостоятельно выполняют задание на новое знание и 

осуществляют его самопроверку, пошагово сравнивая с эталоном. В 

завершение организуется рефлексия хода реализации контрольных процедур.  

Эмоциональная направленность этапа состоит в организации для каждого 

ученика ситуации успеха, мотивирующей его к включению в дальнейшее освоение 

новых знаний.  

8. Включение в систему знаний.  
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На данном этапе уточняются существенные особенности нового знания, его 

роль и место в системе уже изученных знаний.  

9. Рефлексия деятельности на уроке (итог урока).  

На данном этапе фиксируется изученное знание и организуется рефлексия и 

самооценка учениками собственной учебной деятельности. В завершение 

соотносятся поставленная цель и результаты, фиксируется степень их 

соответствия и намечаются дальнейшие цели деятельности. 

Естественно, что описанные этапы урока в ТДМ в их полноте реализуются 

не сразу, а постепенно, в соответствии с возрастными особенностями развития 

детей.  

Приведенная структура урока, сохраняя общие закономерности 

включения в учебную деятельность, модифицируется в зависимости от типа 

урока (урок рефлексии, построения системы знаний, обучающего контроля)3
. 

Использование ТДМ в учебном процессе создает условия для выполнения 

учащимися на каждом уроке всего комплекса УУД, определенных ФГОС. 

Так, например, в ходе каждого урока, независимо от его предметного 

содержания: 

 на этапе 2 дети отрабатывают умение фиксировать затруднение в 

индивидуальной деятельности; 

 на этапах 3−4 они определяют цели и задачи собственной учебной 

деятельности, выбирают средства и способы реализации целей, выдвигают и 

проверяют гипотезы, выделяют и анализируют существенные признаки явлений 

действительности, устанавливают причинно-следственные связи, 

систематизируют и обобщают, осваивают навыки общения и коммуникации, 

принятия решений, работы с информацией и др.; 

                                                             

33Петерсон Л.Г., Кубышева М.А. Типология уроков деятельностной направленности. − М.: УМЦ 

«Школа 2000...», 2008. 
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 на этапе 5 учащиеся взаимодействуют между собой в достижении 

поставленных общих целей, формулируют собственную позицию, осваивают 

навыки решения проблем;  

 на этапе 6 проводят самоконтроль, а на этапе 9 − самооценку 

достигнутых результатов; 

 на всех этапах они осваивают структуру учебной деятельности в ее 

целостности, учатся ориентироваться в мире нравственных и этических 

ценностей. 

Опыт выполнения универсальных учебных действий, полученный учащимися 

на предметных уроках в ТДМ, дети обобщают в ходе уроков по курсу «Мир 

деятельности» и на этой основе строят общие способы выполнения УУД. Затем они 

их закрепляют и отрабатывают на уроках по разным учебным предметам - 

математике и русскому языку, окружающему миру и чтению, что обеспечивает 

системность и надежность формирования умения учиться. 

Важно и то, что работа по курсу «Мир деятельности» становится школой 

саморазвития и для учителя, помогает ему осознать сущность метапредметных 

результатов ФГОС и методы их достижения.  

Организация образовательной среды в учебном процессе по ТДМ 

обеспечивается следующей системой дидактических принципов, построенных, 

как и сама технология, теоретическим способом.  

1) Принцип деятельности - заключается в том, что ученик, получая знания не 

в готовом виде, а добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей 

учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует 

в их совершенствовании, что способствует успешному формированию его 

общекультурных и деятельностных способностей и общеучебных умений. 

2) Принцип непрерывности - означает преемственность между всеми 

этапами обучения на уровне технологии, содержания и методики с учетом 

возрастных психологических особенностей развития детей. 
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3) Принцип целостности - предполагает формирование у учащихся 

обобщенного системного представления о мире (природе, обществе, самом 

себе, социокультурном мире и мире деятельности). 

4) Принцип минимакса - заключается в следующем: школа должна 

предложить ученику возможность освоения содержания образования (в том 

числе и метапредметного) на максимальном уровне, определяемом зоной 

ближайшего развития возрастной группы, и обеспечить при этом его усвоение 

на уровне социально безопасного минимума (ФГОС).  

5) Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей 

педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. 

6) Принцип вариативности - предполагает формирование у учащихся 

способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному принятию 

решений в ситуациях выбора. 

7) Принцип творчества - означает максимальную ориентацию на 

творческое начало в образовательном процессе, приобретение учащимся 

собственного опыта творческой деятельности. 

Для учащихся 2-4 классов ведущим становится принцип деятельности, так 

как мотивация к учебной деятельности в это время уже в основном 

сформирована, и приоритетное значение для выполнения поставленных задач 

приобретает формирование умения учиться.  

Представленная система дидактических принципов обеспечивает освоение 

детьми современного содержания образования в соответствии с основными 

дидактическими требованиями традиционной школы (принципы наглядности, 

доступности, активности, преемственности, сознательного усвоения знаний, 

научности и др.). При этом в ней отражены идеи ведущих российских педагогов 

и психологов о принципах организации развивающего 
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обучения: В.В.Давыдова (принцип деятельности), Л.В.Занкова (принцип 

минимакса), Ш.А.Амонашвили (принцип психологической комфортности) и др. 

 

Место курса в учебном плане 

На изучение содержания курса отводится 1 час в неделю, во второй половине 

дня в рамках внеурочной деятельности. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

2 класс (34 часа) 

Организационно-рефлексивная линия (10 часов) 

Знаю и умею. Умение учиться как умение выполнять шаги учебной 

деятельности (12 шагов). 

Уточнение роли учителя как помощника и как руководителя на каждом 

шаге учебной деятельности. 

Алгоритм. Точное следование простейшим алгоритмам. 

Образец и эталон. Самопроверка по образцу и эталону. 

Урок-помощник: общее представление об адаптированной структуре 

самостоятельной коррекции собственных ошибок. 

Фиксирование индивидуальных затруднений в решении учебных задач. 

Переход к обдумыванию способа преодоления возникших затруднений. 

Воспроизведение своих реальных учебных действий при решении 

учебных задач. Определение места затруднения (то есть места отклонения 

от правильного способа). 

Выявление причины своих затруднений в выполнении исполнительских 

учебных действий. Цель коррекционных действий. 

Коррекция собственных учебных действий на основе алгоритма 

исправления ошибок. Самоконтроль правильности выполнения учебных 

действий. Как самому исправить свою ошибку. 

Коммуникативная линия (4 часа) 
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Стили общения. Правила общения с учителем. Роль мимики и жестов в 

процессе общения. Как в общении справиться со своими эмоциями, не вызывать 

негативных эмоций у других. 

Как не вступать в конфликт. 

Новая роль в структуре коммуникации: критик. 

Познавательная линия (2 часа) 

Как исправить свою ошибку: уточненный алгоритм исправления ошибок. 

Внимание, память, речь. Как научиться быть внимательным. Как улучшить свою 

память. 

Как усовершенствовать свою речь. 

Наблюдение как метод познания. Анализ, сравнение, устное описание 

объекта наблюдения и происходящих с ним изменений. Выделение 

существенных общих признаков, обобщение. 

Ценностная линия (4 часа) 

Уточнение ценностной диаграммы класса: физкультура и спорт; труд; 

созидание; личность; культура. Духовные ценности как общемировые. 

Умение учиться как инструмент созидания истинных материальных и 

духовных ценностей. 

Обобщение и систематизация знаний (4 часа). 

Диагностика (2 часа). 

Резерв (8 часов). 

3 класс (34 часа) 

Организационно-рефлексивная линия (7 часов) 

Уточнение структуры учебной деятельности (12 шагов). Алгоритм 

выявления места затруднения. Алгоритм выявления причины затруднения. 

Алгоритм перевода цели в задачи (планирование) учебной деятельности. 

Определение сроков реализации построенного плана. 

Цель и способы фиксирования нового знания. 
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Алгоритм самостоятельного формирования умений. Самоконтроль и 

самооценка своих исполнительских учебных действий. 

Коммуникативная линия (4 часа) 

Мои интересы и потребности. Для чего мы общаемся. Правила общения со 

сверстниками в школе. Как справиться со своим плохим настроением и не 

испортить настроение другим. 

Что такое «диалог». Что такое «полилог». 

Как работать в группе. Уточнение ролей автора, понимающего и 

критика, формирование соответствующих умений. Новая роль в структуре 

коммуникации: организатор. 

Познавательная линия (6 часов) 

Как развивать свое мышление. Анализ и синтез. Сравнение и обобщение. 

Классификация. Аналогия. Исследование как метод познания. 

Учусь моделировать. Учусь наблюдать. 

Чувства –мои помощники в учебе. 

Ценностная линия (2 часа) 

Диаграмма качеств Ученика: вера в себя; воля; трудолюбие; 

решительность. Уточнение ценностной диаграммы класса: чтение; дружба. 

Обобщение и систематизация знаний (4 часа). 

Диагностика (3 часа). 

Резерв (8 часов). 

4 класс (34 часа) 

Организационно-рефлексивная линия (5 часов) 

Уточнение структуры учебной деятельности (15 шагов). Мотивация и 

самоопределение в учебной деятельности. Что дает личностное 

Самоопределение. 

Задача, проблема, тупиковая ситуация. Структура проектирования: цель, 

план, сроки, средства, способ. Виды целей: ближние, средние, дальние 

(стратегические). 
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Выбор средств реализации плана. Выбор способа реализации плана. 

Проекты и их реализация в жизни и в учении. 

Соотнесение результатов с целью. Ответ на вопрос «Удалось ли достичь 

поставленной цели?». Алгоритм самооценки учебной деятельности. 

Коммуникативная линия (5  часов) 

Мои сильные стороны как Ученика. Над чем мне еще надо работать. 

Как создать успех в коллективной работе. Мой вклад в работу коллектива. 

Команда. 

Спор и дискуссия. Польза чужого мнения. Как правильно вести дискуссию. 

Как выйти из конфликтной ситуации. Новая роль в структуре коммуникации: 

арбитр. 

Как войти в новый коллектив. 

Познавательная линия (4 часа) 

Работа с текстами. Конспектирование. Поиск и представление 

информации. 

Модели-помощники. Виды моделей: предметные, знаковые, графические, 

алгоритмы, блок-схемы. Моделирование как метод познания. 

Ценностная линия (4 часа) 

Уточнение диаграммы качеств Ученика: ответственность; честность; 

целеустремленность; уважение к другим; стремление внести максимальный 

личный вклад в командную работу. 

Уточнение ценностной диаграммы класса: сотрудничество; творчество; 

толерантность. 

Обобщение и систематизация знаний (4 часа). 

Диагностика (4 часа). 

Резерв (8 часов). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса  

«Мир деятельности» 
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Основные требования к личностным и метапредметным результатам 

учащихся к концу второго года обучения 

Уметь различать знания и умения. 

Знать 10 шагов учебной деятельности, уметь при введении нового знания 

осознанно их проходить под руководством учителя (повторение необходимого; 

итог повторения; пробное учебное действие; фиксирование своего затруднения; 

переход к обдумыванию; выявление причины своего затруднения; постановка 

цели; построение нового способа 

действий; усвоение нового знания; самоконтроль). Приобрести опыт 

самооценки собственной учебной деятельности под руководством учителя. 

Знать структуру коррекционной деятельности и уметь ее осуществлять и 

приобрести опыт самооценки под руководством учителя. 

Уметь грамотно фиксировать свои индивидуальные затруднения в решении 

учебных задач и осознанно переходить к обдумыванию способа преодоления 

возникших затруднений. 

Уметь воспроизводить свои реальные учебные действия при решении 

учебных задач и определять место затруднения (то есть место отклонения 

от правильного способа). 

Уметь выявлять причину собственных затруднений в выполнении учебных 

действий. 

Уметь формулировать цель предстоящих коррекционных действий, 

исходя из содержания выявленных проблем. 

Знать алгоритм исправления ошибок (2 класс), уметь его применять. 

Уметь осуществлять коррекцию собственных учебных действий на основе 

алгоритма исправления ошибок. 

Уметь выполнять самоконтроль правильности учебных действий, в выполнении 

которых были зафиксированы затруднения. 

Знать правила взаимодействия с учителем, уметь их применять. 
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Знать простейшие культурные правила управления своими эмоциями, мимикой 

и жестами в ходе общения, приобрести опыт их применения. 

Знать правила поведения «критика» в совместной работе, приобрести опыт их 

применения. 

Знать основные стили общения, приобрести опыт их осознанного выбора. 

Знать простейшие культурные правила не конфликтного поведения, приобрести 

опыт их применения. 

Знать основные приемы совершенствования внимания, памяти, речи, 

приобрести опыт их применения. 

Знать алгоритмы анализа, сравнения, обобщения, уметь их применять. 

Уметь по результатам наблюдений обнаруживать и выражать в речи свойства 

объектов, происходящие с ними изменения, сравнивать объекты, выявлять 

признаки сходства и отличия (ответ на вопросы «Чем похожи?», «Чем не 

похожи?»), выделять общие признаки и объединять предметы в группы по 

общему признаку. 

Знать и принять на личностном уровне ценностную диаграмму (2 класс), 

сформировать отношение к умению учиться как личностной ценности, основе 

личного успеха в созидании истинных материальных и духовных ценностей. 

3 класс 

Основные требования к личностным и метапредметным результатам 

учащихся к концу третьего года обучения 

Знать 12 шагов учебной деятельности, уметь под руководством учителя при 

введении нового знания их осознанно осуществлять и приобрести опыт их 

самооценки. 

Знать уточненную структуру коррекционной деятельности, уметь под 

руководством учителя ее осуществлять и приобрести опыт самооценки. 

Знать алгоритм выявления места затруднения, уметь его применять. 

Знать алгоритм выявления причины затруднения, уметь его применять. 

Знать алгоритм планирования учебных действий, уметь его применять. 
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Знать виды моделей, уметь использовать их для фиксирования нового знания. 

Уметь точно выполнять исполнительские учебные действия по эталону. 

Знать алгоритм самостоятельного формирования умений, уметь его применять. 

Знать алгоритм самоконтроля исполнительских учебных действий, уметь его 

применять, 

приобрести опыт самооценки учебной деятельности. 

Знать простейшие культурные правила общения со сверстниками в школе, 

уметь их применять. 

Знать уточненные правила работы в группе, уметь их применять. 

Знать правила построения диалога и полиалога, приобрести опыт их 

применения. 

Знать правила поведения «организатора» в совместной работе, приобрести 

опыт их применения. 

Знать простейшие культурные правила выхода из конфликтных ситуаций, 

приобрести опыт их применения. 

Знать основные приемы развития мыслительных операций, приобрести опыт их 

применения. 

Знать алгоритмы синтеза, классификации, вывода по аналогии, уметь их 

выполнять по результатам наблюдений. 

Знать и принять на личностном уровне ценностную диаграмму класса (3 класс). 

Знать и принять на личностном уровне диаграмму качеств Ученика (3 класс). 

 

4 класс 

Основные требования к личностным и метапредметным результатам 

учащихся к концу четвертого года обучения 

Знать 15 шагов учебной деятельности, уметь под руководством учителя при 

введении нового знания их осознанно осуществлять и выполнять самооценку. 

Знать уточненную структуру коррекционной деятельности, уметь под 

руководством учителя ее осуществлять и выполнять самооценку. 
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Уметь делать осознанный выбор к учебной деятельности и приобрести 

положительный опыт личностного самоопределения. 

Уметь в простейших случаях различать задачи и проблемы, приобрести опыт 

выявления тупиковых ситуаций. 

Знать структуру проектирования − цель, план, сроки, средства, способ, 

приобрести опыт построения и реализации краткосрочных, среднесрочных и 

длительных по срокам (1 год) практико-ориентированных проектов. 

Приобрести опыт выбора средств и способа реализации плана проекта. 

Знать алгоритм самооценки учебной деятельности, уметь соотносить результат 

учебной деятельности с целью, отвечать на вопрос «Удалось ли достичь 

поставленной цели?». 

Приобрести опыт   выявления своих сильных качеств и своих проблем, как 

Ученика, и на этой основе − приобрести первичный опыт построения 

программы самоизменения. 

Знать основные правила командой работы, приобрести опыт работы в команде. 

Знать признаки отличия спора и дискуссии, приобрести опыт ведения 

дискуссии. 

Знать основные правила выхода из конфликтной ситуации, приобрести опыт их 

применения. 

Знать функции «арбитра» в совместной работе, приобрести опыт обращения к 

арбитру в ситуации, когда критериев для разрешения конфликтной ситуации 

недостаточно. 

Знать основные правила вхождения в новый коллектив. 

Знать основные правила конспектирования, уметь в простейших случаях 

сделать конспект текста. 

Знать основные правила поиска и представления информации, уметь их 

использовать для решения задач. 

Знать основные виды моделей, приобрести опыт в простейших случаях их 

построения и применения для решения задач. 
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Знать и принять на личностном уровне ценностную диаграмму (4 класс). 

Знать и принять на личностном уровне диаграмму качеств Ученика (4класс). 

 

 

Тематическое планирование надпредметного курса 

«Мир деятельности» 

 

2 класс 

1 ч в неделю, всего 34 часа 

№ 

п/п 
Тема 

Колич

ество 

часов 

Дата 

1 Тема: «Ценности нашей жизни. Знание» 1  

2 Урок диагностики № 1 (входное тестирование) 1  

3 Тема: «Домашнее задание делаю сам» 1  

4 Тема: «Проверяю свою работу. Подробный образец»   1  

5 Тема: «Как исправить свою ошибку» 1  

6 Тема: «Настроение – мой помощник в учебе» 1  

7 Тема: «Я ученик. Что я уже знаю и умею» 1  

8−9 Резерв (2 урока) 2  

10 Тема: «Учусь называть свое затруднение»  1  

11 
Тема: «Как построить новое знание» (Структура II этапа 

УД) 

1  

12 Тема: «Учимся дружно. Я – автор, я – понимающий» 1  

13 Тема: «Учимся дружно. Я – автор, я – понимающий» 1  

14 Тема: «Учимся дружно. Слушаю и слышу» 1  

15 Тема: «Я ученик. Что я уже знаю и умею» 1  

16−17 Резерв (2 урока) 2  

18 Тема: «Ставлю цель» 1  

19 Тема: «Ключи к новым знаниям» 1  

20 Тема: «Результат открытия нового знания. Эталон» 1  
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21 
Тема: «Личностные качества. Целеустремленность в учебной 

деятельности» 

1  

22 Тема: «Я знаю. Я умею» 1  

23 Тема: «Как выяснить, что я не умею» 1  

24 Тема: «Учимся дружно. Как понимать друг друга без слов» 1  

25 Тема: «Я ученик. Что я уже знаю и умею» 1  

26−27 Резерв (2 урока) 2  

28 
Тема: «Личностные качества. Самостоятельность в учебной 

деятельности» 

1  

29 Урок диагностики №2 (итоговое тестирование) 1  

30 Тема: «Учусь анализировать» 1  

31 
Тема: «Мы разные – и в этом наша сила» (гостиная для 

родителей) 

1  

32 Тема: «Я ученик. Что я уже знаю и умею» 1  

33–34 Резерв (2 урока) 2  
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3 класс 

1 ч в неделю, всего 34 часа 

№ п/п Тема 
Количеств

о часов 

Дата 

1 Тема: «Личностные качества. Вера в себя» 1  

2 Тема: «Учусь запоминать» 1  

3 Урок диагностики знаний № 1(входное тестирование) 1  

4 
Тема: «Урок открытия. Нахожу место и причину 

затруднения» 

1  

5 Тема: «План» 1  

6 Тема: «Учусь составлять план» 1  

7−8 Резерв (3 урока) 3  

9 Тема: «Учусь сравнивать»  1  

10 Тема: «Учусь обобщать» 1  

11 Тема: «Учусь моделировать» 1  

12 Тема: «Учусь наблюдать» 1  

13 Тема: «Секреты успешного выступления» 1  

14 Тема: «Я ученик. Что я уже знаю и умею» 1  

15−17 Резерв (3 урока) 3  

18 Тема: Тема: «Секрет понимания» 1  

19 Тема: «Учимся дружно. Что такое диалог» 1  

20 
Тема: «Урок открытия. Учусь применять новое 
знание» 

1  

21 
Тема: «Нахожу место и причину ошибки в 
самостоятельной работе» 

1  

22 Тема: «Как научиться применять способ» 1  

23 Тема: «Как самому оценить свою работу» 1  

24 Тема: «Чувства – мои помощники в учебе» 1  

25−27 Резерв (3 урока) 3  

28 Тема: «Ценности нашей жизни. Дружба» 1  
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29 
Урок диагностики знаний №2(итоговое 

тестирование) 
1  

30−31 
Урок диагностики умений № 1−2(практическая 
работа) 

2  

32 
Тема: «Я ученик. Что я уже знаю и умею» (гостиная 
для родителей) 

1  

33–34 Резерв (2 урока) 1  

4 класс 

1 ч в неделю, всего 34 часа 

№ п/п Тема 
Количеств

о часов 

Дата 

1 Тема: «Ценности нашей жизни. Саморазвитие» 1  

2 Урок диагностики знаний № 1 (входное тестирование) 1  

3 Тема: «Я учусь с радостью» 1  

4 Тема: «Как самостоятельно выполнить задание» 1  

5 
Тема: «Ценности нашей жизни. Уважение и терпимость к 

другим» 

1  

6 Тема: «Учимся дружно. Сотрудничество» 1  

7−9 Резерв (3 урока)  3  

10 Тема: «Учусь искать информацию» 1  

11 Тема «Учусь работать с текстом» 1  

12 Тема: «Учусь классифицировать» 1  

13 Тема: «Учусь действовать по аналогии» 1  

14−15 Тема: «Учусь делать проект» 2  

16−17 Резерв (2 урока) 2  

18 Тема: «Учимся дружно. Я − критик» 1  

19 Тема: «Личностные качества. Самокритичность» 1  

20 Тема: «Учимся дружно. Дискуссия» 1  
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21 Тема: «Учимся дружно. Как научиться договариваться» 1  

22 Тема: «Учимся дружно. Я − организатор» 1  

23 Тема: «Новое знание – часть целого мира» 1  

24 Тема: «Учусь подводить итог работы» 1  

25−27 Резерв (3 урока) 3  

28 Урок диагностики знаний №2 (итоговое тестирование) 1  

29–30 Урок диагностики умений № 1–2 (практические работы) 2  

31 Тема: «Я ученик. Мои сильные стороны как ученика» 1  

32 
Тема: «Я ученик. Что я уже знаю и умею» (гостиная для 
родителей) 

1  

33–34 Резерв (2 урока) 2  
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Формы и методы контроля 

В процессе преподавания курса «Мир деятельности» используется 

разработанный комплексный мониторинг результатов обучения.  

В систему мониторинга метапредметных умений включен контроль знания 

детьми способов выполнения универсальных учебных действий. 

Детям предлагаются специально разработанные практические работы, где  

Все материалы для проведения комплексной диагностики и ее обработки 

входят в оборудование к надпредметному курсу «Мир деятельности». 

Обработка результатов диагностики происходит в автоматическом режиме. 

Главным результатом проведения диагностики является получение 

рекомендаций по планированию дальнейшей работы, связанной с 

формированием УУД у учащихся, как индивидуально для каждого ученика, так 

и для класса в целом.  

Номенклатура диагностируемых УУД определялась на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС) с позиций преемственности с Федеральными 

государственными требованиями к дошкольному образованию (ФГТ). В 

качестве критериальной основы данной системы диагностики была принята 

система понятий общей теории деятельности (Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов 

и др.), реализованная в образовательной системе Л.Г. Петерсон («Школа 

2000…»), а на дошкольной ступени – в примерной основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «Мир открытий». 

Оценивание работы учащихся 

Основной целью оценки в рамках данного курса является 

формирование положительной познавательной мотивации учащихся. 

Поэтому обязательными является выполнение перечисленных ниже требований. 

1) Оцениваются только достижения, отрицательные оценки 

исключены.  
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2) Основным критерием оценки является учебный труд ученика, 

вложенные им усилия и положительная динамика результатов 

относительно себя.  

3) Качества личности детей не оцениваются, по результатам 

соответствующих тестов и анкет никакие оценки не выставляются.   

4) Основной акцент в системе оценивания должен быть сделан на 

самооценке детьми своих достижений: ежедневно по изучаемой теме с 

помощью «Копилки достижений» и один раз в неделю на основании 

полученных результатов – на «Лесенке успеха» в учебном пособии.  По курсу 

«Мир деятельности» используются не количественные, а качественные оценки. 

Например, аналогом отметок могут быть оценки: «Молодец!», «Будь 

внимательнее!», «Подумай еще».  

Текущий контроль осуществляется в течение всего учебного года как в 

ходе проведения обычных уроков, так и в рамках курса «Мир деятельности», а 

итоговый − на уроках по курсу «Мир деятельности». Результатом контроля 

(текущего и итогового) должно быть создание ситуации успеха для каждого 

ученика в самосовершенствовании личности.  

  

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Методическое обеспечение курса «Мир деятельности» для 2-4 класса 

начальной школы включает в себя Комплект для ученика и Комплект для 

учителя. Кроме того, очевидно, что универсальные знания об учебной 

деятельности, полученные детьми в рамках курса «Мир деятельности», должны 

систематически применяться на предметных уроках.  

Учебные материалы для ученика: 

1. «Мир деятельности». 2 класс: учебное пособие для учащихся с разрезным 

материалом и наклейками / под ред. Л.Г. Петерсон. — М.: Издательство 

«Национальное образование», 2021. -24 с. 
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2. «Мои открытия», 2 класс: эталоны к курсу «Мир деятельности» / под ред. Л.Г. 

Петерсон. – М.: Издательство «Национальное образование», 2021.  

3. «Мир деятельности». 3 класс: учебное пособие для учащихся с разрезным 

материалом и наклейками / под ред. Л.Г. Петерсон. — М.: Издательство 

«Национальное образование», 2021. -24 с. 

4. «Мои открытия», 3 класс: эталоны к курсу «Мир деятельности» / под ред. Л.Г. 

Петерсон. – М.: Издательство «Национальное образование», 2021.  

5. «Мир деятельности». 4 класс: учебное пособие для учащихся с разрезным 

материалом и наклейками / под ред. Л.Г. Петерсон. — М.: Издательство 

«Национальное образование», 2021. -24 с. 

6. «Мои открытия», 4 класс: эталоны к курсу «Мир деятельности» / под ред. Л.Г. 

Петерсон. – М.: Издательство «Национальное образование», 2021.  

 

 

 

Методические материалы для учителя: 

1. «Мир деятельности»: Методические рекомендации для учителя. Под ред. Л.Г. 

Петерсон. М.: Издательство «Национальное образование», 2021.  

2. Демонстрационные материалы к надпредметному курсу «Мир деятельности» 

М.: Издательство «Национальное образование», 2021. 

3. CD-диск с презентациями и печатным материалом к каждому уроку 

надпредметного курса «Мир деятельности» – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2021. 

 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети интернета: 

1. https://files.lbz.ru/authors/peterson/1kl_mid.pdf 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 Учебное оборудование: 
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1. Интерактивная доска 

2. Персональный компьютер 

3. Проектор 
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«Психологическая азбука» 

Для 1 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Психологическая 

азбука» составлена для учащихся первого класса в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; требованиями Федерального государственного 

стандарта начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 г. № 286 (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ от 05.07.2021 г. № 64100); Федеральной 

образовательной программой начального общего образования, утвержденной 

приказом Минпросвещения России от 16.11.2011 г. № 992;   основной 

образовательной программы школы. 

Начало обучения в школе – сложный и ответственный этап в жизни 

ребенка. Психологи отмечают, что дети 6-7 лет переживают психологический 

кризис, связанный с необходимостью адаптации к школе. Как помочь 

ребенку успешно адаптироваться к школе и полноценно включиться в учебно 

– воспитательный процесс? 

В наш бурный век отрицательных эмоций, постоянных стрессовых 

ситуаций происходит естественное нарушение баланса эмоционального 

фона. Эмоциональный мир – основа всего, на нем развиваются три 

компонента чувственного опыта ребенка: эмоциональное, познавательное, 

деятельностно-практическое. Только согласованное функционирование, 

единство эмоционального и интеллектуального развития могут обеспечить 

успешное выполнение любых форм деятельности. Если эта линия развития - 

линия развития эмоций – нарушается, нарушается и нормальный процесс 

личностного развития в целом.  

Поддерживая в ребенке радостное настроение, мы укрепляем его 

психическое и физическое здоровье. Ходить, говорить, читать, писать, 
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считать ребенок обязательно научится, а вот чувствовать, сопереживать, 

общаться, любить – этому научиться сложно. 

Программа призвана научить детей осознанно воспринимать свои 

собственные эмоции (чувства, переживания), избегать конфликтных 

ситуаций, а также понимать эмоциональное состояние других людей.  

 Педагог-психолог знакомит детей с языком эмоций, выразительными 

средствами которого являются позы, мимика, жесты; обучает пользоваться 

ими как для проявления собственных чувств и переживаний, так и для 

понимания эмоционального состояния других; помогает ребенку понять, как 

легко может возникнуть ссора или даже драка; способствует осознанию 

причин конфликтов, обучает способам и приемам их самостоятельного 

разрешения, владения своими эмоциями.  

Педагог-психолог способствует постепенному, осознанию детьми того, 

что одни и те же предметы, действия, события могут быть причиной 

различных эмоциональных состояний, вызывать разное настроение; что свое 

внутреннее отличие от других людей и схожесть с ними мы познаем, 

сравнивая свои собственные и чужие ощущения и переживания. 

В базовые теоретические идеи программы вошли: 

1. Учение о роли деятельностного подхода в формировании личности 

(Б.Г.Ананьев, Л.С.Выготский, Л.И.Божович и др.); 

2. Идеи концепции личностно-ориентированного образования 

(В.В.Сериков, В.И.Слободчиков, И.С.Якиманская и др.); 

3. Положения об игре как ведущем виде деятельности на ранних этапах 

онтогенеза личности (А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин и 

др.). 

Ключевые слова: адаптация, сопереживание, эмоции, чувства, 

настроение, язык эмоций, конфликты. 

Области применения: 

Для детей младшего школьного возраста (1 класс).  
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Данная программа является развивающей, направлена на всестороннее 

развитие личности ребенка, путем практического приобщения его к 

психологическим знаниям.  

Основная цель программы: развитие личности ребенка, его 

самосознания и рефлексивных способностей.  

Задачи:  

1. адаптация к школьным условиям;  

2. знакомство с базовым понятийным аппаратом психологии и ее 

предметом;  

3. обучение методам и приемам познания себя;  

4. содействие в осознании ведущих каналов восприятия информации и 

ориентирование на целенаправленное развитие всей системы 

восприятия окружающего мира;  

5. обучение детей способности осознавать и называть собственные 

переживания.  

Время проведения: в течении первого учебного года 

Форма работы: групповая 

Общее количество часов – 33 ч. Продолжительность – 30 -35 минут. 

Периодичность занятий – 1 раза в неделю.  

Оптимальная наполняемость группы – 10-15 человек, но возможна 

работа и с целым классом.  

Необходимое оборудование и условия проведения: помещение для 

тренинговых занятий, магнитофон и магнитофонные записи, классная доска, 

развивающие игрушки, ковровое покрытие, альбом.  

Описание методов исследования 

Программа исследования адаптации первоклассников состоит из методик: 

1. Определение сформированности «внутренней позиции школьника». 

Методика помогает выяснить, осознает ли ребенок цели и важность учения, 

как воспринимает учебный процесс, для чего он ходит в школу. 

2. Изучение адаптации с помощью метода Люшера — определение 

эмоционального состояния ребенка в школе, наличия положительных и 
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отрицательных эмоций в различных учебных ситуациях. Выявляется 

эмоциональная самооценка ребенка. 

3. Проективная методика диагностики школьной тревожности (А.М. 

Прихожан). С ее помощью выявляется уровень школьной тревожности, 

анализируются школьные ситуации, вызывающие у ребенка страх, 

напряжение, дискомфорт. 

 

 

 

 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ЗАНЯТИЕ 1. ЗНАКОМСТВО 

Задач: 

1. Познакомить детей друг с другом. 

2. Создать у них мотивацию на познание самих себя. 

3. Дать первоначальное представление о существовании 

психики (внутреннего мира). 

Материалы: Альбомы, цветные карандаши, фломастеры, бумага для 

записей, булавки, мячик, кукла Пси-Маг. 

Ход занятия  

1. Организационный момент 

Дети рассаживаются по местам, раскладывают свои альбомы. 

2. Настрой на занятие 

Игра «Снежный ком»  

3. Работа по теме 

Беседа. Знакомство с Королевством Внутреннего мира и мудрым, 

добрым гномом-старичком Пси-Магом. 

4. Игра «Паровозик и вагончики» 

5.. Подведение итогов 
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Дети отвечают на вопросы психолога: С кем мы познакомились 

сегодня на занятии «Психологической азбуки»? Кто такой Пси-Маг? Зачем 

он к нам пришел на урок?  

5. Домашнее задание. Нарисуйте в альбоме Пси-Мага таким, каким вы 

его представляете. 

ЗАНЯТИЕ 2. КОРОЛЕВСТВО ВНУТРЕННЕГО МИРА 

Задачи:  

1. Создать первоначальное представление о специфике 

психики. 

2. Поддержать мотивацию на познание самого себя. 

Материалы: альбомы, цветные карандаши и фломастеры, визитки 

детей, булавки, мячик, кукла Пси-Маг. 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Дети рассаживаются по принципу «мальчик—девочка—мальчик—

девочка». У каждого на краю парты психологический альбом. 

2. Настрой на занятие 

Упражнение «Приветствие»  

3. Работа по теме 

Задание «Вернисаж рисунков Пси-Мага» 

Беседа: Вы увидели много рисунков. Что в них вам понравилось, что 

удивило? Что вы заметили особенное? Похожи ли между собой рисунки Пси-

Мага в разных Королевствах Внутреннего мира?  Ответы детей. 

Правильно, Пси-Маг получился разным, потому что у каждого из вас 

Королевство Внутреннего мира свое, особенное, непохожее на другие. 

Именно с этим Королевством вы будете знакомиться на наших занятиях. 

Хотите узнать о нем? 

 Ответы детей. 
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Беседа о Королевстве Внутреннего мира и его жителях. О том, кто они 

и по каким законам живут. Дети рисуют схематическую карту своего 

Королевства Внутреннего мира.  

Игра «Четыре стихии».  

Чтение «Сказка о Волшебных зеркалах» и ответы на вопросы 

психолога. 

 4. Домашнее задание. Нарисуйте в психологическом альбоме то, что 

вы узнали из «Сказки о Волшебных зеркалах», то есть иллюстрацию к сказке, 

как это делают художники. 

5. Подведение итогов. 

ЗАНЯТИЕ 3. СКАЗКА О ВОЛШЕБНЫХ ЗЕРКАЛАХ  

Задачи:  

1. Познакомить детей с основными составляющими Я-образа. 

2. Поддержать у них мотивацию на самопознание. 

Материалы: альбомы, цветные карандаши, фломастеры, трафаретки для 

зеркал. 

Ход занятия 

1.Организационный момент 

Дети рассаживаются по принципу «мальчик — девочка». Психолог 

объясняет, чему будет посвящен урок. 

2. Настрой на занятие:  

Упражнение «Необычное приветствие» 

Задание «Вернисаж рисунков» 

3. Работа по теме  

Чтение фрагмента «Сказки о волшебных зеркалах», беседа по 

содержанию сказки, задание «Отражение в волшебных зеркалах». 

Беседа: 

1. Что показывают зеленое, красное и синее зеркала? 

 2. Почему Кари такая разная в этих зеркалах? 

Ответы детей. 
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Задание «Отражение в волшебных зеркалах» 

После выполнения этого задания психолог читает сказку до слов 

«Однажды в конце обычного празднества...». После чего проверяет 

понимание ее содержания с помощью вопросов. 

3. Домашнее задание. Дома дорисуйте то, что увидела Кари в трех 

волшебных зеркалах. Какой она увидела себя в них?  

ЗАНЯТИЕ 4. СКАЗКА О ВОЛШЕБНЫХ ЗЕРКАЛАХ  

Задачи:  

1. Укрепить интерес детей к самопознанию.  

2. Развивать рефлексию.  

3. Закрепить знания об основных составляющих Я-образа. 

Материалы: альбомы, цветные карандаши, фломастеры, трафаретки для 

зеркал. 

Ход занятия 

1.Организационный момент 

Дети рассаживаются по местам, раскладывают рисунки, нарисованные 

дома, — «Отражение в волшебных зеркалах». 

2. Настрой на занятие 

Игра «Снежный ком», проверка домашнего задания, беседа по 

содержанию сказки. 

3. Работа по теме  

Чтение окончания сказки о волшебных зеркалах из книги И.В. Вачкова 

«Психология для малышей» (М., 1996, с. 21—26), задание «Какое зеркало 

хочу?». 

 Психолог читает окончание сказки, но не прочитывает ее последнее 

предложение («И во всех трех зеркалах отражалось...»). Как вы думаете, что 

произошло? 

Психолог выделяет две группы детей: тех, которые при обосновании 

своей точки зрения проводят аналогию с собой, «примеривают» узнанное в 
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сказке на себя, и тех, кто так и не смог увидеть разницу в изображениях в 

трех зеркалах. 

Задание «Какое зеркало хочу?» 

4. Домашнее задание.  Подберите одну-две пословицы или поговорки 

про лень. Приложение  

ЗАНЯТИЕ 5. ЧТО Я ЗНАЮ О СЕБЕ  

Задачи:  

1. Актуализировать у детей рефлексивную позицию. 

2. Развивать у детей потребность в самоанализе и рефлексии. 

Материалы: альбомы, цветные карандаши, фломастеры, трафаретки для 

зеркал. 

Ход занятия 

1.Организационный момент 

Дети рассаживаются по местам, раскладывают принадлежности. Дети 

самостоятельно вслух читают тему занятия, написанную на доске. 

2. Настрой на занятие 

Упражнение «Постройся в ряд по признаку (ранжирование)»  

3. Работа по теме 

Игра «Соревнование знатоков» 

Упражнение «Мои плюсы и минусы» 

Упражнение «Атомы» 

Задание «Мое отражение в волшебных зеркалах» 

При выполнении задания психолог поясняет непонятное детям, 

просматривает рисунки, фиксирует, одинаковые ли получаются изображения 

в зеркалах, задает наводящие на размышление вопросы. 

4. Домашнее задание. Дома каждый с помощью родителей должен 

узнать, какой знаменитый человек носит такое же имя. Постарайтесь узнать 

что-нибудь интересное об этом человеке, чтобы потом рассказать в классе. 

ЗАНЯТИЕ 6. ЧТО Я ЗНАЮ О СЕБЕ И ДРУГИХ 

Задачи:  
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1. Развивать у детей потребность в самоанализе и рефлексии. 

2. Помочь детям посмотреть на себя глазами других людей. 

Материалы: альбомы, фломастеры или цветные карандаши, трафаретки 

для зеркал. 

Ход занятия 

1.Организационный момент 

Дети рассаживаются по местам, раскладывают принадлежности.  

2. Настрой на занятие 

Проверка домашнего задания 

3. Работа по теме 

Задание «Как расселить людей в доме?» 

Упражнение «Самый-самый» 

Задание «Три дома» 

4. Домашнее задание. Психолог. Найди свою фотографию, где тебе 

больше трех лет, и с помощью родителей подготовь рассказ о себе «Когда я 

был маленьким» (можно устный, можно письменный). 

ЗАНЯТИЕ 7. Я - ЭТО КТО? 

Задачи: 

1. Помочь детям осознать собственную уникальность. 

2. Помочь детям осознать себя в прошлом, настоящем и 

будущем. 

3. Развитие у детей способности к самоанализу, к оценке 

других людей, к рефлексии. 

Материалы: альбомы. 

Ход занятия 

1. Организационный момент 

Дети рассаживаются по местам, раскладывают принадлежности. 

2. Настрой на занятие 

Проверка домашнего задания 

Беседа-опрос по пройденному материалу. 
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Игра «Это я. Это мое» 

3. Работа по теме 

Беседа с детьми о том, что такое «Я».  

Упражнение «Поддерживающие руки». 

Задание «Рассказ о своем Я». 

4. Подведение итогов 

Игра «Путанка» 

Игра «Самый-самый» 

5. Домашнее задание. Психолог. Нарисуй себя таким, каким ты был 

раньше (в прошлом), какой ты сейчас (в настоящем), каким будешь (в 

будущем) — всего три рисунка. 

Раздел 2.  

ЗАНЯТИЕ 1. "Я ХОЧУ..." 

Задачи:  

1. Ввести понятие «желание». 

2. Помочь детям осознать и проанализировать свои желания. 

Материалы: тетради, карандаши, фломастеры. 

Ход занятия 

1.  Организационный момент 

2. Разминка 

Упражнение «Раскрасьте фразу» 

3. Работа по теме 

Упражнение «Мои желания» 

Психолог просит детей написать 5–7 желаний, которые есть у них в 

данный момент. По окончании работы эти желания нумеруются в порядке 

важности, а затем отмечаются буквой «Я» те, исполнение которых зависит от 

самого ребенка; буквой «Д» — зависит от других людей; «Н» — ни от кого 

не зависит или ребенок не знает. 

Упражнение «Мое главное желание» 

Дети выполняют в рабочих тетрадях рисунки на указанную тему. 
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Упражнение «Объясняю, что мне надо» («Испорченный экран») 

4. Подведение итогов 

ЗАНЯТИЕ 2. МОИ ЖЕЛАНИЯ 

Задачи: 

1. Ввести понятия желаний и потребностей. 

2. Содействовать осознанию детьми своих желаний. 

3. Способствовать развитию у детей рефлексии. 

Материалы:  тетради, альбомы для рисования, цветные карандаши или 

фломастеры, картонная заготовка Цветика-Семицветика с открепляющимися 

лепестками. 

Ход занятия 

1. Организационный момент 

Упражнение «Передача движения по кругу». Дети образуют круг 

комфортного общения. После выполнения этого упражнения дети садятся за 

парты. 

2. Настрой на занятие 

Рефлексивное задание «Я на лестнице характера» 

3. Работа по теме 

Беседа-опрос по пройденному материалу 

Задание «Цветик-Семицветик» 

 Нарисуйте в альбоме для рисования волшебный Цветик-Семицветик 

из известной сказки.  

Психолог напоминает содержание сказки, если дети забыли его, и 

показывает картонную заготовку Цветика-Семицветика из листочков 

цветной бумаги.  

Вы сейчас загадаете семь самых важных желаний, таких значимых, что 

хочется, чтобы они исполнились как можно быстрее. На каждом лепестке 

Цветика-Семицветика вы должны написать одно желание.  

4. Подведение итогов 

Анализ задания «Цветик-Семицветик» 
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5. Домашнее задание.  Отметьте на лепестках Цветика-Семицветика 

желания для себя и желания для других людей. Подумайте, пожалуйста, о 

том, чего могут сильно желать близкие вам люди. 

ЗАНЯТИЕ 3. БОРЬБА МОТИВОВ 

Задачи: 

1. Познакомить детей с психологическим механизмом 

полимотивированного действия и показать разнообразие мотивов. 

2. Содействовать осознанию детьми своих мотивов. 

3. Способствовать развитию у детей рефлексии. 

Материалы: тетрадь, альбомы для рисования, аудиозапись 

релаксационной музыки, схема на листе ватмана «Борьба мотивов». 

Ход занятия 

1. Организационный момент 

Упражнение «Мое самое сильное желание»  

2. Настрой на занятие 

Проверка домашнего задания 

3. Работа по теме 

Релаксационное упражнение «Исполнение желаний»  

Анализ упражнения 

Беседа по теме занятия. Чтение «Сказка о борьбе мотивов».  

5. Домашнее задание. Сочинить продолжение «Сказки о борьбе 

мотивов». 

ЗАНЯТИЕ 4. МОИ МОТИВЫ. 

Задачи: 

1. Закрепить представления детей о психологическом 

механизме полимотивированного действия. 

2. Содействовать осознанию детьми своих мотивов. 

3. Способствовать развитию у детей позитивных мотивов. 

Материалы: тетрадь, альбомы для рисования.  

Ход занятия 
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1. Организационный момент 

Упражнение «Подари желанный подарок» 

2. Настрой на занятие 

Беседа-опрос по пройденному материалу 

Проверка домашнего задания 

3. Работа по теме 

Задание «Мои мотивы» 

Задание «Борьба моих мотивов» 

4. Подведение итогов 

5. Домашнее задание. Придумать сказку о борьбе своих мотивов. 

ЗАНЯТИЕ 5. КАКИЕ МОТИВЫ У ДРУГИХ? 

Задачи: 

1. Содействовать осознанию детьми собственных мотивов 

поведения. 

2. Научить детей анализировать мотивы поведения других 

людей. 

Материалы: Рабочие тетради, карточки с названиями мотивов 

(Послушайка, Удовольствия, Помогайка, хочу, Надо, Неслух, Забота о 

других, Поиграйка, Совесть, Безразличие, Интерес, Ничего-не-делайка).  

Ход занятия 

1. Организационный момент 

Упражнение «Подари желанный подарок»  

2. Работа по теме 

Задание «Мои выборы. Кому я хочу и кому не хочу подарить подарок» 

(социометрическая процедура) 

Проверка домашнего задания 

Игра «Говорящие мотивы» 

Инсценировка «Кто победит?» Обсуждение инсценировки «Кто 

победит?» 

Задание «Запретный плод» 
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3. Домашнее задание. Придумать продолжение истории про Юлю. 

Раздел 3. 

ЗАНЯТИЕ 1. ЧТО ТАКОЕ ПАМЯТЬ? 

Задачи: 

1. Содействовать осознанию детьми собственных 

особенностей памяти. 

2. Развивать мнемические способности детей. 

3. Упорядочить представления детей о том, что такое память. 

Материалы: тетради, плакат «Оценка моих успехов».  

Ход занятия 

1. Организационный момент 

Игра «Фотограф».   

2. Работа по теме 

Проверка домашнего задания 

Беседа на тему «Что такое память?» 

Задание «Тройки слов».  Оценка выполненной работы. 

3.  Домашнее задание. Вырезать и сложить в отдельные конверты 

цифры, буквы, картинки. 

ЗАНЯТИЕ 2. ВИДЫ ПАМЯТИ 

Задачи: 

1. Содействовать осознанию детьми собственных 

особенностей памяти. 

2. Развивать мнемические способности детей. 

3. Познакомить детей с видами памяти. 

Материалы: Рабочие тетради, непрозрачная повязка для глаз. 

Ход занятия 

1. Организационный момент 

Игра «Фотограф»  

2. Работа по теме 

Беседа-опрос «Что такое память» 
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3. Чтение отрывка «Какая нужная вещь — память!». Беседа по 

прочитанному материалу.  

4. Чтение «Сказка о видах памяти и карасе, который был невиновен». 

Беседа. 

Игра «Запомни прикосновения» 

5. Подведение итогов 

6. Домашнее задание. Подумайте вместе с родителями, что нужно 

делать, для того чтобы не забывалась важная и нужная информация? 

ЗАНЯТИЕ 3. ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ 

Задачи:  

1. Познакомить детей с особенностями эмоциональной 

памяти. 

2. Развить мнемические способности детей. 

3. Развить рефлексию собственных переживаний. 

Материалы: тетради, схема «Виды памяти», аудиозапись двух 

музыкальных фрагментов, различающихся по эмоциональному содержанию 

(пронзительно-печальная музыка и спокойно-расслабляющая музыка). 

Ход занятия 

1. Организационный момент  

Проверка домашнего задания 

2. Работа по теме 

Беседа «Эмоциональная память»  

Задание «Мои воспоминания» (выполняется под музыку) 

Задание «Запомни слова» 

Игра «Штирлиц»  

3. Подведение итогов 

4. Домашнее задание. В течение недели нужно заполнять «Дневник 

эмоций»  

ЗАНЯТИЕ 4. КАК ЛУЧШЕ ЗАПОМИНАТЬ? 

Задачи: 
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1. Мотивировать детей на развитие и тренировку своей 

памяти. 

2. Познакомить с некоторыми способами эффективного 

запоминания и с преимуществами смыслового запоминания. 

3. Развить рефлексию собственных переживаний. 

Материалы: рабочие тетради.  

Ход занятия 

1. Организационный момент  

Проверка домашнего задания 

2. Работа по теме 

Упражнение «Пары слов»  

Игра «Испорченный телефон»  

Упражнение «Запомни с помощью картинок»  

Задание «Волшебные картинки»  

Игра «Фотограф»  

3. Подведение итогов 

4. Домашнее задание. Продолжить заполнение «Дневника эмоций». 

ЗАНЯТИЕ 5. Я УМЕЮ ЗАПОМИНАТЬ! 

Задачи:  

1. Продолжить знакомство детей со способами эффективного 

запоминания. 

2. Разить мнемические способности детей. 

3. Обобщить пройденный материал по теме «Память». 

Материалы: тетради, плакат «Правила запоминания»  

Ход занятия 

1. Организационный момент  

Проверка домашнего задания  

2. Работа по теме 

Задание «Зашифрованные слова»  

Игра «Фотограф» или «Испорченный телефон»  
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Задание «Волшебные картинки» 

Беседа по теме «Правила запоминания» 

Рефлексия задания «Зашифрованные слова» 

3. Подведение итогов 

4. Домашнее задание. Используйте правила запоминания при 

подготовке уроков и в повседневной жизни. 

ЗАНЯТИЕ 6. ЧТО Я ЗНАЮ О ПАМЯТИ? 

Задачи:  

1. Мотивировать детей на тренировку своей памяти. 

2. Закрепить способы эффективного запоминания. 

3. Повторить материал по теме «Память». 

Материалы тетради. 

Ход занятия 

1. Организационный момент 

Задание «На что похожа память?» 

2. Работа по теме 

Задание «Что я знаю о видах памяти?» 

Задание «Вспомни историю» 

3. Чтение «Сказка о видах памяти и карасе, который был невиновен». 

4. Задание «Шашки Пси-Мага»  

5. Домашнее задание 

ЗАНЯТИЕ 7. СКАЗКА О ПРОФЕССОРЕ МЫШЛЕНИИ 

Задачи:  

1. Познакомить детей с содержанием понятия «мышление». 

2. Развить умение анализировать, сравнивать, обобщать. 

Материалы: тетради, набор картинок, цифр и букв для каждого 

ученика.  

Ход занятия 

1. Подготовка к восприятию нового материала 

Задание «Распредели картинки по группам» 
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2. Работа по теме. Чтение отрывка из «Сказки о профессоре 

Мышлении». Беседа. 

Задание «Назови все свойства предмета». 

Задание «Назови сходства и различия» 

3. Подведение итогов 

4. Домашнее задание. Вспомнить и нарисовать загадку. 

ЗАНЯТИЕ 8. КАК РАЗВИВАТЬ СВОЙ УМ: КОНКУРС ЗНАЮЩИХ И 

НАХОДЧИВЫХ 

Задачи:  

1. Продолжить знакомство детей с содержанием понятия 

«мышление». 

2. Развивать умение детей анализировать, сравнивать, 

обобщать. 

3. Развивать умение детей думать сообща. 

Материалы тетради, набор различных предметов. 

Ход занятия 

1. Организационный момент 

Проверка домашнего задания. 

2. Работа по теме 

Беседа-опрос по пройденному материалу. 

Конкурс знающих и находчивых 

Конкурс загадок 

Конкурс «Знаток свойств предметов» 

Конкурс «Что имеет то же свойство?» 

Конкурс «Говорящая вещь»  

3. Подведение итогов 

4. Домашнее задание. Нужно разгадать загадки, на каждую из которых 

может быть несколько правильных ответов.  

ЗАНЯТИЕ 9. УЧИМСЯ ОБОБЩАТЬ И НАХОДИТЬ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

Задачи: 
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1. Развивать логическое мышление. 

2. Развивать умение анализировать, сравнивать, 

классифицировать, обобщать. 

Материалы: тетради; кукла или цветное изображение профессора 

Мышление; набор из 16—20 картинок с изображениями предметов, растений 

и животных — для каждой пары детей; листы в прозрачных файлах с 

заданием «Найди закономерность и выбери фигуру». 

Ход занятия 

1. Организационный момент 

Упражнение «Прочисти мозги» 

2. Работа по теме 

Проверка домашнего задания 

Беседа-опрос по пройденному материалу 

Упражнение «Распредели по группам»  

Задание «Сделай вывод» 

Задание «Найди закономерность и выбери фигуру 

Задание «Продолжи последовательность» 

3. Подведение итогов 

4. Домашнее задание.  Напишите в рабочей тетради как можно больше 

названий предметов, которые обладают сразу тремя свойствами — являются 

яркими, вкусными, круглыми. 

ЗАНЯТИЕ 10. УЧИМСЯ ДУМАТЬ ЛОГИЧНО. 

Задачи:  

1. Развивать логическое мышление учащихся. 

2. Актуализировать самооценочную деятельность детей. 

3. Стимулировать осознание ими собственных умственных 

возможностей. 

Материалы: тетради, кукла или цветное изображение профессора 

Мышление, для каждой пары детей — набор из 16—20 картинок с 
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изображениями предметов, растений и животных, плакаты «Найди важные 

слова» и «Найди слово по аналогии». 

Ход занятия 

1. Организационный момент 

Упражнение «Прочисти мозги»  

2. Работа по теме 

Проверка домашнего задания 

Игра «Антипод».  

Беседа-опрос по пройденному материалу 

Задание «Найди важные слова»  

Игра «Слова-мостики»  

Игра «Психологическое домино»  

Игра «Найди слово по аналогии»  

3. Подведение итогов 

4. Домашнее задание. Придумать с помощью родителей один ряд слов 

для задания «Найди важные слова». 

ЗАНЯТИЕ 11. УЧИМСЯ ДУМАТЬ ЛОГИЧНО. 

Задачи: 

1. Развивать логическое мышление учащихся. 

2. Актуализировать самооценочную деятельность детей. 

3. Стимулировать осознание ими собственных умственных 

возможностей. 

Материалы: тетради, для каждой пары детей — набор из 16—20 

картинок с изображениями предметов, растений и животных, 

Ход занятия 

1.Организационный момент. 

Игра «Любое число»  

2. Работа по теме 

Проверка домашнего задания  

Задания в парах «Найди важные слова».   
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Задание «Шифровка»  

Игра «Психологическое домино» 

 3. Домашнее задание. Нужно придумать дома шифровки, используя 

имеющийся КЛЮЧ. Для выполнения этого задания психолог раздает детям 

распечатанный на листочках ключ для шифровки. 

ЗАНЯТИЕ 12. УЧИМСЯ ДУМАТЬ ТВОРЧЕСКИ 

Задачи: 

1. Развивать логическое мышление детей. 

2. Развивать способность к гибкому, оригинальному 

мышлению. 

3. Стимулировать креативные возможности. 

Материалы: тетради, набор картинок для каждого ученика, набор из 24 

спичек или деревянных палочек.  

Ход занятия 

1. Организационный момент 

Игра «Любое число»  

2. Работа по теме 

Проверка домашнего задания 

 Беседа-опрос по пройденному материалу 

Задание «Составь предложения»  

Задание «Случайные слова»  

Задание «Спички»  

4. Домашнее задание. 

ЗАНЯТИЕ 13. ЧТО Я ЗНАЮ О МЫШЛЕНИИ? 

Задачи: 

1. Обобщение пройденного материала. 

2. Закрепление умений: обобщать, мыслить логично. 

3. Содействие в развитии у детей рефлексии собственных 

умственных возможностей. 

4. Стимулирование креативных возможностей. 
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Материалы: тетради, карточки с названиями умственных умений, для 

каждого ученика — набор картинок, набор из 24 спичек или деревянных 

палочек.  

Ход занятия 

1. Организационный момент 

Упражнение «Ранжирование умений» 

Игра «Пусть пересядут те, кто...» 

2. Работа по теме 

Беседа-опрос по пройденному материалу 

Упражнение «Общее-конкретное»  

Задание «Спички»  

Игра «Психологическое домино»  

3. Чтение «Сказка о самой «душевной» науке». 

4. Домашнее задание. Нужно придумать как можно больше слов, 

состоящих из букв, входящих в слово «экскаватор». Слова могут состоять из 

любого количества букв, главное, чтобы в них входили только те буквы, 

которые есть в слове «экскаватор». 

Раздел 4 

ЗАНЯТИЕ 1. ЧТО ТАКОЕ ЭМОЦИИ? 

Задачи: 

1. Мотивировать детей на изучение собственного 

эмоционального мира. 

2. Наполнить содержанием понятие «эмоции». 

3. Способствовать осознанию детьми собственных эмоций. 

Материалы: Альбомы, набор карточек «Азбука настроения» на каждого 

ученика или хотя бы на двоих. 

Ход занятий 

1. Организационный момент 

Упражнение «От улыбки станет всем теплей» 

После этого упражнения дети садятся в общий круг. 
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Игра «Передача предмета по кругу» 

2. Работа по теме 

Игра «Превращения в животных» 

Беседа по теме «Что такое эмоции» 

Задание «Угадай эмоции!» 

3. Подведение итогов 

Задание «Какие эмоции я знаю?» 

4. Домашнее задание 

Нужно выбрать из трех наборов «Азбуки настроений» по одной 

карточке таким образом, чтобы изображенные на них персонажи были в 

разном настроении. Дома нужно придумать историю, которая могла с ними 

случиться. В альбоме надо записать имена трех выбранных персонажей с 

указанием их настроения (допустим, обиженная дама, грустный попугай и 

довольная мышка). Карточки «Азбуки настроений» возвращаются психологу. 

ЗАНЯТИЕ 2. КАКИЕ БЫВАЮТ ЭМОЦИИ? 

Задачи: 

1. Показать богатство и многообразие эмоций. 

2. Расширить у детей активный словарь понятий, 

обозначающих эмоции. 

3. Развивать мимический и жестовый репертуар выражения 

эмоций. 

4. Способствовать осознанию детьми способов выражения 

собственных эмоций.  

Материалы: Альбомы, карточки с заданиями для игры «Покажи и 

угадай эмоцию», схематические рисунки разных эмоций, для каждого 

ребенка — бланк «Дневник моих эмоций».  

Ход занятий: 

1. Организационный момент 

Дети рассаживаются на стульчики и образуют круг комфортного 

общения. 
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Упражнение «От улыбки станет всем теплей»  

2. Работа по теме 

Игра «Покажи и угадай эмоцию» 

Беседа-опрос по теме занятия 

Игра «Передача эмоций по кругу» 

Проверка домашнего задания 

3. Подведение итогов 

4. Домашнее задание 

ЗАНЯТИЕ 3. КОНКУРС ЧУВСТВОВЕДОВ 

Задачи: 

1. Мотивирование детей на понимание собственных и чужих 

эмоций. 

2. Развитие у детей умения выражать свои эмоции с помощью 

жестов и мимики. 

3. Развитие у детей умения «прочитывать» эмоции других. 

4. Обучение детей различным способам выражения эмоций. 

Материалы: альбомы, набор карточек с названиями эмоций  

Ход занятий 

1. Организационный момент 

2. Работа по теме 

Задание «Список эмоций» 

Задание «Определи эмоцию» 

Задание "Этюды" 

3. Подведение итогов 

4. Домашнее задание. Продолжать вести дневник эмоций. 

ЗАНЯТИЕ 4. ЧТО Я ЗНАЮ О СВОИХ ЭМОЦИЯХ? 

Задачи: 

1. Способствовать осознанию детьми богатства собственного 

эмоционального мира. 

2. Развить их способности к различению разных эмоций. 
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3. Обогатить содержание понятия «эмоции». 

4. Научить детей выражать эмоции с помощью рисования. 

Материалы: альбомы, заполненные детьми дневники эмоций, на 

каждого ученика или хотя бы на двоих набор карточек «Азбука настроения»  

Ход занятия 

1. Организационный момент 

Игра «Заколдованный принц/заколдованная принцесса» 

2. Работа по теме 

Проверка домашнего задания 

Задание «Наши эмоции» 

Задание «Этюды»  

Задание «Что я чувствую, слушая музыку?» 

3. Подведение итогов 

Беседа-опрос по пройденному материалу 

 

Планируемые результаты изучения курса 

Личностные результаты: положительное отношение к учению, к 

сверстникам; мотивация к дельнейшему обучению; положительная 

самооценка. 

Познавательные результаты: умение анализировать предметы; 

выделять общие признаки предметов и их различия; устанавливать аналогии; 

сравнивать и сопоставлять; проводить классификацию; составлять целое из 

частей, дополнять недостающими элементам, 

Коммуникативные результаты: умение слушать педагога, задавать 

вопросы, отвечать на вопросы педагога, сверстников; умение строить речевые 

высказывания в устной форме; овладение вербальными и невербальными 

средствами общения. 

Регулятивные результаты: умение осуществлять действия по образцу 

и заданному правилу; сохранять заданную цель; умение видеть свою ошибку 
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и исправлять её; осуществлять контроль своей деятельности; умение 

адекватно реагировать на оценку взрослых и сверстников. 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

пп 
Раздел, тема 

Количество часов 

Всего 
Теоретич. 

занятия 

Практич. 

Занятия 

 Раздел 1    

1.1 Знакомство. 1  1 

1.2 Королевство внутреннего мира 1  1 

1.3 Сказка о волшебных зеркалах 1  1 

1.4 Сказка о волшебных зеркалах 1  1 

1.5 Что я знаю о себе 2  2 

1.6 Что я знаю о себе и других 1  1 

1.7 Я – это кто? 2  2 

 Раздел 2    

2.1 "Я хочу..." 1  1 

2.2 Мои желания 1  1 

2.3 Борьба мотивов 1  1 

2.4 Мои мотивы 1  1 

2.5 Какие мотивы у других? 1  1 

 Раздел 3    

3.1 Что такое память? 1  1 

3.2 Виды памяти 1  1 

3.3 Эмоциональная память 1  1 

3.4 Как лучше запоминать 1  1 

3.5 Я умею запоминать 1  1 

3.6 Что я знаю о памяти 1  1 

3.7 Сказка о профессоре мышлении 1  1 

3.8 Как развивать свой ум: конкурс 

знающих и находчивых 

1  1 

3.9 Учимся обобщать и находить 

закономерности 

1  1 

3.10 Учимся думать логично 1  1 

3.11 Учимся думать творчески 1  1 

3.12 Что я знаю о мышлении 1  1 

 Раздел 4    
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№ 

пп 
Раздел, тема 

Количество часов 

Всего 
Теоретич. 

занятия 

Практич. 

Занятия 

4.1 Что такое эмоции? 1  1 

4.2 Какие бывают эмоции? 1  1 

4.3 Конкурс чувствоведов. 2  2 

4.4 Что я знаю о своих эмоциях. 2  2 

4.5 Заключительное 1  1 

 Всего 33 часа  33 часа 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Для учащихся: 

1. Вачков И.В., Попова А.Х., Аржакаева Т.А. Психологическая 

азбука. Рабочая тетрадь. Из-во: Генезис, 2021 г. 

 

Для педагогов: 

1. Безруких, М.М. Ступеньки к школе: кн. для педагогов и родителей. – 2-

е изд., стер. / М.М. Безруких. – М.: Дрофа, 2001. – 256 с.  

2. Венгер, А.Л. Особенности психического развития детей 6 – 7 летнего 

возраста / под ред. Д.Б. Эльконина, Л.А. Венгер. – М.: Педагогика, 

1988. – 136 с.  

3. Вьюнова, Н.И. Психологическая готовность ребенка к обучению в 

школе: Психолого-педагогические основы: учеб. пособие для 

студентов вузов / Н.И. Вьюнова, К.М. Гайдар, Л.В. Темнова. – 2-е изд. 

– М.: Акад. проект, 2005. – 256 с.  

4. Аржакаева Т.А., Вачков И.В. Психологическая азбука. Начальная 

школа. Газета «Первое сентября. Школьный психолог», 1999-2002 год. 

 

МАТЕРИАЛЬНО_ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕСС 
 

 

1. Методические материалы для педагогов; 

2. Интерактивная доска 

3. Ноутбук 

4. Настенная доска 

5. Колонки 
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«Первые шаги»  

для 1 класса   

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

Рабочая программа по иностранному (английскому) языку для обучающихся 1 

класса разработана на основе:   

 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г. N 

273-ФЗ;   

 Федерального государственного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 г. № 286;   

 Федеральной образовательной программы начального общего образования, 

утвержденной приказом Минпросвещения России от 16.11.2022 г. № 992.   

   

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Иностранный 

(английский) язык»   

В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного 

образования школьников, формируются основы функциональной грамотности, что придаёт 

особую ответственность данному этапу общего образования. Изучение иностранного языка 

в общеобразовательных организациях России начинается со 2 класса, но мы считаем 

эффективным введение английского языка с 1 класса, так как учащиеся данного возраста 

характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им 

овладевать основами общения 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 определённом 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 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 учётом 

возрастных возможностей и потребностей младшего школьника;   
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• расширение лингвистического кругозора обучающихся  за счёт 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:   

• 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, её культуру в условиях межкультурного 

общения, соблюдая речевой этикет и адекватно используя имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения;   
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• 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».   

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ   

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

предметов, изучаемых на всех уровнях общего среднего образования: со 2 по 11 класс.  

Данная программа  разработана для учащихся  первых классов начальной школы.  Она  

является своего рода пропедевтическим курсом и обеспечивает преемственность изучения 

английского языка между дошкольным курсом (если дети начали его изучать уже в детском 

саду) и базовым курсом 2 класса начальной средней общеобразовательной школы. Занятия 

проходят в формах, отличных от традиционных уроков. Основными формами проведения 

занятий являются ролевые игры, репитиционно-постановочные занятия, элементы 

театральных постановок, индивидуальная и групповая работа, викторины, дискуссии. 

Включенный в программу материал может применяться для различных групп школьников, 

вызывает познавательный интерес у детей и основан на научных  фактах и исследованиях, 

которые представлены в соответствии с возрастом учащихся. Программа реализуется в 

объёме 51 часов в год, 3 часа в неделю, с продолжительностью занятий 40 минут, во втором 

полугодии с января по май.   

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА    

  

Содержание программы по английскому языку составлено таким образом, что 

достижение обучающимися как личностных, так и метапредметных результатов 

обеспечивает преемственность и перспективность в освоении областей знания, которые 

отражают ведущие идеи изучения иностранного языка на уровне основного общего 

образования и подчёркивает знание уровня начального общего образования, формарование 

готовносит обучающегося к дальнейшему обучению.   

1 КЛАСС   

   

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.   
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Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, Рождество).   

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 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. 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 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.   

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.   
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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. 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 днём 

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.   

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 

сокращённых 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   
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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). Нераспространённые и распространённые 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?).   

Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами существительными 

(наиболее распространённые 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).   

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 днём 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.   
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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.   

_____________________________________________________________________________   

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК»  НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

Личностные результаты освоения программы 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 освоения программы 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.   

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:   
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• соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (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  должны отражать:   

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:   

1)   базовые логические действия:   

• сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;   

• объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;   

• определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты;   

• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;   

• выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма;   

• устанавливать  причинно-следственные  связи  в  ситуациях,  поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы.   

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;   
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• 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 её проверки;   

• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет;   

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

соответствии с учебной задачей;   

• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.   

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 своё мнение;   

• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;   

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

• готовить небольшие публичные выступления;   

• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;   

2) совместная деятельность:   

• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели   
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(индивидуальные  с   учётом   участия   в   коллективных   задачах) в стандартной 

(типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков;   

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;   

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;   

• ответственно выполнять свою часть работы;   

• оценивать свой вклад в общий результат;   

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.   

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   

1 КЛАСС   

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  уров 

не в совокупности её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной).   

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, 
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принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каждого 

собеседника);   

• создавать устные связные монологические высказывания объёмом 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 фактического характера, используя   

зрительные опоры и языковую догадку (время звучания текста/текстов для аудирования 

— до 40 секунд);   

• 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).   

Смысловое чтение   

• читать вслух учебные тексты объёмом 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 (объём 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 днём 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);   

1401



• применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, 

вычленять некоторые звукобуковенные 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 сокращённых 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 нераспространённые и распространённые 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 глаголомсвязкой 

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 и письменной речи повелительное наклонение: 

побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.);   
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• 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 неопределённый, определённый 

и нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые 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, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством;   

• знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц.   
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС   

 

  
   

№ п/п   Наименование 

разделов и тем 

программы   

Количество часов   Дата 

изучения   

Виды деятельности   

Достижение 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания (В)   

Виды, формы 

контроля   

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  
всего   контроль 

ные 

работы   

практич 

еские 

работы   

Раздел 1. Мир моего «я»   
    

1.1.   Приветствие, 

знакомство.   

3      1      Фонетическая сторона 

речи;   

Графика, орфография и 

 пунктуация;  

Лексическая сторона  

речи;   

Готовность к  

саморазвитию (В)   

Устный опрос;   www.englishforkids.ru   

1.2.   Моя семья.   4      2      Диалогическая речь;   

Монологическая речь;   

Аудирование; 

Активное участие в 

социально значимой  

деятельности (В);   

Ценностные установки 

и социально значимые 

качества личности (В)   

Устный опрос;   www.englishforkids.ru   
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1.3.   Мой день рождения   3            Смысловое чтение;   

Письмо;  

Фонетическая  

сторона  речи;  

Графика, орфография и 

пунктуация;   

Самооценка с 

использованием   

«Оценочного  

листа»;   

www.infourok.ru   

  

            Лексическая сторона  

речи;   

Мотивация к  

познанию  и 

обучению (В)   

    

1.4.   Моя любимая еда.   3      2      Монологическая речь;   

Аудирование;   

Смысловое чтение;   

Письмо; 

Формирование 

основ российской 

идентичности (В); 

Мотивация к  

познанию  и 

обучению (В);   

Самооценка с 

использованием   

«Оценочного  

листа»;   

www.englishforkids.ru   

Итого по разделу   
13        

Раздел 2. Мир моих увлечений   
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2.1.   Любимый цвет, 

игрушка.   

4      1      Лексическая сторона  

речи;   

Грамматическая 

сторона  речи; 

Социокультурные 

знания и умения;  

Мотивация к  познанию  

и  

обучению (В);   

Устный опрос;   https://www.uchportal.ru/loa 

d/94   

2.2.   Любимые занятия.   3      2      Диалогическая речь;   

Монологическая речь;   

Аудирование; 

Готовность к  

саморазвитию (В); 

Мотивация к  

познанию  и 

обучению (В);   

Устный опрос;   www.infourok.ru   

  

2.3.   Мой питомец.   3      2      Монологическая речь;   

Аудирование;   

Смысловое чтение;   

Письмо; 

Мотивация к  

познанию  и 

обучению (В);   

Ценностные установки 

и социально значимые 

качества личности   

(В)   

Самооценка с 

использованием   

«Оценочного  

листа»;   

www.englishforkids.ru   
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2.4.   Выходной день.   3      2      Графика, орфография и 

 пунктуация;  

Лексическая сторона  

речи;   

Грамматическая  

сторона  речи;  

Социокультурные 

знания  и 

 умения;  

Мотивация к  

познанию  и 

обучению (В);  

Активное участие в 

социально значимой  

деятельности (В);   

Устный опрос;   https://www.uchportal.ru/loa 

d/94   

Итого по разделу   13         

Раздел 3. Мир вокруг меня       

3.1.   Моя школа.   5      3      Лексическая сторона  

речи;   

Грамматическая 

сторона  речи; 

Социокультурные 

знания и умения;   

Устный опрос;   www.englishforkids.ru   

  

            Активное участие в 

социально значимой  

деятельности  (В);  

Готовность  к   

саморазвитию (В)   
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3.2.   Мои друзья.   5      2      Диалогическая речь;   

Монологическая речь;  

Аудирование;   

Ценностные установки 

и социально значимые 

качества личности (В);   

Мотивация к  

познанию  и 

обучению (В);   

Устный опрос;    www.infourok.ru   

3.3.   Моя малая родина 

(город, село).   

3            Аудирование;   

Смысловое чтение;   

Письмо;  

Формирование основ 

российской 

идентичности (В); 

Активное участие в 

социально значимой  

деятельности (В);   

Ценностные  

установки  и 

социально значимые 

качества личности   

(В)   

Устный опрос;   https://www.uchportal.ru/loa 

d/94   

Итого по разделу   13                     

Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого язык   

4.1.   Названия  родной 

страны  и 

страны/стран 

изучаемого языка,   

4            Монологическая речь;   

Аудирование;   

Смысловое чтение;   

Письмо;   

Устный опрос;    www.englishforkids.ru   
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  их столиц.           Готовность к  

саморазвитию (В); 

Мотивация к  

познанию  и 

обучению (В)   

    

4.2.   Произведения 

детского фольклора. 

Литературные 

персонажи детских  

книг   

4            Аудирование;   

Смысловое чтение;   

Письмо; 

Формирование 

основ российской 

идентичности (В);   

Ценностные  

установки  и 

социально значимые  

качества личности   

(В)   

Устный опрос;    https://www.uchportal.ru/loa 

d/94   

4.3.   Праздники родной   

 страны  и  

страны/стран 

изучаемого языка  

 (Новый  год,  

Рождество).   

4      2      Монологическая речь;   

Аудирование;   

Смысловое чтение;  

Письмо;   

Формирование основ 

российской 

идентичности (В); 

Активное участие в 

социально значимой  

деятельности (В)   

Самооценка с 

использованием   

«Оценочного  

листа»;   

www.englishforkids.ru   

Итого по разделу:   12                     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО  

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  

51   

   

   19      
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15.   

Алфавит   

1   0   0         

16.   

Время навыков   

1      1         

    
Тема:  «На детской площадке»   

17.   
Парк   

1   0   0         

18.   Алфавит   
1   0   0         

19.   
Время навыков   

1   0   1         

    
Тема:  «Моя семья»   

20.   
Семья   

1   0   0         

21.   
Притяжательн 

ый падеж   

1   0   0         

22.   Алфавит   
1   0   0         

23.   
Время навыков   

1   0   1         

    
Тема:  «Моя одежда»   

24.   
Одежда   

1   0   0         

25.   Алфавит   
1   0   1         

26.   Время навыков   
1   0   1         

    
Тема:  «Мой дом»   
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27.   
Дом   

1   0   0         

28.   
Буквосочетани  

я   

1   0   0         

29.   Время навыков   
1   0   1         

     Тема:      «Мой завтрак»   

30.   
Ланч бокс   

1   0   0         

31.   
Неопределённ 

ый артикль   

1   0   0         

32.   
Буквосочетани  

1   0   0         

  

  
я   

          

33.   
Время навыков   

1   0   1         

      
Тема:      «Мои друзья»   

34.   
Мои друзья   

1   1   0         

35.   
Буквосочетани  

я   

1   0   1         

36.   Время навыков   
1   0   1         

      
Тема:      «В зоопарке»   

37.   
Животные   

1   0   0         
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38.   
Закрытый слог   

a   

1   1   0         

39.   
Время навыков   

1   0   1         

      Тема:      «Еда и напитки»   

40.   
Еда   

1   0   0         

41.   
Закрытый слог   

e   

1   0   0         

42.   
Время навыков   

1   0   1         

      
Тема:  «Моя комната»   

43.   
Комнаты   

1   0   0         

44.   
There is/ There 

are   

1   0   0         

45.   
Время навыков   

1   0   1         

      
Тема:  «Что я умею»   

46.   
Глаголы   

1   0   0         

47.   
Закрытый слог   

o   

1   0   0         

48.   Время навыков   
1   0   1         

        Тема:  «На пляже»   
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49.   Пляж   
1   0    0         

50.   
Let’s+ verb   

1   0    1         

51.   
Время навыков   

1   0    1         

   ОБЩЕЕ  

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО   

ПРОГРАММЕ   

51      

  

19         

   

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА    

  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА   

1. Аудио диски «Семья и друзья 1»(«Family and Friends 1»)   

2. «Семья и друзья 1» (« Family and Friends 1») книга для чтения Benny and the Biscuits   

3. «Семья и друзья 1» (« Family and Friends 1») книга для чтения The little red hen   

4. «Семья и друзья 1» (« Family and Friends 1») книга для чтения The sandcastle competition   

5. «Семья и друзья 1» (« Family and Friends 1») книга для чтения Three Billy goats  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ   

1. «Семья и друзья 1» (« FamilyandFriends 1») книга для учителя    

2. Ресурсный пакет для преподавателя «Семья и друзья 1» («FamilyandFriends 1»)   

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ   

- Skysmart Класс   

- https://prosv.ru/assistance/umk/english-spotlight.html   

-Библиотека МЭШ — Сборник упражнений к учебнику английcкого языка Spotlight   

(Module 1-10) (mos.ru)   

- www.englishforkids.ru   

- ПО. CD. Обучающая компьютерная программа для 2-4 кл. Интерактивные плакаты "Enjoy 

English" / "Английский с удовольствием".   

- ПО. CD. Внеклассная работа в школе «Увлекательный английский»   

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА   

  

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ   
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Учебно-методическая и справочная литература   

1. Энциклопедии   

2. Справочники.  Программы   

3. Методические и учебные пособия   

4. Рабочие тетради   

5. Дидактический и раздаточный материал   

6. Таблицы   

7. Учебники   

8. Карточки   

9. Папки   

10. Стенды (постоянные) И Стенды (обновляемые)   

11. Литература   

Цифровые и электронные образовательные ресурсы   

1. CD диски   

2. Компьютер   

3. Электронная доска/магнитная доска   

4. Фонотека   

5. Перечень демонстрационного и лабораторного оборудования   

6. Занятость кабинета в урочное время   

7. Инструкции по технике безопасности   

8. Инструкции по пожарной безопасности   

9. Инструкции по правилам безопасности для учащихся в кабинете   

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ   

Интерактивная доска, ПК, карточки.   
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«Маленькие звёздочки» 

для 2-4 классов 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по иностранному (английскому) языку для обучающихся 2-4 

классов разработана на основе: 

 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г. N 
273-ФЗ; 

 Федерального государственного стандарта начального общего образования, 
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 г. № 286; 

 Федеральной образовательной программы начального общего образования, 

утвержденной приказом Минпросвещения России от 16.11.2022 г. № 992; 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Иностранный (английский) язык» 

В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного 

образования школьников, формируются основы функциональной грамотности, что 

придаёт 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 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 определённом 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 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 учётом 

возрастных возможностей и потребностей младшего школьника; 

●  расширение лингвистического кругозора обучающихся  за счёт 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. ); 
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● 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: 

● 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, её 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». 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

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

предметов, изучаемых на всех уровнях общего среднего образования: со 2 по 11 

класс.  Учебная программа «Маленькие звёздочки» является обще-интеллектуальной 

программой внеурочной деятельности начального общего образования. Согласно 

учебному плану на изучение курса во 2,3 классах отводится по 34 часа за год, в 4 классе 

68 часов за год (136 часа за три года). Занятия проходят в формах, отличных от 
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традиционных уроков. Основными формами проведения занятий являются ролевые игры, 

репитиционно-постановочные занятия, элементы театральных постановок, 

индивидуальная и групповая работа, викторины, дискуссии.  Модульная структура курса 

позволяет осуществлять всестороннее развитие обучающихся и дает им возможность 

разносторонне прорабатывать тему, учитывая особенности памяти.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

2 КЛАСС 

 

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 

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. 

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 

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. 
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Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка. 

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. 

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 днём 

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. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 
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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 сокращённых 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). Нераспространённые и распространённые 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?). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами существительными 

(наиболее распространённые 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). 

1420



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 днём 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. 

_____________________________________________________________________________ 

3 КЛАСС 

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 

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

содержания прочитанного текста. 

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 

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. 

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. 

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 днём рождения, Новым 

годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 
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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). 

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 звуко-буквенных 

сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, 

двусложных и многосложных словах. 

Вычленение некоторых звуко-буквенных 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 сокращённых 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.). 
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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). Неопределённые 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). 

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 днём 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. 

_____________________________________________________________________________ 

4 КЛАСС 

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 
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детского фольклора. Литературные персонажи детских  книг.  Праздники родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

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. 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. 

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. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, понимание прочитанного. 
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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. 

Письмо 

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 днём 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. 
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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 сокращённых 

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 по- мощью 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. 

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 выраже- ния 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 днём рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по 

телефону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей 

детских книг. 
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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 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В результате изучения английского языка во 2-4 классах  у обучающихся будут 

сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие 

выполнение ФГОС НОО и его успешное дальнейшее образование. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы 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 освоения программы 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. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
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●  соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (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  должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1)   базовые логические действия: 

● сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

● объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

● определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

●  находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

● выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

● устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

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 её проверки; 

● соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

соответствии с учебной задачей; 

●  самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

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 своё мнение; 

● строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

● готовить небольшие публичные выступления; 

● подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2)   совместная деятельность: 

●  формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные  с   учётом   участия   в   коллективных   задачах) в стандартной 

(типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

● принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

● проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

● ответственно выполнять свою часть работы; 

● оценивать свой вклад в общий результат; 

● выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

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 

2 КЛАСС 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

предметной области «Иностранный язык» ориентированы на применение знаний, умений 
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и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражают 

сформированность  иноязычной  коммуникативной  компетенции  на  элементарном  уров

не в совокупности её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

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 объёмом 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 фактического характера, используя 

зрительные опоры и языковую догадку (время звучания текста/текстов для аудирования 

— до 40 секунд); 

● 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). 

Смысловое чтение 

● читать вслух учебные тексты объёмом 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 (объём 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 днём рождения, 

Новым годом). 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Фонетическая сторона речи 
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● 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 звукобуковенные 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 сокращённых 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 нераспространённые и распространённые 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 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 неопределённый, 

определённый и нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые 

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, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством; 

● знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

3 КЛАСС 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 объёмом не менее 4 фраз с 

вербальными и/или зрительными опорами; 

● передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами (объём 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 
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от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации фактического характера, со зрительной 

опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время 

звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 

Смысловое чтение 

● читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

● читать про себя 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 (объём 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 + 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.); 
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● 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 C); 

● 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 неопределённые 

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 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 днём 

рождения, Новым годом, Рождеством); 

● кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском 

языке. 

4 КЛАСС 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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); 
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● вести диалог — разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и/или 

ключевые слова в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением 

норм речевого этикета в объёме не менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника; 

● создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках 

тематического содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания — 

не менее 4—5 фраз); 

● создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своё 

отношение к предмету речи; 

● передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами в объёме не менее 4—5 фраз. 

● представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая 

иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4—

5 фраз. 

Аудирование 

● воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

● воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического 

характера со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 

минуты). 

Смысловое чтение 

● читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

● читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки  (объём  текста/текстов  для  чтения  —

  до 160 слов;—   прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

● читать про  себя  несплошные  тексты  (таблицы,  диаграммы и т. д.) и понимать 

представленную в них информацию. 

Письмо 

● 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 (объём 

сообщения — до 50 слов). 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Фонетическая сторона речи 

● читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
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● 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 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); 

● распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), 

словосложения (blackboard), конверсии (to play — a play). 

Грамматическая сторона речи 

● распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложениях; 

● распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to и 

Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

● распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 

долженствования must и have to; 

● распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение 

no; 

● распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения 

прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good — better — (the) 

best, bad — worse — (the) worst); 

● распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

● распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года; 

● распознавать и употреблять в устной и письменной речи обо- значение времени. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

● владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 

англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, 

знакомство, выражение  благодарности,  извинение,  поздравление с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством); 

● знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

● знать некоторых литературных персонажей; 

● знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

● кратко представлять  свою  страну  на  иностранном  языке в рамках изучаемой 

тематики.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2-4 КЛАССЫ 

 

№ п/п Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

всего контроль

ные 

работы 

практич

еские 

работы 

Раздел 1. Мир моего «я» 

1.1. Приветствие, 

знакомство. 

15 0 7  Фонетическая сторона 

речи; 

Графика, орфография 

и пунктуация; 

Лексическая сторона 

речи; 

Устный опрос; www.englishforkids.ru 

1.2. Моя семья. 15 0 5  Диалогическая речь; 

Монологическая речь; 

Аудирование; 

Устный опрос; www.englishforkids.ru 

1.3. Мой день рождения 8 0 2  Смысловое чтение; 

Письмо; 

Фонетическая 

сторона речи; 

Графика, орфография 

и пунктуация; 

Лексическая сторона 

речи; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

www.infourok.ru 
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1.4. Моя любимая еда. 8  5  Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Письмо; 

Контрольная 

работа; 

www.englishforkids.ru 

Итого по разделу 46  

Раздел 2. Мир моих увлечений 

2.1. Любимый цвет, 

игрушка. 

10 0 5  Лексическая сторона 

речи; 

Грамматическая 

сторона речи; 

Социокультурные 

знания и умения; 

Устный опрос; https://www.uchportal.ru/load/

94 

2.2. Любимые занятия. 10 0 3  Диалогическая речь; 

Монологическая речь; 

Аудирование; 

Письменный 

контроль; 

www.infourok.ru 

2.3. Мой питомец. 7 0 3  Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Письмо; 

 

 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

www.englishforkids.ru 

2.4. Выходной день. 7 0 6  Графика, орфография 

и пунктуация; 

Лексическая сторона 

речи; 

Грамматическая 

Контрольная 

работа; 

https://www.uchportal.ru/load/

94 
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сторона речи; 

Социокультурные 

знания и умения; 

Итого по разделу 34  

Раздел 3. Мир вокруг меня 

3.1. Моя школа. 14 0 10  Лексическая сторона 

речи; 

Грамматическая 

сторона речи; 

Социокультурные 

знания и умения; 

Устный опрос; www.englishforkids.ru 

3.2. Мои друзья. 12 0 8  Диалогическая речь; 

Монологическая речь; 

Аудирование; 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

www.infourok.ru 

3.3. Моя малая родина 

(город, село). 

11 10 0  Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Письмо; 

Контрольная 

работа; 

https://www.uchportal.ru/load/

94 

Итого по разделу 37       

Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого язык 

4.1. Названия родной 

страны и 

страны/стран изучае- 

мого языка, их 

6 0 6  Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Письмо; 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

www.englishforkids.ru 
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столиц. 

4.2. Произведения 

детского фольклора. 

Литературные 

персонажи детских 

книг 

6 0 6  Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Письмо; 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

https://www.uchportal.ru/load/

94 

4.3. Праздники родной 

страны и 

страны/стран 

изучаемого языка 

(Новый год, 

Рождество). 

7 0 7  Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Письмо; 

Контрольная 

работа; 

www.englishforkids.ru 

Итого по разделу: 19       

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

136 0 70  
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Виды, 

формы 

контроля всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Тема: « Вводные уроки: Привет!»      

1. Приветствие. Прощание. 

Знакомство. 

1 0 1 02.09.22  

2. Числа от 1 до 10. Дни 

недели. 

1 0 0   

3. Песня «Радуга». Названия 

цветов. 

1 0 0  Устный 

опрос 

Тема:  «Что это?» 

4. Введение ЛЕ по теме 

«Школьные при-

надлежности». Песня 

«Открой книгу!» 

1 0 1   

5. Развитие навыков чтения, 

аудирования, говорения 

1 0 0  Устный 

опрос 

Тема:  « Мои игрушки » 

6. Введение ЛЕ по теме 

«Игрушки». Песня 

«Игрушки». 

1 0 1   

7. Стихотворение «Любимые 

вещи». Притяжательные 

местоимения my, your.  

1 0 0   

Тема:      «Вот мой нос» 

8. Введение ЛЕ по теме «Части 

тела». 

1 0 0   

9. Множественное число имен 

сущ-ных. 

1 0 1  Устный 

опрос 
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Тема:  «Он настоящий герой» 

10. Он герой. Введение ЛЕ по 

теме: «Профессии» 

1 0 0   

11. Утвердительные и 

вопросительные 

предложения. Ответные 

предложения.  

1 0 0   

Тема:  «Где мяч?» 

12. В парке. Введение ЛЕ по 

теме: «Детская площадка» 

1 0 1   

13. Описание местоположения 

вещей. Предлоги места. 

1 0 0   

Тема:  «Медвежонок Билли!» 

14. Введение ЛЕ по теме «Моя 

семья». 

1 0 0   

15. Притяжательный падеж. 1 0 1   

Тема:  « Это его брюки?» 

16. Введение ЛЕ по теме 

«Одежда». Краткие 

отрицательные формы. 

1 0 1   

17. Комикс «Макс выбирает 

одежду». 

1 0 0   

Тема:  «Где бабушка?» 

18. Введение ЛЕ по теме «Мой 

дом». Глагол «Be». 

1 0 1   

19. Формы единственного и 

множественного числа. 

Чтение текста «Моя 

квартира». 

1 0 0   

Тема:  «Время завтракать!» 
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20. Введение ЛЕ по теме 

«Завтрак». РО «У меня 

есть…». Неопределенный 

артикль. 

1 0 1   

21. Речевой оборот «У меня 

нет…» 

1 0 1   

22. Чтение ch. Чтение «Что в 

моей коробочке для 

завтрака». 

1 0 0   

Тема:  «Новый друг» 

23. Введение ЛЕ по теме 

«Внешность». 

«Геометрические формы». 

1 0 0   

24. Описание внешности. 

Чтение письма Салли. 

1 0 1   

Тема:  «Я люблю обезьян!» 

25. Речевая ситуация в зоопарке. 

Введение ЛЕ по теме 

«Животные». Описание 

размера предметов. 

1 0 0   

26. Чтение –a- в закрытом слоге. 

Чтение текста «Кто я?». 

1 0 0   

Тема:  «Время обедать!» 

27. Введение ЛЕ по теме: «Еда и 

напитки». 

1 0 0   

28. Чтение –е- в закрытом слоге. 

Чтение текста «Кафе». 

1 0 1   

Тема:  «Уборка!» 

29. Введение ЛЕ по теме «Моя 

комната». Числа от 11 до 20. 

1 0 0   

30. Чтение –i- в закрытом слоге. 

Чтение текста «Письмо в 

1 0 0   
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журнал». 

Тема:  «Непоседа может бегать!» 

31. Введение ЛЕ по теме 

«Глаголы движения». 

Модальный глагол can. 

1 0 1   

32. Описание животных. Чтение 

o в закрытом слоге. Чтение 

текста «Красивые 

животные». 

1 0 0   

Тема:  «Давайте играть в мяч!» 

33. Речевая ситуация «На 

пляже». Повелительное 

наклонение. 

1 0 0   

34. Форма множественного 

числа. Чтение u в закрытом 

слоге. Чтение текста 

«Приходите на наш пляж». 

1 0 0   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

34 0  13  
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Виды, 

формы 

контроля всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Тема: « Вводные уроки: С возвращением!»      

1. Комикс, повторение членов 

семьи. 

1 0 1 02.09.22  

2. Фразы представления себя и 

друзей. Повторение чисел, 

цветов. 

1 0 0   

Тема:  «Школьные принадлежности» 

4. Введение ЛЕ по теме 

«Школьные 

принадлежности». Развитие 

навыков чтения 

1 0 1   

5. ЛГ материал. Указательные 

местоимения. Песня “Что в 

классе?” Повторение 

алфавита. Развитие навыков 

чтения, аудирования. 

1 0 0  Устный 

опрос 

Тема:  «Они счастливы» 

6. Введение ЛЕ 

(прилагательные). Личные 

местоимения. 

1 0 1   

7. Песня, правила чтения 

буквосочетаний. Развитие 

навыков чтения, аудирования. 

1 0 0   

Тема:      «Активный отдых» 

8. Введение ЛЕ по теме 

«Активный отдых». Развитие 

навыков чтения 

1 0 0   
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9. ЛГ материал. Глагол can. 

Предлоги места. Песня. 

Правила чтения гласных (i в 

закрытом слоге) 

1 0 1  Устный 

опрос 

Тема:  «Еда» 

10. Введение ЛЕ по теме: «Еда». 

Развитие навыков чтения. ЛГ 

материал. Вопросительные 

предложения и предложения –

ответы (Have you got?) 

1 0 1   

11. Числительные от 10 до 100. 

Правила чтения. Развитие 

навыков чтения, аудирования.  

1 0 0   

Тема:  «Школьные предметы»  

12. Введение ЛЕ по теме: 

«Школьные предметы и 

кабинеты». Развитие навыков 

чтения. ЛГ материал. 

Притяжательные местоимения 

1 0 1   

13. Песня. Правила чтения 

буквосочетаний. Развитие 

навыков чтения, аудирования. 

1 0 0   

Тема:  «Давай поиграем после школы!» 

14. Введение ЛЕ по теме 

«Активный отдых». ЛГ 

материал (глаголы, 

утвердительные и 

отрицательные предложения). 

1 0 0   

15. Песня. Правила чтения 

буквосочетаний 

1 0 1   

Тема:  «Праздничная вечеринка» 

16. Введение ЛЕ по теме 

«Праздничная вечеринка». 

Развитие навыков чтения. ЛГ 

материал. 

1 0 1   
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17. Развитие навыков чтения, 

аудирования 

1 0 0   

Тема:  «Который час?» 

18. Введение ЛЕ по теме 

«Ежедневные дела». Развитие 

навыков чтения. Время и 

части суток 

1 0 1   

19. Песня. Правила чтения 

буквосочетаний 

1 0 0   

Тема:  «Где он работает?» 

20. Введение ЛЕ по теме «Места 

в городе». Развитие навыков 

чтения 

1 0 1   

21. Общие вопросы (Do you? 

/Does he?) 

1 0 1   

22. Песня. Правила чтения 

буквосочетаний 

1 0 0   

Тема:  « Погода» 

23. Введение ЛЕ по теме 

«Погода». Развитие навыков 

чтения 

1 0 0   

24. Описание погоды, фразы (Put 

on/Don't put on) 

1 0 1   

Тема:  «Что ты наденешь?» 

25. Введение ЛЕ по теме 

«Одежда». Развитие навыков 

чтения 

1 0 0   

26. Песня. Правила чтения (o в 

открытом слоге) 

1 0 0   

Тема:  «Свадьба» 
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27. Введение ЛЕ по теме: 

«Свадьба». Развитие навыков 

чтения. ЛГ материал Present 

continuous. 

1 0 0   

28. Развитие навыков чтения, 

аудирования. 

1 0 1   

Тема:  «Животные» 

29. Введение ЛЕ по теме 

«Животные». Развитие 

навыков чтения. 

1 0 0   

30. Сравнительная степень 

прилагательных.  

1 0 0   

Тема:  «Посмотрите на фотографии!» 

31. Введение ЛЕ по теме 

«Внешность». 

1 0 1   

32. Песня. Правила чтения 

(гласные в открытых и 

закрытых слогах). 

1 0 0   

Тема:  «Люди» 

33. Введение ЛЕ по теме «Люди». 

Развитие навыков чтения. ЛГ 

материал (some/any). 

1 0 0   

34. Песня. Правила чтения 

(гласные в открытых и 

закрытых слогах). 

1 0 0   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

34 0  13  
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Виды, 

формы 

контроля всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Тема: «Вводные уроки: Моя семья»      

1. Повторение ЛЕ на тему 

“Члены семьи”. Развитие 

навыков чтения 

1 0 1 02.09.22  

2. Повторение грамматического 

материала. 

1 0 1   

3. Песня. Повторение ЛЕ 

(месяцы).  

1 0 0   

4. Числа от 10 до 100 1 0 1   

Тема:  «Они из Австралии» 

5. Введение ЛЕ по теме 

«Названия стран» и «Времена 

года». Комикс. 

1 0 1   

6.  Грамматический материал. 

Глагол to be в Present Simple. 

1 0 1   

7. Развитие навыков 

диалогической речи.  Песня 

“Откуда ты?” 

1 0 0  Устный 

опрос 

8. Текст «Эгоистичный великан» 1 0 0   

Тема:  « Мои выходные» 

9. Введение ЛЕ на тему 

“Активный отдых”. Комикс. 

1 0 1   

10. Грамматический материал. 

Present Continuous. 

1 0 1   
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11. Развитие навыков 

диалогической речи.  Песня 

“Я счастлив…” 

1 0 0  Устный 

опрос 

12. Текст “Друзья по переписке” 1 0 0   

Тема:      «Мои вещи» 

13. Введение ЛЕ по теме «Мои 

вещи». Комикс. 

1 0 0   

14. Грамматический материал. 

Притяжательные 

местоимения. 

1 0 1   

15. Развитие навыков чтения, 

аудирования. Песня “Сегодня 

идёт дождь” 

1 0 1  Устный 

опрос 

16. Текст “Наши коллекции” 1 0 1   

17. Закрепление лексико-

грамматических навыков. 

1 0 1   

Тема:  «На пляже» 

18. Введение ЛЕ по теме: 

«Пляж». Комикс.  

1 0 1   

19. Грамматический материал. 

Глагол to be в Present 

Continuous. 

1 0 0   

20.  Развитие навыков 

диалогической речи.  Песня 

“На пляже” 

1 0 1   

21.  Текст “Мечты дельфинов” 1 0 1   

Тема:  «Животные»  

22. Введение ЛЕ по теме: 

«Животные». Комикс.  

1 0 1   
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23. Present Continuous 

(вопросительные 

предложения и ответы). 

1 0 1   

24. Песня. Правила чтения 

буквосочетаний 

1 0 0  Устный 

опрос 

25.  Текст “Лев и мышь” 1 0 1   

Тема:  «День Джима» 

26. Введение ЛЕ по теме «Фразы 

действия». Комикс. 

1 0 0  Устный 

опрос 

27. Present Continuous 

(вопросительные и 

отрицательные 

предложения). 

1 0 1   

28. Песня. Правила чтения 

буквосочетаний. Фразы 

который час.  

1 0 1   

29. Текст “Кибер школа” 1 0 1   

30. Закрепление лексико-

грамматических навыков. 

1 0 1   

Тема:  «Досуг» 

31. Введение ЛЕ по теме 

«Интересные места города». 

Комикс.  

1 0 1   

32. Наречия частотности, 

предлоги времени. 

1 0 1   

33. Песня. Правила чтения 

буквосочетаний.  

1 0 0  Устный 

опрос 

34. Текст “Замок снов” 1 0 1   

Тема:  «Я бы хотел дыню» 
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35. Введение ЛЕ по теме 

«Продукты». Комикс.  

1 0 1   

36. Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные, 

использование их в речи. 

1 0 1   

37. Песня. Правила чтения 

буквосочетаний ld, lt 

1 0 0   

38. Текст “Моё любимое блюдо” 1 0 1   

Тема:  «Какое животное самое быстрое?» 

39. Введение ЛЕ по теме 

«Географические объекты». 

Комикс. 

1 0 1   

40. ЛГ материал: степени 

сравнения прилагательных 

1 0 1   

41. Песня. Правила чтения 

буквосочетаний (nd, nt, mp) 

1 0 0  Устный 

опрос 

42. Текст “Мировые рекорды” 1 0 1   

43. Закрепление лексико-

грамматических навыков. 

1 0 1   

Тема:  «В парке» 

44. Введение ЛЕ по теме «В 

парке». Комикс. 

1 0 0   

45. ЛГ материал: модальный 

глагол must 

1 0 1   

46. Развитие навыков 

диалогической речи. Песня 

“Ты должен прийти в парк” 

1 0 0  Устный 

опрос. 

47. Текст “Пряничный человечек” 1 0 0   
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Тема:  «В музее» 

48. Введение ЛЕ по теме «Виды 

транспорта». Комикс. 

1 0 0   

49.  Грамматический материал. 

Глагол to be в Past Simple. 

1 0 1   

50. Развитие навыков 

диалогической речи.  Песня 

“У нашего города есть 

история” 

1 0 0   

51. Текст “Викинги” 1 0 1   

Тема:  «Умный ребенок» 

52. Введение ЛЕ 

(прилагательные). Комикс.  

1 0 1   

53. ЛГ материал (глагол to have в 

Past Simple). 

1 0 1   

54. Развитие навыков 

диалогической речи.  Песня 

“Когда мой дедушка был 

маленьким”.  

1 0 0  Устный 

опрос. 

55. Текст “Моя бабушка” 1 0 1   

56. Закрепление лексико-

грамматических навыков. 

1 0 1   

Тема:  «Древний Египет» 

57. Введение ЛЕ (глаголы и 

прилагательные). Комикс. 

1 0 0   

58. Грамматический материал 

(Past Simple)  

1 0 1   

59. Развитие навыков 

диалогической речи.  Песня 

“День рождения”. 

1 0 0  Устный 

опрос. 
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60. Текст “Папирус” 1 0 1   

Тема:  «У тебя был хороший день в школе?» 

61. Введение ЛЕ по теме «Вещи 

для школы и отдыха». 

Комикс. 

1 0 1   

62. Специальные вопросы в Past 

Simple. 

1 0 1   

63. Развитие навыков 

диалогической речи.  Песня 

“У тебя был хороший день?” 

1 0 1   

64. Текст “Школьный поход” 1 0 0   

Тема:  «Мои каникулы» 

65. Введение ЛЕ по теме «Вещи 

для отдыха». Комикс. 

1 0 0   

66. Грамматический материал: 

Present Continuous в значении 

будущего времени. 

1 0 0   

67. Развитие навыков 

диалогической речи.  Песня 

“Я упакую чемодан” 

1 0 0  Устный 

опрос 

68. Текст “Письмо” 1 0 1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

68 0 44  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 
1. Аудио диски «Семья и друзья 1»(«Family and Friends 1») 

2. «Семья и друзья 1» (« Family and Friends 1») книга для чтения Benny and the Biscuits 

3. «Семья и друзья 1» (« Family and Friends 1») книга для чтения The little red hen 

4. «Семья и друзья 1» (« Family and Friends 1») книга для чтения The sandcastle competition 
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5. «Семья и друзья 1» (« Family and Friends 1») книга для чтения Three Billy goats 

6. Аудио диски «Семья и друзья 2» (« FamilyandFriends 2») 

7. «Семья и друзья 2 and Friends 2») книга для чтения The Bear on the Stairs 

8. «Семья и друзья 2 and Friends 2‖) книга для чтения The camping Trip  

9. «Семья и друзья 2» (« Family and Friends 2 «) книга для чтения The Shoemaker and the Elves 

10. «Семья и друзья 2» (« Family and Friends 2») книга для чтения The Town Mouse and the Country 

Mouse 

11. Аудио диски «Семья и друзья 3»(« FamilyandFriends 3») 

12.  «Семья и друзья 3» (« FamilyandFriends 3») книга для чтения Pinocchio 

13. «Семья и друзья 3» (« FamilyandFriends 3») книга для чтения SnowWhite 

14. «Семья и друзья 3» (« FamilyandFriends 3») книга для чтения Twokites 

15. «Семья и друзья 3» (« FamilyandFriends 3») книга для чтения Sinbad 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. «Семья и друзья 1» (« FamilyandFriends 1») книга для учителя  

2. Ресурсный пакет для преподавателя «Семья и друзья 1» («FamilyandFriends 1») 

3.  «Семья и друзья 2» (« FamilyandFriends 2 «) книга для учителя  

4. Ресурсный пакет для преподавателя «Семья и друзья 2» («Family and Friends 2») 

5. «Семья и друзья 3» («Family and Friends 3») книга для учителя  

6. Ресурсный пакет для преподавателя «Семья и друзья 3 («Family and Friends3»)
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ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

● Skysmart Класс 
● https://prosv.ru/assistance/umk/english-spotlight.html 
● Библиотека МЭШ — Сборник упражнений к учебнику английcкого языка Spotlight  (Module 1-10) 

(mos.ru) 
● www.englishforkids.ru 
● https://elt.oup.com/student/familyandfriends/?cc=ru&selLanguage=ru 
● ПО. CD. Внеклассная работа в школе «Увлекательный английский» 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Учебно-методическая и справочная литература 

1. Энциклопедии 

2. Справочники.  Программы 

3. Методические и учебные пособия 

4. Рабочие тетради 

5. Дидактический и раздаточный материал 

6. Таблицы 

7. Учебники 

8. Карточки 

9. Папки 

10. Стенды (постоянные) И Стенды (обновляемые) 

11. Литература 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

1. CD диски 

2. Компьютер 

3. Электронная доска/магнитная доска 

4. Фонотека 

5. Перечень демонстрационного и лабораторного оборудования 

6. Занятость кабинета в урочное время 

7. Инструкции по технике безопасности 

8. Инструкции по пожарной безопасности 

9. Инструкции по правилам безопасности для учащихся в кабинете 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Интерактивная доска, ПК, карточки.
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«Робототехника» 

для учеников 1-4 классов 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа внеурочной деятельности по робототехнике разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и составлена на основе нормативно-правовой базы: Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. №286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования». (Зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., регистрационный № 64100.). Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 г.  № 569 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования». 

(Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17.08.2022 г., регистрационный 

№ 69676.) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 г. № 372 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12.07.2023 г., регистрационный № 

74229). 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами изучения курса робототехники является формирование следующих 

умений: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые 

можно оценить как хорошие или плохие; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения, объяснять своё отношение к поступкам с 

позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

 самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы 

 

Метапредметными результатами изучения курса робототехники является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Познавательные УУД: 

 определять, различать и называть детали конструктора, 

 конструировать по условиям, заданным взрослым, по образцу, по чертежу, по заданной схеме 

и самостоятельно строить схему. 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного. 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса, сравнивать и группировать предметы и их образы; 

Регулятивные УУД: 

 уметь работать по предложенным инструкциям. 

 умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку 

зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 

рассуждений. 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

Коммуникативные УУД: 

 уметь работать в паре и в коллективе; уметь рассказывать о постройке. 

 уметь работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности. 

 
1458



Предметными результатами изучения курса робототехники является формирование следующих 

знаний и умений: 

1. Знание основных принципов механики. 

2. Знание основ программирования в компьютерной среде, моделирования LEGO 

3. Умение работать по предложенным инструкциям. 

4. Умения творчески подходить к решению задачи. 

5. Умения довести решение задачи до работающей модели. 

6. Умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку 

зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 

рассуждений. 

7. Умение работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности. 

 

Оценивание достижений учащихся 
Оценивание достижений учащихся ведется по следующим средствам: 

 Создание ситуаций творческого успеха 

 Стимулирование (поощрение, выставление баллов) 

 Организация выставки лучших работ 

 Представлений собственных моделей 

Основным видом контроля является турнир между собранными роботами Legо. 

 (Каждая команда (3-4 человека) должна предоставить на турнир одного робота). 

Осуществление целей и задач программы предполагает получение конкретных 

результатов: 

В области воспитания: 

 адаптация ребёнка к жизни в социуме, его самореализация; 

 развитие коммуникативных качеств; 

 приобретение уверенности в себе; 

 формирование самостоятельности, ответственности, взаимовыручки и взаимопомощи. 

В области конструирования, моделирования и программирования:  

 знание основных принципов механической передачи движения; 

 умение работать по предложенным инструкциям; 

 умения творчески подходить к решению задачи; 

 умения довести решение задачи до работающей модели; 

 умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку 

зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений; 

 умение работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Учащийся должен знать/понимать: 

 влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье; 

 область применения и назначение инструментов, различных машин, технических устройств (в 

том числе компьютеров); 

 основные источники информации;  
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 виды информации и способы её представления; 

 основные информационные объекты и действия над ними; 

 назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации; 

 правила безопасного поведения и гигиены при работе с компьютером. 

Уметь: 

 получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, схемы, 

эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); 

 создавать и запускать  программы для забавных механизмов;  

 основные понятия, использующие в робототехнике: мотор, датчик наклона, датчик 

расстояния, порт, разъем, USB-кабель, меню,  панель инструментов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 поиска, преобразования, хранения и применения информации (в том числе с 
использованием компьютера) для решения различных задач; 

 использовать компьютерные программы для решения учебных и практических задач; 

 соблюдения правил личной гигиены и безопасности приёмов работы со средствами 

информационных и коммуникационных технологий. 

 

Содержание  курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

В структуре изучаемой программы выделяются следующие основные разделы:  

Забавные механизмы                                                         Звери 

1. Танцующие птицы                                                     1.Голодный аллигатор 

2. Умная вертушка                                                          2. Рычащий лев 

3. Обезьянка-барабанщица                                            3. Порхающая птица 

Футбол                                                                                       Приключения 

1.Нападающий                                                                1.Спасение самолета 

2. Вратарь                                                                        2. Спасение от великана 

3. Ликующие болельщики                                              3. Непотопляемый парусник 

Курс носит сугубо практический характер, поэтому центральное место в программе занимают 

практические  умения и навыки работы на компьютере и с конструктором. 

Изучение каждой темы  предполагает выполнение небольших проектных заданий (сборка и 

программирование своих моделей). 

Обучение с LEGO® Education всегда состоит из 4 этапов:  

 Установление взаимосвязей, 

 Конструирование,  

 Рефлексия,  

 Развитие. 

Установление взаимосвязей. При установлении взаимосвязей учащиеся как бы «накладывают» новые 

знания на те, которыми они уже обладают, расширяя, таким образом, свои познания. К каждому из 

заданий комплекта прилагается анимированная презентация с участием фигурок героев – Маши и 

Макса. Использование этих анимаций, позволяет проиллюстрировать занятие, заинтересовать 

учеников, побудить их к обсуждению темы занятия.  
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Конструирование. Учебный материал лучше всего усваивается тогда, когда мозг и руки «работают 

вместе». Работа с продуктами LEGO Education базируется на принципе практического обучения: 

сначала обдумывание, а затем создание моделей. В каждом задании комплекта для этапа 

«Конструирование» приведены подробные пошаговые инструкции.  

Рефлексия. Обдумывая и осмысливая проделанную работу, учащиеся углубляют понимание 

предмета. Они укрепляют взаимосвязи между уже имеющимися у них знаниями и вновь 

приобретённым опытом. В разделе «Рефлексия» учащиеся исследуют, какое влияние на поведение 

модели оказывает изменение ее конструкции: они заменяют детали, проводят расчеты, измерения, 

оценки возможностей модели, создают отчеты, проводят презентации, придумывают сюжеты, пишут 

сценарии и разыгрывают спектакли, задействуя в них свои модели. На этом этапе учитель получает 

прекрасные возможности для оценки достижений учеников. 

Развитие. Процесс обучения всегда более приятен и эффективен, если есть стимулы. Поддержание 

такой мотивации и удовольствие, получаемое от успешно выполненной работы, естественным 

образом вдохновляют учащихся на дальнейшую творческую работу. В раздел «Развитие» для 

каждого занятия включены идеи по созданию и программированию моделей с более сложным 

поведением.  

 Программное обеспечение конструктора ПервоРобот LEGO® WeDo™ (LEGO Education WeDo 

Software) предназначено для создания программ путём перетаскивания Блоков из Палитры на 

Рабочее поле и их встраивания в цепочку программы. Для управления моторами, датчиками наклона 

и расстояния, предусмотрены соответствующие Блоки. Кроме них имеются и Блоки для управления 

клавиатурой и дисплеем компьютера, микрофоном и громкоговорителем. Программное обеспечение 

автоматически обнаруживает каждый мотор или датчик, подключенный к портам LEGO®-

коммутатора. Раздел «Первые шаги» программного обеспечения WeDo знакомит с принципами 

создания и программирования LEGO-моделей 2009580 ПервоРобот LEGO WeDo.  Комплект 

содержит 12 заданий. Все задания снабжены анимацией и пошаговыми сборочными инструкциями.  

 Богатый интерактивный обучающий материал действительно полезен детям, таким образом, 

курс может заинтересовать большой круг любителей Лего, в первую очередь, младших школьников 

ценителей TECHICS. Он ориентирован на учащихся 1-4 классов.  

В программе «Робототехника»  включены содержательные линии: 

- аудирование - умение слушать и слышать, т.е. адекватно воспринимать инструкции; 

- чтение  – осознанное самостоятельное чтение языка программирования; 

- говорение  – умение участвовать в диалоге, отвечать на заданные вопросы, создавать монолог, 

высказывать свои впечатления;   

- пропедевтика  – круг понятий для практического освоения детьми с целью ознакомления с 

первоначальными представлениями о робототехнике и программирование;  

-  творческая деятельность - конструирование, моделирование, проектирование.   

Формы организации занятий 

Основными формами учебного процесса являются: 

 групповые учебно-практические и теоретические занятия; 

  работа по индивидуальным планам (исследовательские проекты); 

  участие в соревнованиях между группами; 

 комбинированные занятия. 

Основные методы обучения, применяемые в прохождении программы в начальной школе: 

1. Устный. 

2. Проблемный. 

3. Частично-поисковый. 

4. Исследовательский. 

5. Проектный. 
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6. Формирование   и   совершенствование   умений   и   навыков  (изучение   нового материала, 

практика). 

7. Обобщение и систематизация знаний (самостоятельная работа, творческая 

работа, дискуссия). 

8.  Контроль и проверка умений и навыков (самостоятельная работа). 

9. Создание ситуаций творческого поиска. 

10. Стимулирование (поощрение). 

Формы подведения итога реализации программы 

 защита итоговых проектов; 

 участие в конкурсах на лучший сценарий и презентацию к созданному проекту; 

 участие в школьных и городских научно-практических конференциях (конкурсах 

исследовательских работ).  

Методическое обеспечение программы 

1.    Конструктор ПервоРобот LEGO® WeDo™ (LEGO Education WeDo модели 2009580)  -  8 шт. 

2.     Программное обеспечение «LEGO Education WeDo Software » 

3.     Инструкции по сборке (в электронном виде CD) 

4.     Книга для учителя (в электронном виде CD) 

5.     Ноутбук  - 1 шт. 

6.     Интерактивная доска. 

 

1 класс 

№п/п  Кол-во часов 

1 Введение в робототехнику 2  

2 Элементы конструктора 6 

3 Сборка моделей 42 

4 Подготовка и защита проектов. 16 

 Итого 66 

 

Введение в робототехнику – 2 часа 

Знакомство  с  ПервоРоботомWeDo, его составляющими частями.  

Элементы конструктора – 6 часа 

Элементы конструктора ПервоРобот LEGO WeDo: Мотор и ось. Зубчатые колеса. Промежуточное 

зубчатое колесо. Шкивы и ремни. Коммутатор, Мотор, Датчик расстояния. Датчик наклона.  Датчик 

движения 

Сборка моделей – 42 часа 

Устойчивость LEGO моделей. 

 Изготовление модели «Танцующие птицы». 

Изготовление модели «Голодный аллигатор» 

Изготовление модели «Обезьянка – барабанщица»  

Изготовление модели «Порхающая птица» 

Изготовление модели «Рычащий лев» 

Изготовление модели «Умная вертушка» 

Подготовка проектов – 16часа 

Проекты «LEGO». Защита проектов 

2 класс 

№п/п  Кол-во часов 

1 Введение в робототехнику 2 

2 Элементы конструктора 6 
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3 Сборка моделей 42 

4 Подготовка проектов  18 

 итого 68 

 

Введение в робототехнику – 2 часа 

Знакомство  с  ПервоРоботомWeDo, его составляющими частями.  

Элементы конструктора – 6 часа 

Элементы конструктора LEGO WeDo 2.0 (LEGO EducationWeDoSoftware): Коммутатор LEGO USB 

Hub, Мотор,  Датчик наклона,  Датчик движения 

Сборка моделей – 42 часа 

Устойчивость LEGO моделей.  

Изготовление модели «Танцующие птицы». 

Изготовление модели «Голодный аллигатор» 

Изготовление модели «Обезьянка – барабанщица»  

Изготовление модели «Порхающая птица» 

Изготовление модели «Рычащий лев» 

Изготовление модели «Умная вертушка» 

Изготовление модели «Лягушка» 

Изготовление модели «Спасение от великана» 

Изготовление модели «Вратарь» 

Изготовление модели «Нападающий» 

Изготовление модели «Ликующие болельщики» 

Подготовка проектов – 18 часов 

Проекты «LEGO». Защита проектов 

 

3 класс 

№п/п  Кол-во часов 

1 Введение в робототехнику 2 

2 Элементы конструктора 2 

3 Сборка моделей 46 

4 Подготовка проектов  18 

 итого 68 

 

Введение в робототехнику – 2 часа 

Знакомство  с  ПервоРоботомWeDo, его составляющими частями.  

Элементы конструктора – 6 часа 

Элементы конструктора ПервоРобот LEGO WeDo (LEGO EducationWeDoSoftware): Коммутатор 

LEGO USB Hub, Мотор,  Датчик наклона,  Датчик движения 

Сборка моделей – 42 часа 

Устойчивость LEGO моделей. Изготовление модели «Танцующие птицы». 

Изготовление модели «Автомобиль» 

Изготовление модели ««Качели для птиц»  

Изготовление модели «Порхающая птица» 

Изготовление модели «Карусель» 

Изготовление модели «Подъемный кран» 

Изготовление модели «Непотопляемый парусник» 

Изготовление модели «Спасение самолета» 

Изготовление модели «Рычащий лев» 

Изготовление модели «Умный дом» 1463



Изготовление модели «Нападающий» 

Изготовление модели «Ликующие болельщики» 

Подготовка проектов – 18 часов 

Проекты «LEGO». Защита проектов 

 

4 класс 

№п/п  Кол-во часов 

1 Введение в робототехнику 2 

2 Конструирование 44 

3 Подготовка к соревнованиям 20 

4 Соревнования 2 

 

 

Введение в робототехнику – 2 ч. 

Правила поведение и техника безопасности в кабинете и при работе с конструктором.  

Правило работы с конструктором и электрическими приборами набора LEGO WeDo (с примерами).  

Робототехника в России. Демонстрация передовых технологических разработок используемых в 

Российской Федерации. Значимость робототехники в учебной дисциплине информатика. 

Формы занятий: лекция, беседа, индивидуальная работа, презентация, видеоролик. 

Конструирование роботов – 44 ч.  

Основы конструирования роботов. Особенности конструирования Lego – роботов. 

Устойчивость LEGO моделей.  

Изготовление модели «Движущийся автомобиль»  

Изготовление модели «Машина уборщица»  

Изготовление модели «Робот охотник» 

Изготовление модели «Перекидыватель деталей» 

Изготовление модели ««Строительный кран» 

Изготовление модели «Непотопляемый парусник» 

Изготовление модели «Спасение самолета» 

Изготовление модели ««Ветряная Мельница» 

Изготовление модели ««Большой вентилятор» 

Изготовление модели ««Весёлая Карусель» 

Изготовление модели ««Волчок» 

Подготовка к соревнованиям – 20 ч. 

Соревнования – 2 ч. 

 

III раздел:  Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

1 класса 

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин Содержание программного материала 

Кол-

во 

часо

в 

1 Введение.  Знакомство с конструктором 

Лего. Что входит в 9580 Конструктор 

ПервоРобот LEGO® WeDo™. 

Организация рабочего места. Техника 

безопасности 

Инструктаж по технике безопасности. 

Знакомство детей с конструктором с ЛЕГО-

деталями, с цветом ЛЕГО-элементов. 

 

1 

2 Роботы в нашей жизни. Виды роботов, 

применяемые в современном мире.. 
Применение роботов в современном мире: от 

детских игрушек, до серьезных научных 

1 
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исследовательских разработок. 

3 Первые шаги. Среда конструирования. 

Мотор и ось. О сборке и 

программировании 

Знакомство с основными составляющими 

частями среды конструктора 
1 

4 Первые шаги. Зубчатые колеса. 

Промежуточное зубчатое колесо. 

Понижающая и повышающая зубчатая 

передача 

Продолжение знакомства детей с 

конструктором ЛЕГО, с формой ЛЕГО-

деталей, которые похожи на кирпичики, и 

вариантами их скреплений. 

 

Знакомство с зубчатыми колёсами.  

Построение модели, показанной на картинке. 

Выработка навыка  запуска и остановки 

выполнения программы. 

 

 Начало составления ЛЕГО-словаря. 

Выработка навыка различения деталей в 

коробке, умения слушать инструкцию 

педагога. 

 

1 

5 Первые шаги. Датчик наклона. Шкивы и 

ремни 

1 

6 Первые шаги. Перекрестная переменная 

передача. Коронное зубчатое колесо 

1 

7 Первые шаги. Снижение скорости. 

Увеличение скорости. Датчик 

расстояния. Маркировка 

1 

8 Первые шаги. Блок "Прибавить к 

экрану". "Вычесть из Экрана"."Начать 

при получении письма" 

1 

9 Забавные механизмы (фокус: 

естественные науки). Танцующие 

птицы. Знакомство с проектом 

(установление связей). 

Конструирование (сборка) 

 

Сборка и программирование действующей 

модели. 

 

 

 

Демонстрация модели.  

Составление собственной программы, 

демонстрация модели. Использование модели 

для выполнения задач, по сути являющихся 

упражнениями из курсов естественных наук, 

технологии, математики, развития речи. 

1 

10 Забавные механизмы. Танцующие 

птицы. Рефлексия (измерения, расчеты, 

оценка возможностей модели) 

1 

11 Забавные механизмы. Танцующие 

птицы. Рефлексия (создание отчета, 

презентации, придумывание сюжета для 

представления модели и 

программирование модели с более 

сложным поведением) 

1 

12 Забавные механизмы (фокус: 

естественные науки). Умная вертушка. 

Знакомство с проектом (установление 

связей) Конструирование (сборка) 

Сборка и программирование действующей 

модели. 

Демонстрация модели.  

Составление собственной программы, 

демонстрация модели. Использование модели 

для выполнения задач, по сути являющихся 

упражнениями из курсов естественных наук, 

технологии, математики, развития речи. 

Закрепление навыка соединения деталей, 

обучение учащихся расположению деталей в 

рядах в порядке убывания, развитие 

ассоциативного мышления, развитие умения 

делать прочную, устойчивую постройку, 

умения работы в группе, умения слушать 

инструкцию педагога 

1 

13 Забавные механизмы. Умная вертушка. 

Рефлексия (измерения, расчеты, оценка 

возможностей модели; создание отчета, 

презентации, придумывание сюжета для 

представления модели) 

1 

14 Забавные механизмы. Умная вертушка. 

Развитие (создание и программирование 

модели с более сложным поведением) 

1 

15 Разработка, сборка и программирование 

своих моделей 
Сборка и программирование действующей 

модели. Демонстрация модели. 

Составление собственной программы, 

демонстрация модели.  

1 

16 Забавные механизмы (фокус: 

естественные науки). Обезьянка-

барабанщица. Знакомство с проектом 

(установление связей, конструирование 

(сборка)) 

Сборка и программирование действующей 

модели. 

Демонстрация модели.  

Составление собственной программы, 

1 
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17 Забавные механизмы. Обезьянка-

барабанщица. Рефлексия (измерения, 

расчеты, оценка возможностей модели, 

придумывание сюжета для 

представления модели) 

демонстрация модели. Использование модели 

для выполнения задач, по сути являющихся 

упражнениями из курсов естественных наук, 

технологии, математики, развития речи. 

Закрепление навыка соединения деталей, 

обучение учащихся расположению деталей в 

рядах в порядке убывания, развитие 

ассоциативного мышления, развитие умения 

делать прочную, устойчивую постройку, 

умения работы в группе, умения слушать 

инструкцию педагога 

1 

18 Забавные механизмы. Обезьянка-

барабанщица. Развитие (создание и 

программирование модели с более 

сложным поведением) 

1 

19 Сравнение механизмов. Танцующие 

птицы,  умная вертушка, обезьянка-

барабанщица. (сборка, 

программирование, измерения и 

расчеты) 

1 

20 Разработка, сборка и программирование 

своих моделей 
Сборка и программирование действующей 

модели. Демонстрация модели. 

Составление собственной программы, 

демонстрация модели.  

1 

21 Звери (фокус: технология). Голодный 

аллигатор. Знакомство с проектом 

(установление связей) 

Сборка и программирование действующей 

модели. 

Демонстрация модели.  

Составление собственной программы, 

демонстрация модели. Использование модели 

для выполнения задач, по сути являющихся 

упражнениями из курсов естественных наук, 

технологии, математики, развития речи. 

Закрепление навыка соединения деталей, 

обучение учащихся расположению деталей в 

рядах в порядке убывания, развитие 

ассоциативного мышления, развитие умения 

делать прочную, устойчивую постройку, 

умения работы в группе, умения слушать 

инструкцию педагога 

2 

22 Звери. Голодный аллигатор. 

Конструирование (сборка) 

2 

23 Звери. Голодный аллигатор. Рефлексия 

(измерения, расчеты, оценка 

возможностей модели) 

4 

24 Звери. Голодный аллигатор. Рефлексия 

(создание отчета, презентации, 

придумывание сюжета для 

представления модели) 

4 

25 Звери. Голодный аллигатор. Развитие 

(создание и программирование модели с 

более сложным поведением) 

4 

26 Сравнение механизмов. Танцующие 

птицы,  умная вертушка, обезьянка-

барабанщица, голодный аллигатор 

(сборка, программирование, измерения 

и расчеты) 

4 

27 Звери (фокус: технология). Рычащий 

лев. Знакомство с проектом 

(установление связей). 

Конструирование (сборка) 

Сборка и программирование действующей 

модели. 

Демонстрация модели.  

Составление собственной программы, 

демонстрация модели. Использование модели 

для выполнения задач, по сути являющихся 

упражнениями из курсов естественных наук, 

технологии, математики, развития речи. 

Закрепление навыка соединения деталей, 

обучение учащихся расположению деталей в 

рядах в порядке убывания, развитие 

ассоциативного мышления, развитие умения 

делать прочную, устойчивую постройку, 

умения работы в группе, умения слушать 

инструкцию педагога 

4 

28 Звери. Рычащий лев. Рефлексия 
(измерения, расчеты, оценка 

возможностей модели, создание отчета, 

презентации, придумывание сюжета для 

представления модели) 

 

4 

29 Звери. Рычащий лев. Развитие (создание 

и программирование модели с более 

сложным поведением: 

запрограммировать модели для 

совместных действий по сценарию 

"Мама-львица и львёнок") 

4 

30 Звери (фокус: технология). Порхающая Сборка и программирование действующей 4 
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птица. Знакомство с проектом 

(установление связей).  

Конструирование (сборка) 

модели. Демонстрация модели. 

Составление собственной программы, 

демонстрация модели. 

31 Звери. Порхающая птица.  Рефлексия 

(создание отчета, презентации, 

придумывание сюжета для 

представления модели) 

4 

32  Проект «LEGO и животные».  Формулирование темы проекта. Цели и 

задачи проекта. План реализации проекта. 

Реализация проекта. 

Демонстрация проекта. Составление 

собственной программы. Использование 

модели для выполнения задач, по сути 

являющихся упражнениями из курсов 

естественных наук, технологии, 

математики, развития речи. Защита 

проектов. 

10 

33 Проект «LEGO и животные». Защита 

проектов. 

Демонстрация проекта. Составление 

собственной программы. Использование 

модели для выполнения задач, по сути 

являющихся упражнениями из курсов 

естественных наук, технологии, 

математики, развития речи. Защита 

проектов.. 

4 

 Рефлексия проектов Какие результаты были запланированы, 

что получилось в итоге. Что мешало, 

помогало в реализации проекта. Над чем 

нужно поработать, чтобы в будущем 

добиваться больших результптлв 

2 

 Всего  33ч 
 

 

 

2 класс – 34 часа 

№ Название темы занятия  Кол-

во 

часов 

1 Введение.  Организация рабочего места. 

Техника безопасности 

Инструктаж по технике безопасности. 

Знакомство детей с конструктором с 

ЛЕГО-деталями, с цветом ЛЕГО-

элементов. 

1 

2 Роботы в нашей жизни. Виды роботов, 

применяемые в современном мире. 

Применение роботов в современном 

мире: от детских игрушек, до серьезных 

научных исследовательских разработок. 

1 

3 Понижающая зубчатая передача. 

Повышающая зубчатая передача. Датчик 

наклона. Шкивы и ремни.  Зубчатые колеса. 

Промежуточное зубчатое колесо 

Продолжение знакомства детей с 

конструктором ЛЕГО. 

Продолжение знакомства с зубчатыми 

колёсами.  Построение модели, 

показанной на картинке. Выработка 

навыка  запуска и остановки выполнения 

программы. 

 

 Продолжение составления ЛЕГО-словаря. 

1 

4 Перекрестная переменная передача. Шкивы и 

ремни 

1 

5 Снижение скорости. Увеличение скорости. 

Датчик расстояния. 

1 

6 Коронное зубчатое колесо. Червячная 1 1467



зубчатая передача. Кулачок Выработка навыка различения деталей в 

коробке, умения слушать инструкцию 

педагога. 

 

7 Блок "Прибавить к экрану" Блок "Вычесть из 

Экрана" 

1 

8 Блок "Цикл" Блок "Начать при получении 

письма" Маркировка 

1 

9 Забавные механизмы. Танцующие птицы. 

Конструирование (сборка) 
Сборка и программирование 

действующей модели. 

Демонстрация модели.  

Составление собственной программы, 

демонстрация модели. Использование 

модели для выполнения задач, по сути 

являющихся упражнениями из курсов 

естественных наук, технологии, 

математики, развития речи. 

Закрепление навыка соединения деталей, 

обучение учащихся расположению 

деталей в рядах в порядке убывания, 

развитие ассоциативного мышления, 

развитие умения делать прочную, 

устойчивую постройку, умения работы в 

группе, умения слушать инструкцию 

педагога 

2 

10 Забавные механизмы. Обезьянка-

барабанщица. Конструирование (сборка) 

2 

11 Звери. Голодный аллигатор. 

Конструирование (сборка) 

2 

12 Звери. Рычащий лев. Конструирование 

(сборка) 

2 

13 Звери. Порхающая птица.  Конструирование 

(сборка) 

2 

14 Сравнение механизмов. Танцующие птицы,  

умная вертушка, обезьянка-барабанщица, 

голодный аллигатор, рычащий лев (сборка, 

программирование, измерения и расчеты) 

2 

15 Разработка, сборка и программирование 

своих моделей 

 2 

16 Звери. Лягушка. Конструирование (сборка). Сборка и программирование 

действующей модели. 

Демонстрация модели. Составление 

собственной программы, демонстрация 

модели. Использование модели для 

выполнения задач, по сути являющихся 

упражнениями из курсов естественных 

наук, развития речи. 

Закрепление навыка соединения деталей, 

развитие умения делать прочную, 

устойчивую постройку, умения работы в 

группе, умения слушать инструкцию 

педагога 

2 

17 Звери. Лягушка. Рефлексия (измерения, 

расчеты, оценка возможностей модели, 

программирование,) 

1 

18 Разработка, сборка и программирование 

своих моделей 

 1 

19 Футбол. Нападающий. Конструирование 

(сборка). 
Сборка и программирование 

действующей модели. 

Демонстрация модели. Составление 

собственной программы, демонстрация 

модели. Использование модели для 

выполнения задач, по сути являющихся 

упражнениями из курсов технологии, 

математики, развития речи. 

Закрепление навыка соединения деталей, 

обучение учащихся расположению 

деталей в рядах в порядке убывания, 

развитие ассоциативного мышления, 

развитие умения делать прочную, 

устойчивую постройку, умения работы в 

группе, умения слушать инструкцию 

педагога 

2 

20 Футбол. Нападающий. Конструирование 

(сборка).Рефлексия (измерения, расчеты, 

оценка возможностей модели) 

2 

21 Футбол. Вратарь. Конструирование (сборка) 2 

22 Футбол. Вратарь. Рефлексия (измерения, 
расчеты, оценка возможностей модели) 

1 

23 Сравнение механизмов: нападающий, вратарь  

(сборка, программирование, измерения и 

расчеты) 

2 

24 Разработка, сборка и программирование 

своих моделей 

 2 

25 Футбол (фокус: математика). Ликующие Сборка и программирование 2 1468



болельщики. Знакомство с проектом 

(установление связей). Конструирование 

(сборка) 

действующей модели. 

Демонстрация модели. Составление 

собственной программы, демонстрация 

модели. Использование модели для 

выполнения задач, по сути являющихся 

упражнениями из курсов технологии, 

математики, развития речи. 

Закрепление навыка соединения деталей, 

обучение учащихся расположению 

деталей в рядах в порядке убывания, 

развитие ассоциативного мышления, 

развитие умения делать прочную, 

устойчивую постройку, умения работы в 

группе, умения слушать инструкцию 

педагога 

26 Футбол. Ликующие болельщики.  Рефлексия 

(измерения, расчеты, оценка возможностей 

модели) 

1 

27 Футбол. Ликующие болельщики. Развитие 

(создание и программирование модели с 

более сложным поведением) 

2 

28 Разработка, сборка и программирование 

своих моделей 

 2 

29 Приключения. Спасение от великана. 

Знакомство с проектом (установление 

связей). Конструирование (сборка) 

Сборка и программирование 

действующей модели. 

Демонстрация модели.  

Составление собственной программы, 

демонстрация модели. Использование 

модели для выполнения задач, по сути 

являющихся упражнениями из курсов 

естественных наук, технологии, 

математики, развития речи. 

Закрепление навыка соединения деталей, 

обучение учащихся расположению 

деталей в рядах в порядке убывания, 

развитие ассоциативного мышления, 

развитие умения делать прочную, 

устойчивую постройку, умения работы в 

группе, умения слушать инструкцию 

педагога 

2 

30 Приключения. Спасение от великана. 

Рефлексия (измерения, расчеты, оценка 

возможностей модели). Развитие (создание и 

программирование модели с более сложным 

поведением, написание и обыгрывание  

сценария пробуждение великана) 

2 

31 Приключения. Спасение от великана. 

Развитие (создание и программирование 

модели с более сложным поведением: 

создание модели волшебной палочки с 

датчиком наклона, составление и 

обыгрывание рассказа "Волшебная палочка и 

великан")  

2 

32  Проект «LEGO и животные».  Формулирование темы проекта. Цели 

и задачи проекта. План реализации 

проекта. Реализация проекта. 

Демонстрация проекта. Составление 

собственной программы. 

Использование модели для 

выполнения задач, по сути 

являющихся упражнениями из курсов 

естественных наук, технологии, 

математики, развития речи. Защита 

проектов. 

12 

33 Проект «LEGO и животные». Защита 

проектов. 

Демонстрация проекта. Составление 

собственной программы. 

Использование модели для 

выполнения задач, по сути 

являющихся упражнениями из курсов 

естественных наук, технологии, 

математики, развития речи. Защита 

проектов.. 

4 

34 Рефлексия проектов Какие результаты были 
запланированы, что получилось в 

итоге. Что мешало, помогало в 

2 
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реализации проекта. Над чем нужно 

поработать, чтобы в будущем 

добиваться больших результптлв 

 Всего  68 

часа 

 

3 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Содержание программного 

материала 

Кол-

во 

часов 

 Введение в робототехнику – 1 часа   

1.  

Техника безопасности и организация рабочего 

места в кабинете информатики. Знакомство  с 

ПервоРоботомWeDo, его составляющими 

частями. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Применение роботов в современном 

мире: от детских игрушек, до серьезных 

научных исследовательских разработок. 

2 

2.  
Знакомство  с ПервоРоботомWeDo, его 

составляющими частями. 

Знакомство детей с конструктором с 

ЛЕГО-деталями, с цветом ЛЕГО-

элементов. 

1 

 Элементы конструктора – 2 часа   

3.  

Элементы конструктора ПервоРобот LEGO 

WeDo (LEGO EducationWeDoSoftware): 

Коммутатор LEGO USB Hub, Мотор, Датчик 

наклона. 

Знакомство с основными 

составляющими частями среды 

конструктора 

1 

4.  

Элементы конструктора ПервоРобот LEGO 

WeDo (LEGO EducationWeDoSoftware): 

Коммутатор LEGO USB Hub, Мотор, Датчик 

наклона, Датчик движения. 

Продолжение знакомства детей с 

конструктором ЛЕГО, с формой ЛЕГО-

деталей, которые похожи на кирпичики, 

и вариантами их скреплений. Начало 

составления ЛЕГО-словаря. 

Выработка навыка различения деталей в 

коробке, умения слушать инструкцию 

педагога. 

1 

 Сборка моделей – 46 часа   

5.  
Устойчивость LEGO моделей. Изготовление 

модели «Стрекоза». 
 

Сборка и программирование 

действующей модели. 

 

 

Демонстрация модели.  

 

Составление собственной программы, 

демонстрация модели. Использование 

модели для выполнения задач, по сути 

являющихся упражнениями из курсов 

естественных наук, технологии, 

математики, развития речи. 

2 

6.  Изготовление модели «Карусель» 4 

7.  Изготовление модели «Автомобиль» 4 

8.  Изготовление модели «Порхающая птица» 4 

9.  Изготовление модели «Рычащий лев» 4 

10.  Изготовление модели «Умный дом» 4 

11.  Изготовление модели «Подъемный кран» 4 

12.  Изготовление модели «Спасение самолета» 4 

13.  Изготовление модели «Спасение от великана» 4 

14.  
Изготовление модели  «Непотопляемый 

парусник» 
4 

15.  Изготовление модели «Качели для птиц» 4 
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4 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин 

Содержание программного материала 

Кол-

во 

часов 

20.  Введение в робототехнику. История 

развития робототехники. Введение понятия 

«робот». 

Инструктаж по технике безопасности. 

Применение роботов в современном мире: от 

детских игрушек, до серьезных научных 

исследовательских разработок. Демонстрация 

передовых технологических разработок, 

представляемых в Токио на Международной 

выставке роботов. История робототехники, от 

глубокой древности до наших дней. 

1 

16.  Изготовление модели «Ликующие болельщики» 

 

 

 

Закрепление навыка соединения 

деталей, обучение учащихся 

расположению деталей в рядах в 

порядке убывания, развитие 

ассоциативного мышления, развитие 

умения делать прочную, устойчивую 

постройку, умения работы в группе, 

умения слушать инструкцию педагога 

4 

17.   Проект «LEGO и животные».  Формулирование темы проекта. 

Цели и задачи проекта. План 

реализации проекта. Реализация 

проекта. 

Демонстрация проекта. Составление 

собственной программы. 

Использование модели для 

выполнения задач, по сути 

являющихся упражнениями из 

курсов естественных наук, 

технологии, математики, развития 

речи. Защита проектов. 

12 

18.  Проект «LEGO и животные». Защита 

проектов. 

Демонстрация проекта. Составление 

собственной программы. 

Использование модели для 

выполнения задач, по сути 

являющихся упражнениями из 

курсов естественных наук, 

технологии, математики, развития 

речи. Защита проектов.. 

4 

19.  Рефлексия проектов Какие результаты были 

запланированы, что получилось в 

итоге. Что мешало, помогало в 

реализации проекта. Над чем нужно 

поработать, чтобы в будущем 

добиваться больших результатов 

2 

Итого: 34 
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21.  Введение в робототехнику. Поколения 

роботов. Классификация роботов. 

Значимость робототехники в учебной 

дисциплине информатика. 

Определение понятия «робота». 

Классификация роботов по назначению. 

Соревнования роботов. 

1 

22.  Изготовление модели «Движущийся 

автомобиль» (создание отчета, презентации, 

придумывание сюжета для представления 

модели) 

Сборка и программирование действующей 

модели. 

Демонстрация модели. 

Составление собственной программы, 

демонстрация модели.  

Использование модели для выполнения 

задач, по сути являющихся упражнениями из 

курсов естественных наук, технологии, 

математики, развития речи. 

Закрепление навыка соединения деталей, 

обучение учащихся расположению деталей в 

рядах в порядке убывания, развитие 

ассоциативного мышления, развитие умения 

делать прочную, устойчивую постройку, 

умения  работы в группе, умения слушать 

инструкцию педагога. 

Знакомство детей с панелью инструментов, 

функциональными командами; составление 

программ в режиме Конструирования. 

 

Сборка и программирование действующей 

модели. Демонстрация модели. 

Составление собственной программы, 

демонстрация модели. 

1 

23.  Изготовление модели «Движущийся 

автомобиль» Рефлексия  

1 

24.  Изготовление модели «Движущийся 

автомобиль» Развитие (создание и 

программирование модели с более сложным 

поведением) 

2 

25.  Изготовление модели «Машина уборщица» 

Рефлексия (создание отчета, презентации, 

придумывание сюжета для представления 

модели)  

2 

26.  Изготовление модели «Машина уборщица» 

Развитие (создание и программирование 

модели с более сложным поведением)  

2 

27.  Разработка, сборка и программирование 

своих моделей 

2 

28.  Изготовление модели «Перекидыватель 

деталей» Рефлексия (создание отчета, 

презентации, придумывание сюжета для 

представления модели) 

1 

29.  Изготовление модели «Строительный кран» 

Рефлексия (создание отчета, презентации, 

придумывание сюжета для представления 

модели) 

2 

30.  Сравнение механизмов. «Строительный 

кран»,  «Перекидыватель деталей»,  

«Машина уборщица» (сборка, 

программирование, измерения и расчеты) 

 2 

31.  Изготовление модели «Робот охотник» Знакомство с мотором.  Построение модели, 

показанной на картинке. Выработка навыка  

поворота изображений и подсоединения 

мотора к ЛЕГО-коммутатору. 

Сборка и программирование действующей 

модели. 

Демонстрация модели. 

Составление собственной программы, 

демонстрация модели.  

Использование модели для выполнения 

задач, по сути являющихся упражнениями из 

курсов естественных наук, технологии, 

математики, развития речи. 

2 

32.  Изготовление модели «Робот охотник» 

Рефлексия (создание отчета, 

программирование, придумывание сюжета 

для представления модели) 

2 

33.  Изготовление модели «Весёлая Карусель» 

(создание отчета и программы, 

придумывание сюжета для представления 

модели) 

2 

34.  Изготовление модели «Весёлая Карусель» 

Развитие (создание и программирование 

модели с более сложным поведением) 

1 

35.  Разработка, сборка и программирование 

своих моделей 

Сборка и программирование действующей 

модели. Демонстрация модели.Составление 

собственной программы, демонстрация 

модели. 

2 

36.  Изготовление модели «Большой 

вентилятор» 

Знакомство с зубчатыми колёсами.  

Построение модели, показанной на картинке. 

Выработка навыка  запуска и остановки 

выполнения программы. 

2 

37.  Изготовление модели «Большой 

вентилятор» Рефлексия (создание отчета, 

2 
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программирование, придумывание сюжета 

для представления модели) 
Сборка и программирование действующей 

модели. 

Демонстрация модели. 

Составление собственной программы, 

демонстрация модели.  

Использование модели для выполнения 

задач, по сути являющихся упражнениями из 

курсов естественных наук, технологии, 

математики, развития речи. 

38.  Изготовление модели Комбинированная 

модель «Ветряная Мельница» 

2 

39.  Изготовление модели Комбинированная 

модель «Ветряная Мельница» Рефлексия 

(создание отчета, программирование, 

придумывание сюжета для представления 

модели) 

2 

40.  Разработка, сборка и программирование 

своих моделей 

Сборка и программирование 

действующей модели. Демонстрация 

модели. Составление собственной 

программы, демонстрация модели. 

2 

41.  Изготовление модели «Волчок» с простым 

автоматическим пусковым устройством. 

Рефлексия (создание отчета, 

программирование, придумывание сюжета 

для представления модели) 

Сборка и программирование 

действующей модели. Демонстрация 

модели. Составление собственной 

программы, демонстрация модели. 

2 

42.  Разработка, сборка и программирование 

своих моделей 

Сборка и программирование 

действующей модели. Демонстрация 

модели. Составление собственной 

программы, демонстрация модели. 

2 

43.  История развития транспорта. Первые 

велосипеды. Сбор моделей по 

представлению. 

Сборка и программирование действующей 

модели. Демонстрация модели. 

Составление собственной программы, 

демонстрация модели. 

2 

44.  Творческий проект «Автомобиль будущего» Сборка  и программирование. 

Демонстрация проекта. Составление 

собственной программы. Использование 

модели для выполнения задач, по сути 

являющихся упражнениями из курсов 

естественных наук, технологии, 

математики, развития речи. Защита 

проектов. 

2 

45.  Творческий проект «Измеритель скорости 

ветра» 

Сборка и программирование 

действующей модели. Демонстрация 

модели. Составление собственной 

программы, демонстрация модели. 

Защита проектов. 

2 

46.  Создание собственной модели «Метатель 

снежков» 
Сборка и программирование модели 

робота, для метания «снежков».  В 

качестве снежка скомканный лист А4 

20 

47.  Соревнования Защита проектов. 2 
 Всего   34 
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«Ментальная арифметика» 

Для 1-4 классов 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Ментальная 

арифметика» для 1-4 классов общеобразовательного учебного учреждения 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО и составлена на 

основе нормативно-правовой базы: Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 г. №286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». (Зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 05.07.2021 г., регистрационный № 64100.) . Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 г.  № 569 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования». (Зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 17.08.2022 г., регистрационный № 69676.). Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 г. № 372 

«Об утверждении федеральной образовательной программы начального 

общего образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 12.07.2023 г., регистрационный № 74229). 

 

 

Актуальность 

Программа "Ментальная арифметика" — это система развития мозга, 

основанная на использовании абака, который позволяет решать 

арифметические задачи любой сложности. Программа основана на 

применении уникальной методики гармоничного развития умственных и 

творческих способностей детей, которая содействует более полному 

раскрытию интеллектуального и творческого потенциала ребенка. Известно, 

что изучение нового стимулирует работу головного мозга. Чем больше мы 
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тренируем свой мозг, тем активнее работают нейронные связи между правым 

и левым полушариями. И тогда то, что прежде казалось трудным или даже 

невозможным, становится простым и понятным. Согласно данным научных 

исследований, наиболее интенсивное развитие головного мозга происходит у 

детей 4-12 лет. Навыки, приобретенные в этом возрасте, быстро и легко 

усваиваются и сохраняются на долгие годы. Именно поэтому они могут 

оказать значительное влияние на успешное будущее ребенка.  

Таким образом, ментальная арифметика способствует: 

• Развитию межполушарного взаимодействия; 

• Развитию навыков быстрого счета и наиболее полному раскрытию 

интеллектуального и творческого потенциала; 

• Развитию уверенности в собственных силах; 

• Улучшению внимательности и концентрации внимания; 

• Развитию способностей к изучению иностранных языков. 

Отличительные особенности Программы 

Ключевыми преимуществами занятий по ментальной арифметике является 

комплексное развитие ребенка. Чтобы развить математические способности, 

используются задания на логику и пространственное мышление. С помощь 

развивающих игр тренируется смекалка, внимание и наблюдательность. 

Работа в группе помогает детям улучшить навыки коммуникации и 

взаимодействия. Занятия способствуют развитию внутренней мотивации 

обучения. 

Основные принципы 

Системность  

Развитие ребёнка - процесс, в котором взаимосвязаны и взаимообусловлены 

все компоненты. Нельзя развивать лишь одну функцию, необходима 

системная работа. 

Комплексность 

Развитие ребёнка - комплексный процесс, в котором развитие одной 

познавательной функции (например, счет) определяет и дополняет развитие 

других. 
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Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям 

Программа обучения строится в соответствии с психофизическими 

закономерностями возрастного развития. 

Постепенность 

Пошаговость и систематичность в освоении и формировании учено значимых 

функций, следование от простых и доступных заданий к более сложным, 

комплексным. 

Адекватность требований и нагрузок, предъявляемых ребёнку в процессе 

занятий способствует оптимизации занятий, повышению эффективности. 

Индивидуализация темпа работы 

Переход к новому этапу обучения только после полного усвоения материала 

предыдущего этапа.  

Повторяемость  

Цикличность повторения материала, позволяющая формировать и закреплять 

механизмы и стратегию реализации функции.  

Взаимодействия  

Совместное взаимодействие учителя, ребенка и семьи, направленно на 

создание условий для более успешной реализации способностей ребёнка. 

Повышение уровня познавательного и интеллектуального развития детей. 

Взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития ребёнка. 

Изменение показателей подготовленности детей в плане самостоятельной, 

практической экспериментальной деятельности.  

Объем и срок освоения Программы  

Программа рассчитана на 135 часов, 4 года обучения.  

Форма обучения – очная 

Особенности организации 

Постоянные группы формируются одного возраста из обучающихся 1-4 

классов. Состав группы 10-19 человек. 

При реализации Программы учебный план составляет в 1 классе-33 ч., во 2-4 

класс- 34 ч. в год по 1 часа в неделю. Занятия проводятся по 30 минут в  классе 
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1 раз в неделю. Период обучения рассчитан с сентября по май каждого 

учебного года. 

1.2. Цели и задачи программы 

Целью программы является развитие интеллектуальных и творческих 

способностей детей, а также возможностей восприятия и обработки 

информации, через использование методики устного счета.  

Основные задачи: 1. Развить практические навыки логического мышления 

обучающихся посредством задействования совместной работы левого и 

правого полушарий головного мозга;  

2. Улучшить зрительную и слуховую память;  

3. Повысить способности к концентрации и внимательность;  

4. Развить творческий потенциал обучающегося, исходя из его природных 

способностей;  

5. Повысить общий интеллектуальный уровень обучающегося, в том числе 

интерес к точным наукам- арифметике и математике.  
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1.3. Содержание программы 

В основе Программы лежит модульный подход. Курс состоит из пяти модулей. 

Каждый модуль посвящен освоению определённых способов счета и 

изучаются в определенном порядке. Каждый последующий модуль базируется 

на предыдущем.  

Учебный план курса рассчитан на 135 учебных часов. 

Название курса 1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

4 год 

обучения 

Итого за 

4 года 

обучения 

Час 

/не д 

Час 

/год 

Час 

/не д 

Час 

/год 

Час 

/не д 

Час 

/год 

Час 

/не д 

Час 

/год 

Всего 

часов 

Ментальная 

арифметика 

1 33 1 34 1 34 1 34 135 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебно-тематического плана 

Год 

обучения 

Наименование 

дисциплины (модуля) 

Количество часов 

Теория Практика Итоговое 

тестирование 

1 модуль Вводная часть. 

Конструкция абакуса. 

Набор чисел. 

1 2  

2 модуль Повторение набора 

чисел на абакусе. 

Операции «простое 

сложение», «простое 

10 23 1 

1478



вычитание». Операции 

«простое сложение и 

простое вычитание» на 

ментальной карте. 

3 модуль Операции «Сложение и 

вычитание 5»: Метод 

«помощь брата». 

Операции «Сложение и 

вычитание 5» на 

ментальной карте. 

13 21 1 

4 модуль Операция «Сложение и 

вычитание 10»: Метод 

«помощь друга». 

Операции «Сложение и 

вычитание 10» 

на ментальной 

карте. 

13 21 1 

5 модуль Операция «Сложение и 

вычитание 11-14»: 

Комбинированный 

метод. Операции 

«Сложение и вычитание 

11-14» на ментальной 

карте. 

13 21 1 

 

1 модуль 

Вводная часть. Конструкция абакуса. Набор чисел. 

Ознакомление с методикой ментальная арифметика. История ее 

возникновения и распространения по миру. Приведение научных данных о 

влиянии системы ментальная арифметика на развитие мозга и творческих 

способностей личности. Виды абакуса и его конструкция (большой абакус, 

маленький абакус). Понятия «братья» и «друзья». Основные правила набора 

чисел и работы руками («правило большого и указательного пальца»). 

Использование бусинок для счета от 1 до 9. Выполнение заданий 

преподавателя (тренера). Интеллектуальная игра «Ice-breaker». Порядок 

набора двухзначных чисел от 10 до 99 на абакусе. Выполнение заданий 

преподавателя (тренера). Интеллектуальная игра «Body Code». Повторение 

пройденного материала. Порядок набора трехзначных чисел на абакусе. 

Выполнение заданий преподавателя (тренера). 

2 модуль 
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Повторение набора чисел на абакусе. Операции «простое сложение», 

«простое вычитание». Операции «простое сложение и простое вычитание» 

на ментальной карте.  

Повторение порядка набора двухзначных и трехзначных чисел на абакусе. 

Операция «Простое сложение» на абакусе. Выполнение заданий 

преподавателя (тренера) в том числе на скорость. Порядок выполнения 

операции «простое сложение» для двухзначных и трехзначных цифр. 

Интеллектуальные игры «Сено-солома», «Фрукты- овощи» из пособия 

«Brain Fitness». Интеллектуальные игры «Look Look», «Body Code» из 

пособия «Brain Fitness». Ментальная карта и принцип работы 

с ней. Выполнение заданий преподавателя (тренера). Интеллектуальная игра 

«2 города и имя». Повторение сложения одно и двухзначных чисел на 

ментальной карте и с помощью программы «Абакус». Операция «Простое 

вычитание» с двухзначными и трехзначными числами на абакусе, с помощью 

ментальной карты и программы «Абакус». Выполнение заданий 

преподавателя (тренера) в том числе и с использованием программы 

«Абакус». Интеллектуальные игры «Робокоп», «33», «Цветные картонки». 

Операции «простое сложение и простое вычитание» двухзначных чисел на 

ментальном уровне. Выполнение заданий преподавателя (тренера). 

Промежуточное тестирование: олимпиада первого уровня. 

3 модуль 

Операции «Сложение и вычитание 5»: Метод «помощь брата». Операции 

«Сложение и вычитание 5» на ментальной карте.  

Сложение и вычитание с помощью верхней бусинки 5 («помощь брата»). 

Выполнение заданий преподавателя (тренера). Интеллектуальная игра 

«Body Code» из пособия «Brain Fitness». Сложение и вычитание с помощью 

верхней бусинки 5 на ментальной карте («помощь брата»). Выполнение 

заданий преподавателя (тренера) с чередованием задач на сложение и 

вычитание по программе с ментальной картой или без нее (в уме). Переход на 

ментальный уровень: сложение и вычитание с помощью верхней бусинки 5 

(«помощь брата»). Проверка счета в уме на сложение и вычитание простым 

методом и «помощь брата». 

Промежуточное тестирование: олимпиада второго уровня. 

4 модуль 
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Операция «Сложение и вычитание 10»: Метод «помощь друга». Операции 

«Сложение и вычитание 10» на ментальной карте.  

Изучение состава числа 10 и метода «Сложение с помощью друга +9». 

Выполнение заданий 

преподавателя (тренера). Повторение состава числа 10. Изучение метода 

«Сложение с помощью друга +8». Выполнение заданий преподавателя 

(тренера). Изучение метода «Сложение с помощью друга +7». Выполнение 

заданий преподавателя (тренера). Изучение метода «Сложение с помощью 

друга +6». Выполнение заданий преподавателя (тренера). Изучение метода 

«Сложение с помощью друга +5». Выполнение заданий преподавателя 

(тренера). Изучение метода «Сложение с помощью друга +4». Выполнение 

заданий преподавателя (тренера).   

Изучение метода «Сложение с помощью 

друга +3». Выполнение заданий преподавателя (тренера). Изучение метода 

«Сложение с помощью друга +2». Выполнение заданий преподавателя 

(тренера). Изучение метода «Сложение с помощью друга +1».Изучение метода 

«Вычитание с помощью друга -9». Выполнение заданий преподавателя 

(тренера). Изучение метода «Вычитание с помощью друга - 8». Выполнение 

заданий преподавателя (тренера). Изучение метода «Вычитание с помощью 

друга - 7». Выполнение заданий преподавателя (тренера). Изучение метода 

«Вычитание с помощью друга - 6». Выполнение заданий преподавателя 

(тренера). Изучение метода «Вычитание с помощью 

друга - 5». Выполнение заданий преподавателя (тренера). Изучение метода 

«Вычитание с помощью друга - 4». Выполнение заданий преподавателя 

(тренера). Изучение метода «Вычитание с помощью друга - 3». Выполнение 

заданий преподавателя (тренера). Изучение метода «Вычитание с помощью 

друга - 2». Выполнение заданий преподавателя (тренера). Изучение метода 

«Вычитание с помощью друга - 1». Выполнение заданий преподавателя 

(тренера). 

Промежуточное тестирование: олимпиада третьего уровня. 

5 модуль 

Операция «Сложение и вычитание 11-14»: Комбинированный метод. 

Операции «Сложение и вычитание 11-14» на ментальной карте.  

Знакомство 

с комбинированным методом (применение двух методов одновременно: 

«помощь брата» и «помощь друга»). Выполнение заданий преподавателя 
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(тренера). Различные интеллектуальные игры из пособия «Brain Fitness». 

Операции «Сложение и Вычитание» комбинированным методом. Выполнение 

заданий преподавателя (тренера). 

Промежуточное тестирование: олимпиада четвертого уровня 

 

Учебно-тематическое планирование 1 класс (1 год обучения) 

№ 

п/

п 

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание дисциплины (мо

дуля) 

  

Количест

во часов 

 

Теория Практи

ка 

1. 1 модуль 
Вводная 

часть. 

Конструкция 

абакуса. 

Набор чисел. 

Знакомство с понятием 

«ментальная арифметика». 

Конструкция абакуса (братья и 

друзья). 

Правила передвижения бусино

к (цифры от 0 до 9), 

использование большого и 

указательного пальцев. 

Выполнение заданий 

преподавателя (тренера). 

Интеллектуальные игры 

«Brain Fitness». 

1 2 

2. Набор 

двухзначных

 и 

трехзначных 

чисел на 

абакусе. 

Набор чисел от 10 до 99. 

Закрепление пройденного 

материала (1 до 99). 

Трехзначные числа от 100 до 

999. 

1 1 

3. 2 модуль 
Повторение 

набора чисел 

на 

абакусе. 

Операция 

«простое 

сложение» 

(часть 1). 

Выполнение заданий 

преподавателя (тренера). 

Интеллектуальные игры «Brain 

Fitness». 

1 2 

4. Повторение 

набора чисел 

на 

Тренировочные карты. 

Выполнение заданий 

преподавателя (тренера). 

1 1 
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абакусе. 

Операция 

«простое 

сложение» 

(часть 2). 

5. Операция 

«простое 

сложение» 

(часть 3). 

Операция «простое сложение» 

(часть 3). Ментальная карта. 

Выполнение заданий 

преподавателя (тренера) 

1 1 

6. Операция 

«простое 

сложение» 

(часть 4). 

Операция 

«простое 

сложение» на 

ментальной 

карте. 

Операция «простое сложение» 

(часть 4). Операция «простое 

сложение» на ментальной 

карте. Тренировочные карты. 

Интеллектуальные игры « Brain 

Fitness». 

1 1 

7. Операция 

«простое 

вычитание» 

(часть 1). 

Операция «простое вычитание» 

(часть1). Интеллектуальные 

игры « Brain Fitness». 

1 1 

8. Операция 

«простое 

вычитание» 

(часть 2). 

Операции 

«простое 

сложение» и 

«простое 

вычитание» 

на 

ментальной 

карте (часть 

1). 

Операция «простое вычитание» 

(часть 2). Операции «простое 

сложение» и «простое 

вычитание» на ментальной 

карте (часть 1). Выполнение 

заданий преподавателя 

(тренера). Ментальная карта. 

1 1 

9. Операция 

«простое 

вычитание» 

(часть 3). 

Операция «простое вычитание» 

(часть 3). Ментальная карта 

1 1 

10

. 

Операция 

«простое 

вычитание» 

(часть 4). 

Операции 

«простое 

Операция «простое вычитание» 

(часть 4). Операции «простое 

сложение» и «простое 

вычитание» на ментальной 

карте (часть 2). 

1 1 
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сложение» и 

«простое 

вычитание»

 на 

ментальной 

карте (часть 

2). 

Интеллектуальные игры «Brain 

Fitness». Тренировочные карты. 

11

. 

Промежуточн

ое 

тестирование

: олимпиада 

первого 

уровня 

Выполнение заданий по темам 

занятий с 1 по 10. 

 1 

 ИТОГО: 33 10 23 

 

 

 

2 класс (2 год обучения) 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание

 дисциплины 

(модуля) 

  

Количество 

часов 

 

Теория Практика 

12. 3  модуль  

Операция 

«Сложение 5»: 

Метод «помощь 

брата» (часть 1). 

Операция «Сложение 

5»: Метод «помощь 

брата» (часть 1). Состав 

числа 5. на ментальной 

карте. 

2 2 

13. Операция 

«Сложение 5»: 

Метод «помощь 

брата» (часть 2). 

Операция «Сложение 5: 

Метод «помощь брата» 

(часть 2). Использование 

обеих рук при работе с 

абакусом Выполнение 

заданий преподавателя 

(тренера). 

1 2 

14. Операция 

«Сложение 5»: 

Метод «помощь 

брата» (часть 3). 

Операция «Сложение 

5»: Метод «помощь 

брата» (часть 3). 

Интеллектуальные игры 

«Brain 

Вкпе88».Использование 

2 2 

1484



обеих рук при работе с 

абакусом. 

15. Операция 

«Сложение 5»: 

Метод «помощь 

брата» (часть 4). 

Операция «Сложение 

5»: 

Метод «помощь брата» 

(часть 4). Ментальная 

карта. 

Тренировочные карты 

2 2 

16. Операция 

«Вычитание 5»: 

Метод «помощь 

брата» (часть 1). 

Операция «Вычитание 

5»: 

Метод «помощь брата» 

(часть 

1 ). Состав числа 5. 

Интеллектуальные игры 

«Brain 

Fitness» 

1 2 

17. Операция 

«Вычитание 5»: 

Метод «помощь 

брата» (часть 2). 

Операция «Вычитание 

5»: Метод «помощь 

брата» (часть 2). 

Тренировочные карты. 

1 2 

18. Операция 

«Вычитание 5»: 

Метод «помощь 

брата» (часть 3). 

Операция «Вычитание 

5»: 

Метод «помощь брата» 

(часть 

3). Ментальная карта 

Выполнение заданий 

преподавателя (тренера). 

1 2 

19. Операция 

«Вычитание 5»: 

Метод «помощь 

брата» (часть 4). 

Операция «Вычитание 

5»: 

Метод «помощь брата» 

(часть 

4).Интеллектуальные 

игры 

«Brain Fitness». 

Тренировочные карты 

1 2 

20. Операции 

«Сложение и 

вычитание 5»: 

Метод «помощь 

брата» (часть 1). 

Операции «Сложение и 

вычитание 5»: Метод 

«помощь 

брата» (часть 1). 

Выполнение примеров в 

уме. 

Интеллектуальные игры 

«Brain 

Fitness». 

1 2 
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21. Операции « 

Сложение и 

вычитание 5: 

Метод «помощь 

брата» (часть 2). 

Операции 

«Сложение и 

вычитание 5» на 

ментальной 

карте: Метод 

«помощь брата». 

Операции « Сложение и 

вычитание 5: Метод 

«помощь брата» (часть 

2). Операции «Сложение 

и вычитание 5» на 

ментальной карте: 

Метод «помощь брата». 

Выполнение примеров в 

уме Интеллектуальные 

игры « Brain Fitness» 

1 2 

22. Промежуточное 

тестирование: 

олимпиада 

второго уровня 

Выполнение заданий по 

темам 

занятий с 12 по 21. 

 1 

 ИТОГО 34 13 21 

 

3 класс (3 год обучения) 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

  

Количество 

часов 

 

Теория Практика 

23. 4 модуль  
Операция 

«Сложение 10»: 

Метод «помощь 

друга» (часть 1). 

Операция «Сложение 

10»: Метод 

«помощь друга» 

(часть 1). 

Состав числа 10. 

Выполнение заданий 

преподавателя 

(тренера). 

1 2 

24. Операция 

«Сложение 10»: 

Метод «помощь 

друга» (часть 2). 

Операция «Сложение 

10»: Метод 

«помощь друга» 

(часть 2). 

Интеллектуальные 

игры «Brain 

Fitness». 

Выполнение заданий 

преподавателя 

(тренера). 

1 2 

25. Операция 

«Сложение 10»: 

Метод «помощь 

друга» (часть 3). 

Операция «Сложение 

10»: Метод 

«помощь друга» 

(часть 3). 

2 2 
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Ментальная карта. 

Интеллектуальные 

игры «Brain 

Fitness». 

26. Операция 

«Сложение 10»: 

Метод «помощь 

друга» (часть 4). 

Операция «Сложение 

10»: Метод 

«помощь друга» 

(часть 4). 

Интеллектуальные 

игры «Brain 

Fitness». 

Тренировочные 

карты. 

2 2 

27. Операция 

«Вычитание 10»: 

Метод «помощь 

друга» (часть 1). 

Операция 

«Вычитание 10»: 

Метод 

«помощь друга» 

(часть 1). 

Ментальная карта. 

Интеллектуальные 

игры «Brain 

Fitness». 

1 2 

28. Операция 

«Вычитание 10»: 

Метод «помощь 

друга» (часть 2). 

Операция 

«Вычитание 10»: 

Метод 

«помощь друга» 

(часть 2). 

Тренировочные 

карты. Выполнение 

заданий 

преподавателя 

(тренера). 

1 2 

29. Операция 

«Вычитание 10»: 

Метод «помощь 

друга» (часть 3). 

Операция 

«Вычитание 10»: 

Метод 

«помощь друга» 

(часть 3). 

Ментальная карта. 

1 2 

30. Операция 

«Вычитание 10: 

Метод «помощь 

друга» (часть 4). 

Операция 

«Вычитание 10: 

Метод 

«помощь друга» 

(часть 4). 

Интеллектуальные 

игры «Brain 

1 2 
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Fitness». 

Тренировочные 

карты. 

Выполнение заданий 

преподавателя 

(тренера). 

31. Операции 

«Сложение и 

вычитание 10»: 

Метод «помощь 

друга» (часть 1) 

Операция 

«Вычитание 10: 

Метод 

«помощь друга» 

(часть 4). 

Интеллектуальные 

игры «Brain 

Fitness». 

Тренировочные 

карты. 

Выполнение заданий 

преподавателя 

(тренера). 

1 2 

32. Операции 

«Сложение и 

вычитание 10»: 

Метод «помощь 

друга» (часть 1) 

Операции «Сложение 

и 

вычитание 10»: 

Метод 

«помощь друга» 

(часть 1). 

Выполнение 

примеров в уме. 

Выполнение заданий 

преподавателя 

(тренера). 

1 2 

33. Промежуточное 

тестирование: 

олимпиада 

третьего уровня 

Выполнение заданий 

по темам 

занятий с 23 по 32. 

 1 

 ИТОГО: 34 13 21 

 

4 класс (4 год обучения) 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

  

Количество 

часов 

 

Теория Практика 

34. 5  модуль Операция 

«Сложение 11-14»: 

2 2 
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Операция 

«Сложение 11 14»: 

Комбинированный 

метод (часть 1) 

Комбинированный 

метод 

(часть 1). 

Интеллектуальные 

игры «Brain 

Fitness» 

35. Операция 

«Сложение 11 14»: 

Комбинированный 

метод (часть 2) 

Операция 

«Сложение 11 -14»: 

Комбинированный 

метод 

(часть 2) 

Тренировочные 

карты. 

Выполнение заданий 

преподавателя 

(тренера). 

1 2 

36. Операция 

«Сложение 11 14»: 

Комбинированный 

метод (часть 3). 

Операция 

«Сложение 11-14»: 

Комбинированный 

метод 

(часть 3). 

Ментальная карта. 

Интеллектуальные 

игры «Brain 

Fitness». 

2 2 

37. Операция 

«Сложение 11 14»: 

Комбинированный 

метод (часть 4). 

Операция 

«Сложение 11-14»: 

Комбинированный 

метод 

(часть 4). 

Интеллектуальные 

игры «Brain 

Fitness». 

Выполнение 

примеров в уме. 

2 2 

38. Операция 

«Вычитание 11 14: 

Комбинированный 

метод (часть 1) 

Операция 

«Вычитание 11 -14: 

Комбинированный 

метод 

(часть 1). 

Выполнение заданий 

преподавателя 

(тренера). 

1 2 

39. Операция 

«Вычитание 11 14: 

Операция 

«Вычитание 11 -14: 

1 2 

1489



Комбинированный 

метод (часть 2) 

Комбинированный 

метод 

(часть 2). 

Тренировочные 

карты. 

Ментальная карта. 

Интеллектуальные 

игры «Brain 

Fitness» 

40. Операция 

«Вычитание 11 14»: 

Комбинированный 

метод (часть 3). 

Операция 

«Вычитание 11-14»: 

Комбинированный 

метод 

(часть 3). 

Выполнение заданий 

преподавателя 

(тренера). 

Интеллектуальные 

игры «Brain 

Fitness». 

1 2 

41. Операция 

«Вычитание 11 14»: 

Комбинированный 

метод (часть 4.) 

Операция 

«Вычитание 11 -14»: 

Комбинированный 

метод 

(часть 4.) 

Интеллектуальные 

игры «Brain 

Fitness». 

Выполнение 

примеров в уме. 

1 2 

42. Операции 

«Сложение и 

вычитание 11-14» 

на ментальной 

карте: 

Комбинированный 

метод (часть 1). 

Операции 

«Сложение и 

вычитание 

11 - 14» на 

ментальной карте: 

Комбинированный 

метод 

(часть 1). 

Тренировочные 

карты. 

Интеллектуальные 

игры «Brain 

Fitness». 

1 2 
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43. Операции 

«Сложение и 

вычитание 11-14» 

на ментальной 

карте: 

Комбинированный 

метод (часть 2). 

Операции 

«Сложение и 

вычитание 

11-14» на 

ментальной карте: 

Комбинированный 

метод 

(часть 2). 

Выполнение 

примеров в уме. 

Интеллектуальные 

игры «Brain 

Fitness». 

1 2 

44. Промежуточное 

тестирование: 

олимпиада 

четвертого уровня 

Выполнение заданий 

по темам 

занятий с 34 по 43. 

 1 

 ИТОГО 34 13 21 

 

 

 

 

1.4.Планируемые результаты 

После успешного завершения курса «Ментальная арифметика», обучающиеся 

смогут: 

- Повысить эффективность обработки получаемой головным мозгом 

разносторонней информации, используя возможности рабочей памяти; 

- Усовершенствовать навыки устного счета и логического мышления; 

- Повысить точность и скорость выполнения разнообразных поставленных 

задач; 

- Использовать полученные знания в личностном развитии. 

В результате учебной деятельности у младших школьников сформируются не 

только предметные знания и умения, но и универсальные учебные действия. 

Личностные результаты: 

У ученика будут сформированы: 
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• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе; 

• учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения 

новой учебной задачи; 

• готовность целенаправленно использовать математические знания, умения и 

навыки в учебной деятельности и в повседневной жизни; 

 

У ученика могут быть сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов; 

- устойчивый познавательный интерес к новым общим способам решения 

задач; 

- адекватное понимание причин успешности или неуспешности учебной 

деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность, 

направленную на её решение в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- различать способ и результат действия; 

- контролировать процесс и результаты деятельности; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме; 

- адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и 

искать способы их преодоления. 
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Ученик получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы 

для решения задач; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

- обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

Ученик получит возможность научиться: 
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- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- выражать в речи свои мысли и действия; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

видит и знает, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Ученик получит возможность научиться: 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров 

в совместной деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь. 

Информационное обеспечение 

Литература: 

- Ментальная арифметика «Абакус», сложение и вычитание, 2016, 68 с. 

- Ментальная арифметика «Абакус» Сборник заданий 1, 2016, 84с. 

- Ментальная арифметика «Абакус» Сборник заданий 2, 2016, 74с. 

- Ментальная арифметика «Абакус» Упражнения к урокам, 2016, 54 с. 

- Артур Бенджамин, Майкл Шермер «Магия чисел». Моментальные 

вычисления в уме и 
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другие математические фокусы. Издательство: Манн, Иванов и Фербер, 

2013,500с. 

Электронные ресурсы: 

• www.abakus-center.ru 

• www. advancecenter.kz 

• ru.wikipedia.org/wiki/Арифметика 

• Онлайн платформа Компании «AmaKids» 

Кадровое обеспечение 

Педагогические работники, реализующие Программу, должны удовлетворять 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках по 

соответствующим должностям и (или) профессиональных стандартах. 
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Список литературы 

Для педагогов: 

1. The Soroban / Abacus Handbook is © 2001-2003 by David Bernazzani Rev 1.0 – 

March 9, 2003 

2. Белошистая А.В. Занятия по развитию математических способностей детей 

4-5 лет. М., БИОПРЕСС, 2009г. 

3. Бенджамин А. Секреты ментальной математики. 2014— ISBN: N/A. 

4. Бенджамин А., Шермер М. «Магия чисел». Моментальные вычисления в 

уме и другие математические фокусы. Издательство: Манн, Иванов и Фербер, 

2013г. 

5. Депман И.Я. История арифметики. Пособие для учителей. Издание второе, 

исправленное. М., Просвещение, 1965г. 

6. Карпушина Н.М. «Liber аbaci» Леонардо Фибоначчи. Журнал «Математика 

в школе» №4, 2008 г. 

7. М. Куторги «О счётах у древних греков» («Русский вестник», т. СП, стр. 901 

и след.) 

8. Ментальная арифметика «Абакус» Сборник заданий 1,2; 2016 г. 

9. Ментальная арифметика «Абакус» Упражнения к урокам, 2016г. 

10.Новикова В.П. Математические игры в детском саду и начальной школе. 

Начальная подготовка. М., 2009г 

11.Эрташ С. Ментальная арифметика. Сложение и вычитание Часть 1,2. 

Учебное пособие для детей 4-6 лет.Траст, 2015г. 

Для обучающихся: 

1. Ментальная арифметика «Абакус» Сборник заданий 1,2; 2016 г. 

2. Ментальная арифметика «Абакус» Упражнения к урокам, 2016г. 

Для родителей: 

1. Ганиев Р., Багаутдинов Р. Ментальная арифметика. Знакомство. Траст, 

2017г. 

2. Малсан Би. Ментальная арифметика. Для всех. Ridero, 2017г. 
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Электронные ресурсы 

1. www.abakus-center.ru 

2. www.advancecenter.kz 

3. ru.wikipedia.org/wiki/Арифметика 

4. Онлайн платформа Компании «AmaKids» 
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«Планета игр» 

для 1-4 классов  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

Настоящая программа курса «Планета игр» разработана в условиях 

реализации ФГОС нового поколения на основе методических рекомендаций и 

примерной программы по организации внеурочной деятельности 

обучающихся начальной школы.   

  

Образовательный процесс в современной школе постоянно усложняется, и это 

требует от обучающихся значительного умственного и нервнопсихического 

напряжения. Доказано, что успешность адаптации к новым условиям 

обеспечивается, помимо других важных факторов, определенным уровнем 

физиологической зрелости обучающихся, что предполагает 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 

обучающихся, поступающих в первый класс, дальнейшее его снижение в 

процессе обучения представляют сегодня серьезную проблему. У многих 

первоклассников наблюдается низкая двигательная активность, широкий 

спектр функциональных отклонений в развитии опорно-двигательного 

аппарата, дыхательной, сердечно - сосудистой, эндокринной и нервной 

систем, желудочно-кишечного тракта. 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 
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и способствовали бы укреплению здоровья, улучшению физического 

развития, повышению успешности учебной деятельности и общей 

работоспособности.  

В связи с этим обязательная оздоровительная направленность 

коррекционноразвивающего 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 продолжали 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 школьника и обладает широким арсеналом приемов использования 

их адаптационного, оздоровительно-развивающего и коррекционного 

потенциала.  

  

Модуль «Планета игр» входит во внеурочную деятельность по направлению 

спортивно-оздоровительное развитие личности. Программа определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального 

общего образования. Настоящая программа разработана на основе 

«Примерные программы внеурочной деятельности» Москва «Просвещение» 

2011г. За основу в разработке данной  программы «Планета игр» была взята 

модель действующей программы в условиях реализации ФГОС нового 

поколения составленной и апробированной учительницей начальных классов 

МБОУ "Кольчугинской школы №1"Ершовой Екатериной Викторовной.  
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 Обязательным компонентом ФГОС является внеурочная деятельность. В 

проекте образовательных стандартов внеурочная деятельность 

рассматривается как специально организованная деятельность обучающихся в 

рамках вариативной части образовательного плана.    

Программа     соответствует   федеральному   компоненту   государственного 

образовательного стандарта второго поколения и представляет собой вариант 

программы организации внеурочной деятельности учащихся начальных 

классов.  

  

 Основная цель курса: содействие всестороннему развитию личности, 

приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями 

учащихся; удовлетворить потребность младших школьников в движении, 

стабилизировать эмоции, научить владеть своим телом, развить физические, 

умственные и творческие способности, нравственные качества.  

Выполнение данной цели связано с решением следующих образовательных 

задач:  

• формирование  здорового  жизненного  стиля  и 

 реализацию  

индивидуальных способностей каждого ученика;  

• обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам;  

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, формирование коммуникативных компетенций;  

• расширение кругозора школьников в области физической культуры и 

спорта.  

Описание ценностных ориентиров содержания программы 

дополнительного образования  
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• Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей 

ценностью, что реализуется в бережном отношении к другим людям и к 

природе.  

• Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, 

на осознании себя частью природного мира - частью живой и неживой 

природы.  

• Любовь к природе - это бережное отношение к ней как к среде обитания 

и выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, 

её совершенства, сохранение и приумножение её богатства.  

• Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физического, 

психического и социально-нравственного здоровья.  

• Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение 

жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей 

человеческой способности - любви.  

• Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

• Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей 

преемственность культурных традиций народов России от поколения к 

поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

• Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

жизни, состояния нормального человеческого существования.  

• Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и 

поступков образа жизни, но свободы, естественно ограниченной 

нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по 

всей социальной сути является человек.  

• Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод 

человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

• 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, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству.  
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• Ценность человечества - осознание человеком себя как части мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.  

  

  

Рабочая программа по внеурочной деятельности по спортивно- 

оздоровительному направлению модуль «Планета игр» 

составлена на основе нормативных документов:   

  

1. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 г. №286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». (Зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 05.07.2021 г., регистрационный № 64100.)   

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.07.2022 г.  № 569 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования». (Зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 17.08.2022 г., регистрационный № 69676.)  

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 

мая 2023 г. № 372 «Об утверждении федеральной образовательной 

программы начального общего образования»  

 (зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской  

Федерации 12.07.2023 г., регистрационный № 74229).  

  

Описание места учебного курса в учебном плане  

  

Программа разработана для обучающихся с 1 по 4 классы, рассчитана на 4 

года. Основной формой обучения являются групповые занятия. 

Периодичность проведения занятий – 1 раз в неделю по 40 минут. Количество 
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занятий всего:135 –33 часа в 1 классе и  34 часа в год  в 2-4 классах (по одному 

занятию в неделю).  

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета  

  

Личностные результаты:   

• оценивать поступки людей, жизненные  ситуации  с  точки  зрения 

общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступкикак х 

орошие или плохие;  

• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

• основы общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;  

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается,  

готовности принять на себя ответственность;  

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий умения мобилизовать 

свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;  

• умение выражать свои эмоции;  

  

Метапредметные результаты:   

 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 учител 

я;   
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• осуществлять анализ выполненных действий;   активно 

включаться в процесс выполнения заданий; Коммуникативные УУД:  

• умение оформлять свои мысли в устной форме  

• слушать и понимать речь других;  

• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах п 

оведения и общения и следовать им;  

• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли.  

  

Предметные результаты:  

  

Знания о физической культуре Ученик 

научится:  

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью.  

• рационально планировать режим дня и учебной недели;  

• руководствоваться  правилами  профилактики  травматизма  и  

подготовки мест  

• занятий;  

Ученик получит возможность научиться:  

  

• использовать игры для организации индивидуального отдыха и досуга, 

укрепления  

• собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;  

• самостоятельно  проводить  занятия  по  обучению 

 двигательным  

действиям,  

• анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и  
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своевременно устранять их;  

• выполнять комплексы общеразвивающих упражнений для развития 

основных физических качеств;  

• осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных и 

спортивных играх;  

• взаимодействовать с обучающимися в процессе занятий и во  

внеурочных мероприятиях;   

• соблюдать технику  безопасности  при  выполнении 

 физических  

упражнений, игр, эстафет;  

• пользоваться спортивным инвентарѐм и оборудованием, специальными 

техническими средствами с целью повышения эффективности 

самостоятельных форм занятий;  

• управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со 

сверстниками, владеть культурой общения;  

• выполнять общеразвивающие упражнения, упражнения общей 

физической подготовки, направленные на развитие основных 

физических качеств (силы быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений);  

• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для проведения самостоятельных 

занятий по развитию физических качеств, совершенствованию техники 

движений; соблюдения правил и норм поведения в индивидуальной и 

коллективной двигательной деятельности;  

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов;  

  

Формы организации контроля и оценивания результатов  
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Система контроля и оценивания предусматривает измерение уровня 

достижений в личностных, предметных  результатах, которые 

обучающиеся должны демонстрировать по завершении обучения на 

занятиях курса. Таким образом, интегрированными результатами 

программы является воспитание такого ученика, который:  

• понимает моральные ценности российской культуры;  

• сможет отойти от собственных эгоистических взглядов через занятия в 

командах, знание правил и ведение «честной игры», навыки работы в 

коллективе, осознавать, что рядом могут находиться более слабые 

люди;  

• будет способен, используя полученные знания, самостоятельно 

организовывать свои занятия физической активностью;  

• получит удовольствие от занятий на открытом воздухе, понимая 

принципы взаимодействия человека и природы;  

• будет вести здоровый образ жизни, принося пользу себе, близким 

людям и Отечеству;   

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  

Модуль «Планета игр» входит во внеурочную деятельность по направлению 

спортивно-оздоровительное развитие личности. Программа определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального 

общего образования.   

Место проведения: спортивный зал школы, спортивная площадка.  

Особенности набора детей – учащиеся с разным уровнем физической 

подготовленности, группой здоровья – основная и подготовительная (по 

заключению врача).  
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Программа состоит из теоретической и практической части.   

Теоретическая часть включает в себя понимание моральных ценностей, 

бережного отношения к природе, взаимодействия с коллективом и т.д.   

Объяснение педагогом необходимых теоретических понятий, беседу с 

учащимися, показ изучаемых элементов, подвижных игр, просмотр 

видеофильмов и презентаций. В данной программе не предусматривается 

проведение специальных теоретических занятий. Изучение теории вплетается 

в содержание каждого учебного занятия.   

Практическая часть более чем на 90 % представлена практическими 

действиями – физическими упражнениями. Двигательный опыт учащихся 

обогащается подвижными  и спортивными играми.  

Внеурочная программа игровой деятельности школьников основывается на 

принципах;  природосообразности, культуросообразности, коллективности, 

диалогичности.  

Принцип природосообразности предполагает, что игровая деятельность 

школьника согласуется с общими законами развития природы и человека, 

воспитывает его сообразно полу и возрасту, а также формирует у него 

ответственность за развитие самого себя.   

Принцип культуросообразности предполагает, что игра школьников 

основывается на общечеловеческих ценностях культуры и строится в 

соответствии с ценностями и нормами тех или иных национальных культур, 

специфическими особенностями, присущими традициям тех или иных 

народов.  

Принцип коллективности применительно к игровой деятельности 

предполагает, что детская игра, как правило, осуществляется в детсковзрослых 
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общностях и даёт юному человеку опыт жизни в обществе, опыт 

взаимодействия с окружающими людьми.  

Принцип диалогичности предполагает, что духовно-ценностная ориентация 

детей и их развитие осуществляются в процессе такого игрового 

взаимодействия педагога и обучающихся, содержанием которого является 

обмен ценностями. Диалогичность требует не столько равенства, сколько 

искренности и взаимопонимания, признания и принятия.  

Важным условием успешной игровой деятельности является ясность 

понимания содержания и правил игры. Здесь важны чёткость и наглядность 

объяснения. Сложную игру нужно проводить в несколько этапов: 1-

ознакомление с игрой,  

2-дальнейшее изучение содержания и правил,  

3-внесение дополнений, изменений с содержание и структуру игры.  

Виды игр:  

• подвижная;  

• ситуативная игра-упражнение; 

 игра на кооперацию.  

Подвижная игра-двигательные действия участников с предметами и без них. 

Сюжет и правила подвижной игры регламентируют характер двигательных 

действий участников игры.  

Ситуативная игра-упражнение- взаимодействие, в котором разыгрывается 

событие с чётко обозначенной проблемой. Происходит моделирование 

ситуации, в рамках которой ученик пытается понять психологию персонажа, 

привносят личностный момент. Создаёт оживление и дискуссию в группе. По 

завершению игры происходит обмен мнениями и оценками. Окончательный 

итог подводит педагог.  

Игра на кооперацию предполагает, что при реализации игровой задачи 

участники игры вынуждены согласовывать совместные действия, 

1508



11  

  

объединяться в группы и выстраивать межгрупповое взаимодействие. Игры на 

кооперацию могут включать распределение функций между участниками 

игры (организатор, специалист-эксперт, исполнитель отдельной операции). 

Данная разновидность игры включает разработку участниками планирования 

совместных действий. Для усиления мотивации игра на кооперацию строится 

как соревнование нескольких команд, решающих аналогичную задачу.  

  

  

Содержание учебного материала  

  

Планета игр  (135 часов)  

1 класс (33 часа)  

1. Подвижные игры для улицы. (7 часов). Подвижная  игра «Знамя», 

«Выше ножки от земли», «Прядки», «Штандер», «К своим флажкам», 

«Рыболов». Правила игры. Выбор и ограничение игрового пространства.  

Разучивание игры. Проведение игры. Эстафета.  

2. Игры народов мира (6 часов).  

Знакомство с играми других народов. Правилами и проведение игр.  Игры 

Русского народа. « Гуси-лебеди », « Обыкновенные жмурки ».  

Игры Мордовского народа. «В курочек», «Круговой».:   

Игры Чувашского народа. «Перетяни в кругу», «Иголка с ниткой», «Пастух и 

овцы».   

Игры  Татарского  народа.  «Жмурки»,  «Ловишки»,  Мяч  по 

 кругу», «Хлопушки».  

  

3. Подвижные игры в зале и на улице « Зимние забавы».(13 часов)  
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Игры на внимание «Вышибалы». Игра с элементами ОРУ «Море волнуется – 

раз». Игра с мячом «Ворота», «мини футбол». Весёлые старты с мячом. 

Весёлые старты со скакалкой. Игры на свежем воздухе «Два Деда Мороза», 

«Метко в цель». Метание снежков в цель. « ловишки со снежками на 

голове».Снежные создания: лепка из снега фигур, самый красивый ангел, 

«Кркпость».  

4. Подвижные игры для улицы (7 часов)  

Лапта, Знамя. Разучивание правил игры. Отработка игровых приемов.  

Броски. Ловля. Игра. Эстафета.   

  

2 класс (34 часа)    

1. Подвижные игры для улицы (7 часов).  

Подвижные игры «Лапта», « Штандр», «Знамя», « К своим флажкам»,  « 

Двухсторонние вышибалы», «Основы игры в мини футбол».  

2. Игры народов мира (6 часов).   

Знакомство с играми других народов. Правилами и проведение игр.   

Игры Белорусского народа. « Михасик », « Прела-горела».  

Игры народов Востока. « Скачки» , « Собери яблоки».  

Игры Украинского народа. « Высокий дуб», « Колдун».  

Игры Азербайджанского народа «Белый мяч и черный мяч», « Отдай 

платочек».   

3. Подвижные игры в зале и на улице « Зимние забавы» (13 часов)  

Подвижные игры в зале: Игра с мячом «Вышибалы», «Забей в ворота», «Мини- 

футбол», «Собачка», « Игра в 11». Весёлые старты.  

Зимой на воздухе: Скатывание шаров,  

«Гонки снежных комов». Строительные игры из снега « Крепость». Эстафета 

на санках.   
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https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsyparents.ru%2Findex.php%3Fview%3Dgames%26item%3D1832%26cat%3D5%26sc%3D78%26full%3Dyes
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsyparents.ru%2Findex.php%3Fview%3Dgames%26item%3D1832%26cat%3D5%26sc%3D78%26full%3Dyes
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsyparents.ru%2Findex.php%3Fview%3Dgames%26item%3D1832%26cat%3D5%26sc%3D78%26full%3Dyes
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.psyparents.ru%2Findex.php%3Fview%3Darticles%26item%3D1664%26cat%3D5%26sc%3D78%26full%3Dyes
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.psyparents.ru%2Findex.php%3Fview%3Darticles%26item%3D1664%26cat%3D5%26sc%3D78%26full%3Dyes
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.psyparents.ru%2Findex.php%3Fview%3Darticles%26item%3D1664%26cat%3D5%26sc%3D78%26full%3Dyes
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsyparents.ru%2Findex.php%3Fview%3Dgames%26item%3D1756%26cat%3D5%26sc%3D78%26full%3Dyes
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsyparents.ru%2Findex.php%3Fview%3Dgames%26item%3D1756%26cat%3D5%26sc%3D78%26full%3Dyes
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsyparents.ru%2Findex.php%3Fview%3Dgames%26item%3D1756%26cat%3D5%26sc%3D78%26full%3Dyes
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsyparents.ru%2Findex.php%3Fview%3Dgames%26item%3D1756%26cat%3D5%26sc%3D78%26full%3Dyes
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsyparents.ru%2Findex.php%3Fview%3Dgames%26item%3D1756%26cat%3D5%26sc%3D78%26full%3Dyes
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsyparents.ru%2Findex.php%3Fview%3Dgames%26item%3D1756%26cat%3D5%26sc%3D78%26full%3Dyes
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4. Подвижные игры для улицы (7 часов) Подвижные игры на улице:  

«Лапта», «Знамя», «Догонялки», «Прятки». Разучивание правил игры. 

Отработка игровых приемов. Взаимодействия игроков в команде. Броски.  

Ловля. Осаливание. Игра.   

  

3 класс (34 часа)   

1. Подвижные игры для улицы (10 часов).  

Подвижные игры «Лапта», «Знамя»,   « 

Снайпер», «Основы игры в мини -футбол».  

Эстафеты с предметами и без предметов.   

2. Игры народов мира (6 часов).  

Знакомство с играми других народов. Правилами и проведение игр.   

Игры Китайского народа. « Поймай дракона за хвост  », « Обезьяна опускает 

хвост в бутылку ».  

Игры Японского народа «Мистер Дарума упал»,«Дарума-Сан – кукла упала».  

Игры Финского народа. « Белка выбирает дупло » , «Ноги врозь».  

Игры Французского народа «Школа прыжков», « Французские сапки».  

Игры Испанского народа «Поймай мяч».   

3. Подвижные игры в зале и на улице « Зимние забавы» (6 часов)  

Подвижные игры в зале: Игра с мячом:  «Вышибалы», «Забей в ворота», 

«Мини футбол», «Собачка», « игра в 11». Весёлые старты. Зимой на воздухе: 

Скатывание шаров, «Гонки снежных комов»,  «Снежки». Строительные игры 

из снега «Крепость».    

4. Подвижные игры для улицы (12 часов) Подвижные игры на улице:  

1511

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.psyparents.ru%2Findex.php%3Fview%3Darticles%26item%3D1671%26cat%3D5%26sc%3D78%26full%3Dyes
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.psyparents.ru%2Findex.php%3Fview%3Darticles%26item%3D1672%26cat%3D5%26sc%3D78%26full%3Dyes
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsyparents.ru%2Findex.php%3Fview%3Dgames%26item%3D1831%26cat%3D5%26sc%3D78%26full%3Dyes
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsyparents.ru%2Findex.php%3Fview%3Dgames%26item%3D1831%26cat%3D5%26sc%3D78%26full%3Dyes
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.psyparents.ru%2Findex.php%3Fview%3Darticles%26item%3D1664%26cat%3D5%26sc%3D78%26full%3Dyes
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«Лапта», «Знамя», «Догонялки», «Прятки», « Снайпер», ««Мини-Футбол» ». 

Разучивание правил игры. Отработка игровых приемов. Взаимодействия 

игроков в команде. Игра.   

  

  

4 класс (34 часа)  

1. Подвижные и спортивные игры на улице(12 часов).  

«Знамя» (3 часа) Правила игры, оборудование, отработка приемов, выбор и 

ограничение пространства. Отработка игровых приемов.  

«Лапта» (3 часа) История возникновения игры, правила игры, оборудование, 

отработка приемов, выбор и ограничение пространства. Отработка игровых 

приемов.  

«Снайпер» (3 часа) Правила игры, оборудование, отработка приемов, выбор и 

ограничение пространства. Отработка игровых приемов.  

«Мини-футбол» (3 часа) Правила игры, оборудование, отработка 

элементарных приемов, выбор и ограничение пространства. Отработка 

игровых приемов.  

2. Подвижные и спортивные игры в зале и на улице(10 часов).  

«Волейбольный обстрел». (3 часа). История возникновения игры, правила 

игры, оборудование, отработка приемов, выбор и ограничение пространства. 

«Вышибалы»  (2 часа). История возникновения игры, правила игры, 

оборудование, отработка приемов, выбор и ограничение пространства. «Забей 

в Ворота» (3 часа). История возникновения игры, правила игры, оборудование, 

отработка приемов, выбор и ограничение пространства. «Игра в 11» (2 часа). 

История возникновения игры, правила игры, оборудование, отработка 

приемов, выбор и ограничение пространства.   

1512
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Зимой на воздухе: Скатывание шаров, «Гонки снежных комов»,  «Снежки». 

Строительные игры из снега «Крепость».    

3. Подвижные и спортивные игры на улице(12 часов).  

«Знамя»  (2 часа) Правила игры, оборудование, отработка приемов, выбор и 

ограничение пространства. Отработка игровых приемов.  

«Лапта» (2 часа) История возникновения игры, правила игры, оборудование, 

отработка приемов, выбор и ограничение пространства. Отработка игровых 

приемов.  

«Волейбольный обстрел» (3 часа) Правила игры, оборудование, отработка 

приемов, выбор и ограничение пространства. Отработка игровых приемов. 

«Мини-футбол» (5 часов) Правила игры, оборудование, отработка 

элементарных приемов, выбор и ограничение пространства. Отработка 

игровых приемов.  

  

Результаты освоения 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.  

Дети должны: понимать:  

• роль и значение занятий физическими упражнениями и играми для 

укрепления здоровья;  

знать:  

• названия подвижных игр, инвентарь, оборудование;  

1513
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• правила   поведения   и   безопасности   во  время  занятий физическими 

упражнениями и играми;  

• правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения 

занятий;  

• терминологию, связанную с проведением игр, ритмических занятий; 

уметь:  

• передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в разных 

ситуациях;  

• выполнять упражнения (с предметами и без) для развития основных 

физических  качеств  (силы,  быстроты,  ловкости, 

 координации, выносливости);  

• выражать в движении характер музыки и ее настроение;  

• играть активно, самостоятельно и с удовольствием, в любой игровой 

ситуации самим регулировать степень внимания и мышечного 

напряжения;  

• организовывать и проводить самостоятельно подвижные игры;  

• осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх; 

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА  

  

Малые и большие резиновые мячи, скакалки, канат, кегли, флажки, скамейки 

гимнастические, обручи, футбольный и волейбольные мячи,  бита, стойки для 

разметки, музыкальный центр.  

  

Порядок работы с играми: - Название игры - Знакомство с содержанием 

игры - Объяснение правил игры - Разучивание игры - Проведение игры.  
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ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА  

  

1. Бутин И.М. Лыжный спорт: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 «Планета игр» 1 класс.  

№  

ур 

ок 

а  

  

Наименовани 

е раздела  

программы  

  

Тема урока  

  

Кол 

-во  

часо 

в  

  

Тип урока  

  

Элементы 

содержания  

   

Требования к 

уровню       

подготовки  

обучающихся  

  

Универсальные 

учебные действия   

(УУД)  

  

Дат 

а  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  
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1  Подвижны 

е игры для 

улицы.   

(7 часов).   

Обучение 

правилам 

игры  

«Знамя».  

1  Изучение 

нового 

материала  

Т.Б. на уроке и 

правила поведения 

на площадке. Игра 

по упрощенным  

правилам  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль - 

осуществлять 

пошаговый 

результат.  

Познавательные: 

общеучебные - 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - 

предлагать помощь 

в сотрудничестве; 

управление 

коммуникацией - 

осуществлять 

взаимный контроль 

свое поведение.  
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2    Обучение 

правилам 
игры  

«Знамя».  

1  Комплексн 

ый  

Правила и тактика   

игры. Игра по 

упрощенным 

правилам  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль - 

осуществлять 

пошаговый 

результат.  

Познавательные: 

общеучебные - 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - 

предлагать помощь 

в сотрудничестве; 

управление 

коммуникацией - 

осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно 

оценивать свое 

поведение  
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3    Обучение 

правилам 

игры 

«Выше 

ножки от 

земли», «К 

своим 

флажкам»  

1  Изучение 

нового 

материала  

Т.Б. на уроке и 

правила поведения 

на площадке. Игра 

по упрощенным  

правилам  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль - 

осуществлять 

пошаговый 

результат.  

Познавательные: 

общеучебные - 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - 

предлагать помощь 

в сотрудничестве; 

управление 

коммуникацией - 

осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно 

оценивать свое 

поведение  
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4    Обучение 

правилам 

игры 

«Выше 

ножки от 

земли», «К 

своим 

флажкам»  

1  Комплексн 

ый  

Правила 

поведения на 

площадке.  Игра по 

упрощенным  

правилам  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль — 

сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным эталоном 

с целью 

обнаружения  

  

 

       отклонений и отличий 

от эталона.  

Познавательные: 

общеучебные - 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных задач.  

Коммуникативные: 

взаимодействие вести 

устный диалог по 

технике выполнения 

упражнений.  
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5    Обучение 

правилам 

игры  

«Штандер» 

«Рыболов».  

1  Изучение 

нового 

материала  

Т.Б. на уроке и 

правила поведения 

на площадке. Игра 

по упрощенным  

правилам  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль — 

сличать способ 

действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона.  

Познавательные: 

общеучебные - 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных задач.  

Коммуникативные:  

  

 

       взаимодействие вести 

устный диалог по 

технике выполнения 

упражнений.  
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6    Обучение 

правилам 

игры  

«Штандер» 

«Рыболов».  

1  Комплексн 

ый  

Правила поведения 

на площадке. Игра 

по упрощенным  

правилам  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия  

Регулятивные: 

целепопагание — 

удерживать учебную  

задачу; осуществление 

учебных действий — 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия; коррекция - 

вносить изменения в 

способ действия. 

Познавательные: 

общеучебные - 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач.  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - 

проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач.  
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7    Обучение 

правилам 
игры  

«Прядки»,  

Эстафеты.  

1  Изучение 

нового 

материала  

Т.Б. на уроке и 

правила поведения 

на площадке. Игра 

по упрощенным 

правилам. Правила 

эстафет.  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль - 

осуществлять 

пошаговый 

результат.  

Познавательные: 

общеучебные - 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - 

предлагать помощь 

в сотрудничестве; 

управление 

коммуникацией - 

осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно 

оценивать свое 

поведение  
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8  Игры 

народов 

мира  (6 

часов).  

  

Обучение 

правилам 

игры 

Русского 

народа: « 

Гусилебеди 

», « 

Обыкнове 

1  Изучение 

нового 

материала  

Знакомство с 

играми других 

народов. Изучение 

правил игры.  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль — 

сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным эталоном 

с целью 

обнаружения  

  

 

  нные 

жмурки ».  

    отклонений и отличий 

от эталона.  

Познавательные: 

общеучебные - 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных задач.  

Коммуникативные: 

взаимодействие вести 

устный диалог по 

технике выполнения 

упражнений.  

 

1524

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsyparents.ru%2Findex.php%3Fview%3Darticles%26item%3D1380%26cat%3D5%26sc%3D78%26full%3Dyes
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https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsyparents.ru%2Findex.php%3Fview%3Darticles%26item%3D1380%26cat%3D5%26sc%3D78%26full%3Dyes
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsyparents.ru%2Findex.php%3Fview%3Darticles%26item%3D1380%26cat%3D5%26sc%3D78%26full%3Dyes
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https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsyparents.ru%2Findex.php%3Fview%3Darticles%26item%3D1380%26cat%3D5%26sc%3D78%26full%3Dyes
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsyparents.ru%2Findex.php%3Fview%3Darticles%26item%3D1381%26cat%3D5%26sc%3D78%26full%3Dyes
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsyparents.ru%2Findex.php%3Fview%3Darticles%26item%3D1381%26cat%3D5%26sc%3D78%26full%3Dyes
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsyparents.ru%2Findex.php%3Fview%3Darticles%26item%3D1381%26cat%3D5%26sc%3D78%26full%3Dyes
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsyparents.ru%2Findex.php%3Fview%3Darticles%26item%3D1381%26cat%3D5%26sc%3D78%26full%3Dyes
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsyparents.ru%2Findex.php%3Fview%3Darticles%26item%3D1381%26cat%3D5%26sc%3D78%26full%3Dyes
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsyparents.ru%2Findex.php%3Fview%3Darticles%26item%3D1381%26cat%3D5%26sc%3D78%26full%3Dyes
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsyparents.ru%2Findex.php%3Fview%3Darticles%26item%3D1381%26cat%3D5%26sc%3D78%26full%3Dyes
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9    Обучение 

правилам 

игры  

Мордовског 

о народа: 

«В 

курочек», 

«Круговой»  

1  Изучение 

нового 

материала  

Знакомство с 

играми других 

народов. Изучение 

правил игры.  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль — 

сличать способ 

действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона.  

Познавательные: 

общеучебные - 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных задач.  

Коммуникативные:  

  

 

       взаимодействие вести 

устный диалог по 

технике выполнения 

упражнений.  

 

1525
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10    Обучение 

правилам 

игры 

Чувашского 

народа: 

«Иголка с 

ниткой», 

«Пастух и 

овцы».   

  

1  Изучение 

нового 

материала  

Знакомство с 

играми других 

народов. Изучение 

правил игры.  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия  

Регулятивные: 

целепопагание — 

удерживать учебную  

задачу; осуществление 

учебных действий — 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия; коррекция - 

вносить изменения в 

способ действия. 

Познавательные: 

общеучебные - 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач.  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - 

проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач.  

  

 

1526



29  

  

11    Обучение 

правилам 

игры 

Чувашского 

народа: 

«Перетяни в 

кругу», 

эстафеты.  

1  Комплексн 

ый  

Правила поведения 

в зале и на игровой 

площадке. Игра по 

упрощенным  

правилам  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль - 

осуществлять 

пошаговый 

результат.  

Познавательные: 

общеучебные - 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - 

предлагать помощь 

в сотрудничестве; 

управление 

коммуникацией - 

осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно 

оценивать свое 

поведение  

  

1527
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12    Обучение 

правилам 

игры 

Татарского 

народа:  

«Жмурки»,  

«Ловишки»  

1  Изучение 

нового 

материала  

Знакомство с 

играми других 

народов. Изучение 

правил игры.  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль — 

сличать способ 

действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона.  

Познавательные: 

общеучебные - 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных задач.  

Коммуникативные: 

взаимодействие вести 

устный диалог по 

технике выполнения 

упражнений.  

  

1528
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13    Обучение 

правилам 

игры 

Татарского 

народа: 

Мяч по 

кругу»,  

«Хлопушки 

».  

  

1  Комплексн 

ый  

Правила поведения 

в зале и на игровой 

площадке. Игра по 

упрощенным  

правилам  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль — 

сличать способ 

действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона.  

Познавательные: 

общеучебные - 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных задач.  

Коммуникативные: 

взаимодействие вести 

устный диалог по 

технике выполнения 

упражнений.  

  

1529



32  

  

14  Подвижны 

е игры в 

зале и на 

улице  « 

Зимние 

забавы». 

(13 

часов)  

  

Обучение 

правилам 

игры (зал):  

«Вышибалы 

», «Море 

волнуется – 

раз».  

( улица):  

«Два Деда  

1  Изучение 

нового 

материала  

Т.Б. на уроке и 

правила поведения 

на площадке. 

Знакомство с 

правилами игр в 

зале и на улице  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия  

Регулятивные: 

целепопагание — 

удерживать учебную  

задачу; осуществление 

учебных действий — 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия; коррекция -  

  

 

  Мороза», 

«Метко в 

цель».  

    вносить изменения в 

способ действия. 

Познавательные: 

общеучебные - 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - 

проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач.  

 

1530
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15    Обучение 

правилам 

игры (зал):  

«Ворота», 

«мини 

футбол».  

( улица):  « 

ловишки со 

снежками 

на голове», 

«Крепость»  

  

1  Изучение 

нового 

материала  

Т.Б. на уроке и 

правила поведения 

на площадке. 

Знакомство с 

правилами игр в 

зале и на улице  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль - 

осуществлять 

пошаговый 

результат.  

Познавательные: 

общеучебные - 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество -  

  

 

    

 

  предлагать помощь 

в сотрудничестве; 

управление 

коммуникацией - 

осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно 

оценивать свое 

поведение  

 

1531



34  

  

16    Обучение 

правилам 

игры (зал):  

«Вышибалы 

», эстафеты.  

( улица):  

«Два Деда  

Мороза», 

«Метко в 

цель»  

1  Изучение 

нового 

материала  

Т.Б. на уроке и 

правила поведения 

на площадке. 

Знакомство с 

правилами игр в 

зале и на улице.    

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль — 

сличать способ 

действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона.  

Познавательные: 

общеучебные - 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных задач.  

Коммуникативные: 

взаимодействие вести 

устный диалог по 

технике выполнения 

упражнений.  

  

 

1532
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17    Игры (зал):  

«Вышибалы 

», «Море 

волнуется – 

раз».  

( улица):  

«Два Деда  

Мороза», 

«Метко в 

цель».  

1  Комплексн 

ый  

Правила поведения 

в зале и  на 

площадке. Игра по 

правилам  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль — 

сличать способ 

действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона.  

Познавательные: 

общеучебные - 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных задач.  

Коммуникативные: 

взаимодействие вести 

устный диалог по 

технике выполнения 

упражнений.  

  

1533
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18    Игры (зал):  

«Ворота», 

«мини 

футбол».  

( улица):  

« ловишки 

со 

снежками 

на голове»,  

1  Комплексн 

ый  

Правила поведения 

в зале и  на 

площадке. Игра по 

правилам  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия  

Регулятивные: 

целепопагание — 

удерживать учебную  

задачу; осуществление 

учебных действий — 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия; коррекция -  

  

 

  «Крепость»  

  

    вносить изменения в 

способ действия. 

Познавательные: 

общеучебные - 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - 

проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач.  

 

1534
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19    Игры (зал): 

«Вышибалы 

», эстафеты. 

( улица):  

«Два Деда  

Мороза», 

«Метко в 

цель»  

1  Комплексн 

ый  

Правила поведения 

в зале и  на 

площадке. Игра по 

правилам  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль - 

осуществлять 

пошаговый 

результат.  

Познавательные: 

общеучебные - 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество -  

  

 

       предлагать помощь 

в сотрудничестве; 

управление 

коммуникацией - 

осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно 

оценивать свое 

поведение  

 

1535
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20    Игры (зал):  

«Вышибалы 

», «Море 

волнуется – 

раз».  

( улица):  

«Два Деда  

Мороза», 

«Метко в 

цель»  

1  Комплексн 

ый  

Правила поведения 

в зале и  на 

площадке. Игра по 

правилам  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль — 

сличать способ 

действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона.  

Познавательные: 

общеучебные - 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных задач.  

Коммуникативные: 

взаимодействие вести 

устный диалог по 

технике выполнения 

упражнений.  

  

 

1536
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21    Игры (зал):  

«Ворота», 

«мини 

футбол».  

( улица):  « 

ловишки со 

снежками 

на голове», 

«Крепость».  

  

1  Комплексн 

ый  

Правила поведения 

в зале и  на 

площадке. Игра по 

правилам  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль — 

сличать способ 

действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона.  

Познавательные: 

общеучебные - 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных задач.  

Коммуникативные: 

взаимодействие вести 

устный диалог по 

технике выполнения 

упражнений.  

  

1537
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22    Игры (зал): 

«Вышибалы 

», эстафеты.  

( улица):  

«Два Деда  

Мороза», 

«Метко в 

цель»  

1  Комплексн 

ый  

Правила поведения 

в зале и  на 

площадке. Игра по 

правилам  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия  

Регулятивные: 

целепопагание — 

удерживать учебную  

задачу; осуществление 

учебных действий — 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия; коррекция -  

  

 

       вносить изменения в 

способ действия. 

Познавательные: 

общеучебные - 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - 

проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач.  

 

1538
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23    Игры (зал):  

«Вышибалы 

», «Море 

волнуется – 

раз».  

( улица):  

«Два Деда  

Мороза»,  

«Ангелы»  

1  Комплексн 

ый  

Правила поведения 

в зале и  на 

площадке. Игра по 

правилам  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль - 

осуществлять 

пошаговый 

результат.  

Познавательные: 

общеучебные - 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество -  

  

 

       предлагать помощь 

в сотрудничестве; 

управление 

коммуникацией - 

осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно 

оценивать свое 

поведение  

 

1539
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24    Игры (зал):  

«Ворота», 

«мини 

футбол».  

( улица):  
«Снежки»,  

«Крепость»  

  

1  Комплексн 

ый  

Правила поведения 

в зале и  на 

площадке. Игра по 

правилам  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль — 

сличать способ 

действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона.  

Познавательные: 

общеучебные - 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных задач.  

Коммуникативные: 

взаимодействие вести 

устный диалог по 

технике выполнения 

упражнений.  

  

 

1540
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25    Обучение 

правилам 

игры (зал):  

«Вышибалы 

», эстафеты.  

( улица):  

«Два Деда  

Мороза», 

«Метко в 

цель»  

1  Комплексн 

ый  

Правила поведения 

в зале и  на 

площадке. Игра по 

правилам  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль — 

сличать способ 

действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона.  

Познавательные: 

общеучебные - 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных задач.  

Коммуникативные: 

взаимодействие вести 

устный диалог по 

технике выполнения 

упражнений.  
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26    Игры (зал):  

«Ворота».  

( улица):  « 
Снежки»,  

«Кркпость»  

  

1  Комплексн 

ый  

Правила поведения 

в зале и  на 

площадке. Игра по 

правилам  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия  

Регулятивные: 

целепопагание — 

удерживать учебную  

задачу; осуществление 

учебных действий — 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия; коррекция - 

вносить изменения в 

способ действия. 

Познавательные: 

общеучебные - 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач.  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - 

проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач.  

  

 

1542
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27  Подвижны 

е игры для 

улицы  (7 

часов)  

  

Обучение 

правилам 

игры 

«Лапта»  

1  Комплексн 

ый  

Обучение техники  

стойки и 

перемещение 

игрока, различные 

варианты броска 

мяча. Правила игры. 

Эстафеты. Игра по 

упрощенным 

правилам  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль - 

осуществлять 

пошаговый 

результат.  

Познавательные: 

общеучебные - 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - 

предлагать помощь 

в сотрудничестве; 

управление 

коммуникацией - 

осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно 

оценивать свое 

поведение  

  

1543



46  

  

28    Обучение 

правилам 

игры 

«Лапта»  

1  Комплексн 

ый  

Обучение техники  

стойки и 

перемещение 

игрока, 

различные 
варианты броска 

мяча. Ловля мяча.  

Правила игры.  

Эстафеты. Игра по  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль — 

сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным эталоном 

с целью 

обнаружения  

  

 

     упрощенным  

правилам  

  

 отклонений и отличий 

от эталона.  

Познавательные: 

общеучебные - 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных задач.  

Коммуникативные: 

взаимодействие вести 

устный диалог по 

технике выполнения 

упражнений.  
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29    Обучение 

правилам 

игры 

«Лапта»  

1  Комплексн 

ый  

Стойки и 

перемещение 

игрока, различные 

варианты броска 

мяча. Ловля мяча, 

передача мяча.  

Правила игры. 

Эстафеты. Игра по 

упрощенным 

правилам  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль — 

сличать способ 

действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона.  

Познавательные: 

общеучебные - 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных задач.  

Коммуникативные:  

  

 

       взаимодействие вести 

устный диалог по 

технике выполнения 

упражнений.  

 

1545
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30    Обучение 

правилам 

игры 

«Лапта»  

1  Комплексн 

ый  

Стойки и 

перемещение 

игрока, различные 

варианты броска и 

увёртывания от  
мяча. Ловля мяча.  

Правила игры. 

Эстафеты. Игра по 

упрощенным 

правилам  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия  

Регулятивные: 

целепопагание — 

удерживать учебную  

задачу; осуществление 

учебных действий — 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия; коррекция - 

вносить изменения в 

способ действия. 

Познавательные: 

общеучебные - 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач.  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - 

проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач.  
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31    Обучение 

правилам 

игры 

«Лапта»  

1  Комплексн 

ый  

Стойки и 

перемещение 

игрока, различные 

варианты броска и 

увёртывания от  
мяча. Ловля мяча.  

Правила игры. 

Эстафеты. Игра по 

упрощенным 

правилам  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия  

Регулятивные: 

целепопагание — 

удерживать учебную  

задачу; осуществление 

учебных действий — 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия; коррекция - 

вносить изменения в 

способ действия. 

Познавательные: 

общеучебные - 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач.  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - 

проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач.  
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32    Закреплени 

е знания 

правил 

игры 

«Знамя»  

1  Комплексн 

ый  

Правила и тактика  

игры. Игра по 

правилам  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль - 

осуществлять 

пошаговый 

результат.  

  

 

       Познавательные: 

общеучебные - 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - 

предлагать помощь 

в сотрудничестве; 

управление 

коммуникацией - 

осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно 

оценивать свое 

поведение  
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33    Закреплени 

е знания 

правил 

игры 

«Знамя»  

1  Комплексн 

ый  

Правила и тактика  

игры. Игра по 

правилам  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль — 

сличать способ 

действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона.  

Познавательные: 

общеучебные - 

выбирать 

наиболее  

  

       эффективные 

способы решения 

учебных задач.  

Коммуникативные: 

взаимодействие вести 

устный диалог по 

технике выполнения 

упражнений.  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 «Планета игр» 2 класс.  

№  

ур 

ок 

а  

  

Наименовани 

е раздела  

программы  

  

Тема урока  

  

Кол 

-во  

часо 

в  

  

Тип урока  

  

Элементы 

содержания  

   

Требования к 

уровню       

подготовки  

обучающихся  

  

Универсальные 

учебные  

действия  (УУД)  

  

Дат 

а  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  
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1  Подвижны 

е игры для 

улицы.   

(7 часов).   

Обучение 

правилам 

игры  

«Штандр».  

1  Изучение 

нового 

материала  

Т.Б. на уроке и 

правила 

поведения на 

площадке. Игра  

по правилам  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать 

правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль - 

осуществлять 

пошаговый 

результат.  

Познавательные: 

общеучебные - 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - 

предлагать помощь 

в сотрудничестве; 

управление 

коммуникацией - 

осуществлять 

взаимный контроль.   
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2    Обучение 

правилам 

игры «К 

своим 

флажкам».  

1  Изучение 

нового 

материала  

Правила и тактика  

игры. Игра по 

правилам  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль - 

осуществлять 

пошаговый 

результат.  

Познавательные: 

общеучебные - 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - 

предлагать помощь 

в сотрудничестве; 

управление 

коммуникацией - 

осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно 

оценивать свое 

поведение  
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3    Обучение 

правилам 
игры 

«Двухстор 
онние  

вышибалы 

», «К своим 

флажкам»  

1  Комплексн 

ый  

Т.Б. на уроке и 

правила 
поведения на 

площадке. Игра  

по правилам  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль — 

сличать способ 

действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона.  

Познавательные: 

общеучебные - 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных задач.  

Коммуникативные: 

взаимодействие вести 

устный диалог по 

технике выполнения 

упражнений.  
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4    Обучение 

техники и 

правилам 

игры  

«Лапта»  

1  Изучение 

нового 

материала  

Т.Б. на уроке и 

правила поведения 

на площадке. 

Совершенствование 

стойки, 

перемещении, тех. 

ловли, передачи, 

подачи и  броска 

мяча. Обучение  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль — 

сличать способ 

действия и его 

результат; коррекция  

вносить дополнения и 

изменения в 

выполнение  

  

 

     игре с ударами 

битой.  

 упражнений. 

Познавательные: 

общеучебные - 

осуществлять 

рефлексию способов и 

условий действий; 

узнавать, выделять и 

использовать в 

действиях. 

Коммуникативные: 

взаимодействие вести 

устный диалог; строить 

понятные для партнера 

высказывания  

 

1554
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5    Обучение 

техники и 

правилам 

игры  

«Лапта»  

1  Изучение 

нового 

материала  

Стойки и 

перемещение 

игрока, 

различные  

варианты   техники   

ударов битой,             

броска  мяча. Ловля 

мяча. Правила 

игры. Эстафеты. 

Игра по правилам  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и  

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль - 

осуществлять 

пошаговый 

результат.  

Познавательные: 

общеучебные - 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - 

предлагать помощь 

в  

  

 

       сотрудничестве; 

управление 

коммуникацией - 

осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно оценивать 

свое поведение  

 

1555
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6    Обучение 

техники и 

правилам 

игры   

«Основы 

игры в 

мини 

футбол»  

1  Изучение 

нового 

материала  

Т.Б. на уроке 

,правила поведения 

на площадке. 

Взаимодействия 

игроков в команде. 
Игра по 

упрощенным  

правилам  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль - 

осуществлять 

пошаговый 

результат.  

Познавательные: 

общеучебные - 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - 

предлагать помощь 

в сотрудничестве; 

управление 

коммуникацией - 

осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно 

оценивать свое 

поведение  

  

 

1556
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7    Обучение 

техники и 

правилам 

игры   

«Основы 

игры в 

мини 

футбол»  

1  Изучение 

нового 

материала  

Взаимодействия 

игроков в команде. 

Игра по 

упрощенным 

правилам.   

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль — 

сличать способ 

действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона.  

Познавательные: 

общеучебные - 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных задач.  

Коммуникативные: 

взаимодействие вести 

устный диалог по 

технике выполнения 

упражнений.  
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8  Игры 

народов 

мира  (6 

часов).  

  

Обучение 

правилам 

игры 

Белорусског о 

народа: « 

Михасик », « 

Прелагорела».  

  

1  Изучение 

нового 

материала  

Знакомство с 

играми других 

народов. Изучение 

правил игры.  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать 

правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль — 

сличать способ 

действия и его 

результат; коррекция  

вносить дополнения и 

изменения в 

выполнение 

упражнений. 

Познавательные: 

общеучебные - 

осуществлять 

рефлексию способов и 

условий действий; 

узнавать, выделять и 

использовать в 

действиях. 

Коммуникативные: 

взаимодействие вести 

устный диалог; 

строить понятные для 

партнера 

высказывания  

  

1558

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.psyparents.ru%2Findex.php%3Fview%3Darticles%26item%3D1671%26cat%3D5%26sc%3D78%26full%3Dyes
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https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.psyparents.ru%2Findex.php%3Fview%3Darticles%26item%3D1672%26cat%3D5%26sc%3D78%26full%3Dyes
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.psyparents.ru%2Findex.php%3Fview%3Darticles%26item%3D1672%26cat%3D5%26sc%3D78%26full%3Dyes
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.psyparents.ru%2Findex.php%3Fview%3Darticles%26item%3D1672%26cat%3D5%26sc%3D78%26full%3Dyes
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.psyparents.ru%2Findex.php%3Fview%3Darticles%26item%3D1672%26cat%3D5%26sc%3D78%26full%3Dyes
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9    Обучение 

правилам 

игры 

народов 

Востока.  

« Скачки» , 

« Собери 

яблоки».  

1  Изучение 

нового 

материала  

Знакомство с 

играми других 

народов. Изучение 

правил игры.  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль - 

осуществлять 

пошаговый 

результат.  

Познавательные: 

общеучебные - 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - 

предлагать помощь 

в сотрудничестве; 

управление 

коммуникацией - 

осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно 

оценивать свое 

поведение  

  

1559

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsyparents.ru%2Findex.php%3Fview%3Dgames%26item%3D1831%26cat%3D5%26sc%3D78%26full%3Dyes
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsyparents.ru%2Findex.php%3Fview%3Dgames%26item%3D1831%26cat%3D5%26sc%3D78%26full%3Dyes
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsyparents.ru%2Findex.php%3Fview%3Dgames%26item%3D1831%26cat%3D5%26sc%3D78%26full%3Dyes
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsyparents.ru%2Findex.php%3Fview%3Dgames%26item%3D1831%26cat%3D5%26sc%3D78%26full%3Dyes
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsyparents.ru%2Findex.php%3Fview%3Dgames%26item%3D1832%26cat%3D5%26sc%3D78%26full%3Dyes
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsyparents.ru%2Findex.php%3Fview%3Dgames%26item%3D1832%26cat%3D5%26sc%3D78%26full%3Dyes
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsyparents.ru%2Findex.php%3Fview%3Dgames%26item%3D1832%26cat%3D5%26sc%3D78%26full%3Dyes
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsyparents.ru%2Findex.php%3Fview%3Dgames%26item%3D1832%26cat%3D5%26sc%3D78%26full%3Dyes
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsyparents.ru%2Findex.php%3Fview%3Dgames%26item%3D1832%26cat%3D5%26sc%3D78%26full%3Dyes
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10    Обучение 

правилам 

игры 

Украинског 

о народа. « 

Высокий 

дуб», « 

Колдун».  

  

1  Изучение 

нового 

материала  

Знакомство с 

играми других 

народов. Изучение 

правил игры.  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль - 

осуществлять 

пошаговый 

результат.  

Познавательные: 

общеучебные - 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - 

предлагать помощь 

в сотрудничестве; 

управление 

коммуникацией - 

осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно 

оценивать свое 

поведение  

  

1560

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.psyparents.ru%2Findex.php%3Fview%3Darticles%26item%3D1664%26cat%3D5%26sc%3D78%26full%3Dyes
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.psyparents.ru%2Findex.php%3Fview%3Darticles%26item%3D1664%26cat%3D5%26sc%3D78%26full%3Dyes
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.psyparents.ru%2Findex.php%3Fview%3Darticles%26item%3D1664%26cat%3D5%26sc%3D78%26full%3Dyes
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.psyparents.ru%2Findex.php%3Fview%3Darticles%26item%3D1664%26cat%3D5%26sc%3D78%26full%3Dyes
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11    Обучение 

правилам 

игры 

Украинског 

о народа. « 

Высокий 

дуб», « 

Колдун».  

  

1  Изучение 

нового 

материала  

Правила поведения 

в зале и на игровой 

площадке. Игра по 

упрощенным  

правилам  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль — 

сличать способ 

действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона.  

Познавательные: 

общеучебные - 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных задач.  

Коммуникативные: 

взаимодействие 

вести устный 

диалог.  

  

 

1561

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.psyparents.ru%2Findex.php%3Fview%3Darticles%26item%3D1664%26cat%3D5%26sc%3D78%26full%3Dyes
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.psyparents.ru%2Findex.php%3Fview%3Darticles%26item%3D1664%26cat%3D5%26sc%3D78%26full%3Dyes
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.psyparents.ru%2Findex.php%3Fview%3Darticles%26item%3D1664%26cat%3D5%26sc%3D78%26full%3Dyes
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.psyparents.ru%2Findex.php%3Fview%3Darticles%26item%3D1664%26cat%3D5%26sc%3D78%26full%3Dyes


67  

  

12    Обучение 

правилам 

игры 

Азербайджа 

нского 

народа 

«Белый мяч 

и черный 

мяч».  

1  Изучение 

нового 

материала  

Знакомство с 

играми других 

народов. Изучение 

правил игры.  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль — 

сличать способ 

действия и его 

результат; коррекция  

вносить дополнения и 

изменения в 

выполнение 

упражнений. 

Познавательные: 

общеучебные - 

осуществлять 

рефлексию способов и 

условий действий; 

узнавать, выделять и 

использовать в 

действиях. 

Коммуникативные: 

взаимодействие вести 

устный диалог; 

строить понятные для 

партнера 

высказывания  

  

 

1562
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13    Обучение 

правилам 

игры 

Азербайджа 

нского 

народа « 

Отдай 

платочек».  

Эстафеты.  

1  Комплексн 

ый  

Правила поведения 

в зале и на игровой 

площадке. Игра по 

упрощенным  

правилам  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль - 

осуществлять 

пошаговый 

результат.  

Познавательные: 

общеучебные - 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - 

предлагать помощь 

в сотрудничестве; 

управление 

коммуникацией - 

осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно 

оценивать свое 

поведение  

  

1563

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsyparents.ru%2Findex.php%3Fview%3Dgames%26item%3D1756%26cat%3D5%26sc%3D78%26full%3Dyes
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsyparents.ru%2Findex.php%3Fview%3Dgames%26item%3D1756%26cat%3D5%26sc%3D78%26full%3Dyes
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsyparents.ru%2Findex.php%3Fview%3Dgames%26item%3D1756%26cat%3D5%26sc%3D78%26full%3Dyes
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsyparents.ru%2Findex.php%3Fview%3Dgames%26item%3D1756%26cat%3D5%26sc%3D78%26full%3Dyes
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsyparents.ru%2Findex.php%3Fview%3Dgames%26item%3D1756%26cat%3D5%26sc%3D78%26full%3Dyes
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsyparents.ru%2Findex.php%3Fview%3Dgames%26item%3D1756%26cat%3D5%26sc%3D78%26full%3Dyes
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14  Подвижны 

е игры в 

зале и на 

улице  « 

Зимние 

забавы». 

(13 

часов)  

  

Обучение 

правилам 

игры (зал):  

«Вышибалы 

»,  

«Собачка».  

( улица):  

«Скатывани 

1  Изучение 

нового 

материала  

Т.Б. на уроке и 

правила поведения 

на площадке. 

Знакомство с 

правилами игр в 

зале и на улице  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль - 

осуществлять 

пошаговый 

результат.  

Познавательные: 

общеучебные - 

самостоятельно  

  

 

  е шаров», 

«Гонки 

снежных 

комов».  

    выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - 

предлагать помощь 

в сотрудничестве; 

управление 

коммуникацией - 

осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно 

оценивать свое 

поведение  

 

1564
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15    Обучение 

правилам 

игры (зал): 

«Забей в 

ворота», 

«мини 

футбол».  

( улица):  

«Эстафета 

на санках.   

»,  

«Крепость»  

  

1  Изучение 

нового 

материала  

Т.Б. на уроке и 

правила поведения 

на площадке. 

Знакомство с 

правилами игр в 

зале и на улице  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль — 

сличать способ 

действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона.  

Познавательные: 

общеучебные - 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных задач.  

  

 

       Коммуникативные: 

взаимодействие вести 

устный диалог по 

технике выполнения 

упражнений.  

 

1565
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16    Обучение 

правилам 

игры (зал): 

«Игра в 11», 

эстафеты.  

( улица): 

«Скатывани 

е шаров», 

«Гонки 

снежных 

комов».  

1  Изучение 

нового 

материала  

Т.Б. на уроке и 

правила поведения 

на площадке. 

Знакомство с 

правилами игр в зале 

и на улице.    

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль — 

сличать способ 

действия и его 

результат; коррекция  

вносить дополнения и 

изменения в 

выполнение 

упражнений. 

Познавательные: 

общеучебные - 

осуществлять 

рефлексию способов и 

условий действий; 

узнавать, выделять и 

использовать в 

действиях. 

Коммуникативные: 

взаимодействие вести 

устный диалог; 

строить понятные для 

партнера 

высказывания  

  

 

1566
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17    Обучение 

правилам 

игры (зал):  

«Вышибалы 

»,  

«Собачка».  

( улица): 

«Скатывани 

е шаров», 

«Гонки 

снежных 

комов».  

1  Комплексн 

ый  

Правила поведения 

в зале и  на 

площадке. Игра по 

правилам  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль - 

осуществлять 

пошаговый 

результат.  

Познавательные: 

общеучебные - 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - 

предлагать помощь 

в сотрудничестве; 

управление 

коммуникацией - 

осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно 

оценивать свое 

поведение  

  

1567
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18    Обучение 

правилам 

игры (зал): 

«Забей в 

ворота», 

«мини 

футбол».  

( улица):   

1  Комплексн 

ый  

Правила поведения 

в зале и  на 

площадке. Игра по 

правилам  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль - 

осуществлять 

пошаговый 

результат.  

Познавательные: 

общеучебные - 

самостоятельно  

  

 

  «Эстафета 

на санках.   

»,  

«Крепость»  

  

    выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - 

предлагать помощь 

в сотрудничестве; 

управление 

коммуникацией - 

осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно 

оценивать свое 

поведение  

 

1568
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19    Обучение 

правилам 

игры (зал): 

«Игра в 11», 

эстафеты.  

( улица): 

«Скатывани 

е шаров», 

«Гонки 

снежных 

комов».  

1  Комплексн 

ый  

Правила поведения 

в зале и  на 

площадке. Игра по 

правилам  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль — 

сличать способ 

действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона.  

Познавательные: 

общеучебные - 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных задач.  

  

 

       Коммуникативные: 

взаимодействие вести 

устный диалог по 

технике выполнения 

упражнений.  

 

1569
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20    Обучение 

правилам 

игры (зал): 

«Забей в 

ворота», 

«мини 

футбол».  

( улица):  

«Эстафета 

на санках.   

»,  

«Крепость»  

  

1  Комплексн 

ый  

Правила поведения 

в зале и  на 

площадке. Игра по 

правилам  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль — 

сличать способ 

действия и его 

результат; коррекция  

вносить дополнения и 

изменения в 

выполнение 

упражнений. 

Познавательные: 

общеучебные - 

осуществлять 

рефлексию способов и 

условий действий; 

узнавать, выделять и 

использовать в 

действиях. 

Коммуникативные: 

взаимодействие вести 

устный диалог; 

строить понятные для 

партнера 

высказывания  

  

 

1570



76  

  

21    Обучение 

правилам 

игры (зал):  

«Вышибалы 

»,  

«Собачка».  

( улица): 

«Скатывани 

е шаров», 

«Гонки 

снежных 

комов».  

1  Комплексн 

ый  

Правила поведения 

в зале и  на 

площадке. Игра по 

правилам  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль - 

осуществлять 

пошаговый 

результат.  

Познавательные: 

общеучебные - 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - 

предлагать помощь 

в сотрудничестве; 

управление 

коммуникацией - 

осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно 

оценивать свое 

поведение  

  

1571
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22    Обучение 

правилам 

игры (зал): 

«Игра в 11», 

эстафеты.  

( улица): 

«Скатывани 

е шаров», 

«Гонки 

снежных 

комов».  

1  Комплексн 

ый  

Правила поведения 

в зале и  на 

площадке. Игра по 

правилам  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль - 

осуществлять 

пошаговый 

результат.  

Познавательные: 

общеучебные - 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - 

предлагать помощь 

в сотрудничестве; 

управление 

коммуникацией - 

осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно 

оценивать свое 

поведение  

  

1572
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23    Обучение 

правилам 

игры (зал):  

«Вышибалы 

»,  

«Собачка».  

( улица): 

«Скатывани 

е шаров», 

«Гонки 

снежных 

комов».  

1  Комплексн 

ый  

Правила поведения 

в зале и  на 

площадке. Игра по 

правилам  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль — 

сличать способ 

действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона.  

Познавательные: 

общеучебные - 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных задач.  

Коммуникативные: 

взаимодействие вести 

устный диалог по 

технике выполнения 

упражнений.  

  

 

1573



80  

  

24    Игры (зал): 

«Забей в 

ворота», 

«мини 

футбол».  

( улица):  

«Эстафета 

на санках.   

»,  

«Крепость»  

  

1  Комплексн 

ый  

Правила поведения 

в зале и  на 

площадке. Игра по 

правилам  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль — 

сличать способ 

действия и его 

результат; коррекция  

вносить дополнения и 

изменения в 

выполнение 

упражнений. 

Познавательные: 

общеучебные - 

осуществлять 

рефлексию способов и 

условий действий; 

узнавать, выделять и 

использовать в 

действиях. 

Коммуникативные: 

взаимодействие вести 

устный диалог; 

строить понятные для 

партнера 

высказывания  

  

1574



81  

  

 

1575



82  

  

25    Игры (зал): 

«Игра в 11», 

эстафеты.  

( улица): 

«Скатывани 

е шаров», 

«Гонки 

снежных 

комов».  

1  Комплексн 

ый  

Правила поведения 

в зале и  на 

площадке. Игра по 

правилам  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль - 

осуществлять 

пошаговый 

результат.  

Познавательные: 

общеучебные - 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - 

предлагать помощь 

в сотрудничестве; 

управление 

коммуникацией - 

осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно 

оценивать свое 

поведение  

  

1576



83  

  

 

26    Игры (зал): 

«Забей в 

ворота».  

( улица):  « 
Снежки»,  

«Кркпость»  

  

1  Комплексн 

ый  

Правила поведения 

в зале и  на 

площадке. Игра по 

правилам  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль - 

осуществлять 

пошаговый 

результат.  

Познавательные: 

общеучебные - 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - 

предлагать помощь 

в сотрудничестве; 

управление 

коммуникацией - 

осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно 

оценивать свое 

поведение  

  

 

1577



84  

  

27  Подвижны 

е игры для 

улицы  (7 

часов)  

  

Обучение 

правилам 

игры 

«Лапта»  

1  Комплексн 

ый  

Стойки и 

перемещение. 

Бросок, ловля, 

передача мяча. 

Осаливание  игрока, 

различные варианты 

увёртывания от  

мяча, ударов битой. 

Правила игры. Игра 

правилам (с ударами 

битой).  

  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль — 

сличать способ 

действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона.  

Познавательные: 

общеучебные - 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных задач.  

Коммуникативные: 

взаимодействие вести 

устный диалог по 

технике выполнения 

упражнений.  

  

1578



85  

  

28    Обучение 

правилам 

игры 

«Лапта»  

1  Комплексн 

ый  

Стойки и 

перемещение. 

Бросок, ловля, 

передача мяча. 

Осаливание  игрока, 

различные варианты 

увёртывания от  

мяча, ударов битой. 

Правила игры. Игра  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль — 

сличать способ 

действия и его 

результат; коррекция  

вносить дополнения и 

изменения в 

выполнение  

  

 

     правилам (с ударами 

битой).  

  

  

 упражнений. 

Познавательные: 

общеучебные - 

осуществлять 

рефлексию способов и 

условий действий; 

узнавать, выделять и 

использовать в 

действиях. 

Коммуникативные: 

взаимодействие вести 

устный диалог; 

строить понятные для 

партнера 

высказывания  

 

1579



86  

  

29    Обучение 

правилам 

игры 

«Лапта»  

1  Комплексн 

ый  

Стойки и 

перемещение. 

Бросок, ловля, 

передача мяча. 

Осаливание  игрока, 

различные варианты 

увёртывания от  

мяча, ударов битой. 

Правила игры. Игра 

правилам (с ударами 

битой).  

  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль - 

осуществлять 

пошаговый 

результат.  

Познавательные: 

общеучебные - 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - 

предлагать помощь 

в  

  

 

       сотрудничестве; 

управление 

коммуникацией - 

осуществлять 

взаимныйконтроль, 

адекватно оценивать 

свое поведение  

 

1580
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30    Обучение 

правилам 

игры 

«Прятки»,  

«Догонялк 

и».  

1  Комплексн 

ый  

Правила игры. Игра 

по правилам  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль - 

осуществлять 

пошаговый 

результат.  

Познавательные: 

общеучебные - 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - 

предлагать помощь 

в сотрудничестве; 

управление 

коммуникацией - 

осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно 

оценивать свое 

поведение  

  

 

1581



88  

  

31    Закреплени 

е знания 

правил 

игры 

«Знамя»  

1  Комплексн 

ый  

Правила и тактика  

игры. Игра по 

правилам  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль — 

сличать способ 

действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона.  

Познавательные: 

общеучебные - 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных задач.  

Коммуникативные: 

взаимодействие вести 

устный диалог по 

технике выполнения 

упражнений.  

  

1582
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1583



90  

  

32    Закреплени 

е знания 

правил 

игры 

«Знамя»  

1  Комплексн 

ый  

Правила и тактика  

игры. Игра по 

правилам  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль — 

сличать способ 

действия и его 

результат; коррекция  

вносить дополнения и 

изменения в 

выполнение 

упражнений. 

Познавательные: 

общеучебные - 

осуществлять 

рефлексию способов и 

условий действий; 

узнавать, выделять и 

использовать в 

действиях. 

Коммуникативные: 

взаимодействие вести 

устный диалог; 

строить понятные для 

партнера 

высказывания  

  

1584



91  

  

 

33    Закреплени 

е знания 

правил 

игры 

«Знамя»  

1  Комплексн 

ый  

Правила игры. Игра 

по правилам  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль - 

осуществлять 

пошаговый 

результат.  

Познавательные: 

общеучебные - 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - 

предлагать помощь 

в сотрудничестве; 

управление 

коммуникацией - 

осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно 

оценивать свое 

поведение  

  

1585
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34    Закреплени 

е знания 
правил 

игры 
«Прятки»,  

«Догонялк 

и».  

    Правила игры. Игра 

по правилам  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль - 

осуществлять 

пошаговый 

результат.  

Познавательные: 

общеучебные - 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - 

предлагать помощь 

в сотрудничестве; 

управление 

коммуникацией - 

осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно 

оценивать свое 

поведение  

  

      

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1586



93  

  

 «Планета игр» 3 класс.  

№  

ур 

ока  

  

Наименовани 

е раздела  

программы  

  

Тема урока  

  

Кол 

-во  

часо 

в  

  

Тип урока  

  

Элементы 

содержания  

   

Требования к 

уровню       

подготовки  

обучающихся  

  

Универсальные 

учебные действия   

(УУД)  

  

Дат 

а  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

1  Подвижны 

е игры для 

улицы.   

(10 часов).   

Совершенс 
твование 

игры  

«Знамя».  

1  Изучение 

нового 

материала  

Т.Б. на уроке и 
правила 

поведения на 

площадке. Игра  

по правилам  

  

  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать 

правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль - 

осуществлять 

пошаговый 

результат.  

Познавательные: 

общеучебные - 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - 

предлагать помощь 

в сотрудничестве; 

управление 

коммуникацией - 

адекватно 

  

1587



94  

  

оценивать свое 

поведение  

 

1588



95  

  

2    Совершенс 

твование 
игры  

«Знамя».  

1  Изучение 

нового 

материала  

Правила и тактика  

игры. Игра по 

правилам  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль - 

осуществлять 

пошаговый 

результат.  

Познавательные: 

общеучебные - 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - 

предлагать помощь 

в сотрудничестве; 

управление 

коммуникацией - 

осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно 

оценивать свое 

поведение  

  

1589



96  

  

 

3    Обучение 

правилам 

игры  

«Снайпер»  

1  Комплексн 

ый  

Т.Б. на уроке и 

правила 
поведения на 

площадке. Игра  

по правилам  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль — 

сличать способ 

действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона.  

Познавательные: 

общеучебные - 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных задач.  

Коммуникативные: 

взаимодействие вести 

устный диалог по 

технике выполнения 

упражнений.  

  

1590



97  

  

4    Обучение 

правилам 

игры  

«Снайпер»  

1  Изучение 

нового 

материала  

Т.Б. на уроке и 

правила 

поведения на 

площадке. Игра  

по правилам  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль — 

сличать способ 

действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий  

  

 

    

 

  от эталона.  

Познавательные: 

общеучебные - 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных задач.  

Коммуникативные: 

взаимодействие вести 

устный диалог по 

технике выполнения 

упражнений.  

 

1591



98  

  

5    Обучение 

техники и 

правилам 

игры  

«Лапта»  

1  Изучение 

нового 

материала  

Т.Б. на уроке и 

правила поведения 

на площадке. 

Совершенствование 

стойки, 

перемещении, тех. 

ловли, броска мячя, 

осаливание 

соперника.     

Обучение игре с 

ударами битой.  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль — 

сличать способ 

действия и его 

результат; коррекция  

вносить дополнения и 

изменения в 

выполнение 

упражнений. 

Познавательные: 

общеучебные - 

осуществлять 

рефлексию способов и 

условий действий; 

узнавать, выделять и 

использовать в 

действиях.  

  

 

       Коммуникативные: 

взаимодействие вести 

устный диалог.   

 

1592



99  

  

6    Обучение 

техники и 

правилам 

игры  

«Лапта»  

1  Изучение 

нового 

материала  

Стойки и 

перемещение 

игрока, обучение 

техники   ударов 

сверху в лапте,         

броска  мяча. Ловля 

мяча. Правила 

игры. Эстафеты. 

Игра по правилам  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль - 

осуществлять 

пошаговый 

результат.  

Познавательные: 

общеучебные - 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - 

предлагать помощь 

в сотрудничестве; 

управление 

коммуникацией - 

осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно 

оценивать свое 

поведение  

  

1593
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7    Обучение 

техники и 

правилам 

игры   

1  Изучение 

нового 

материала  

Стойки и 

перемещение 

игрока, обучение 

техники   ударов  

Уметь  

выполнять 

правильно 

технические 

действия и  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль 

- осуществлять  

  

 

  «Лапта»    сверху в лапте,         

броска  мяча. Ловля 

мяча. Правила 

игры. Эстафеты. 

Игра по правилам  

  

следовать правилам  пошаговый результат.  

Познавательные: 

общеучебные - 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - 

предлагать помощь 

в сотрудничестве; 

управление 

коммуникацией - 

осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно 

оценивать свое 

поведение  

 

1594
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8    Обучение 

техники и 

правилам 

игры   

«Основы 

игры в мини 

футбол»  

1  Изучение 

нового 

материала  

Т.Б. на уроке и 

правила 

поведения на 

площадке.  

Правила игры. 

Отработка игровых 

приемов. 

Взаимодействия 

игроков в команде. 

Игра.   

  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль — 

сличать способ 

действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона.  

Познавательные: 

общеучебные -  

  

 

       выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных задач.  

Коммуникативные: 

взаимодействие вести 

устный диалог по 

технике выполнения 

упражнений.  

 

1595



102  

  

9    Обучение 

техники и 

правилам 

игры   

«Основы 

игры в 

мини 

футбол»  

1  Изучение 

нового 

материала  

Правила игры. 

Отработка игровых 

приемов. 

Взаимодействия 

игроков в команде. 

Игра.   

  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль — 

сличать способ 

действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона.  

Познавательные: 

общеучебные - 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных задач.  

Коммуникативные: 

взаимодействие вести 

устный диалог по 

технике выполнения 

упражнений.  

  

 

1596
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10    Обучение 

техники и 

правилам 

игры   

«Основы 

игры в 

мини 

футбол»  

1  Изучение 

нового 

материала  

Правила игры. 

Отработка игровых 

приемов. 

Взаимодействия 

игроков в команде. 

Игра.   

  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль — 

сличать способ 

действия и его 

результат; коррекция  

вносить дополнения и 

изменения в 

выполнение 

упражнений. 

Познавательные: 

общеучебные - 

осуществлять 

рефлексию способов и 

условий действий; 

узнавать, выделять и 

использовать в 

действиях. 

Коммуникативные: 

взаимодействие вести 

устный диалог.   

  

1597
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11  Игры 

народов 

мира  (6 

часов).  

  

Обучение 

правилам 

игры 

Китайского 

народа. « 

Поймай 

дракона за  

хвост  »,  

« Обезьяна 

опускает 

хвост в 

бутылку ».  

  

1  Изучение 

нового 

материала  

Знакомство с 

играми других 

народов. Изучение 

правил игры.  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль — 

сличать способ 

действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона.  

Познавательные: 

общеучебные - 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных задач.  

Коммуникативные: 

взаимодействие вести 

устный диалог по 

технике выполнения 

упражнений.  

  

 

1598

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.psyparents.ru%2Findex.php%3Fview%3Darticles%26item%3D1671%26cat%3D5%26sc%3D78%26full%3Dyes
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.psyparents.ru%2Findex.php%3Fview%3Darticles%26item%3D1672%26cat%3D5%26sc%3D78%26full%3Dyes
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12    Обучение 

правилам 

игры 

народов 

Японского 

народа 

«Мистер 

Дарума 

упал»,«Дар 

ума-Сан – 

кукла 

упала».  

  

1  Изучение 

нового 

материала  

Знакомство с 

играми других 

народов. Изучение 

правил игры.  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль — 

сличать способ 

действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона.  

Познавательные: 

общеучебные - 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных задач.  

Коммуникативные: 

взаимодействие вести 

устный диалог по 

технике выполнения 

упражнений.  

  

1599
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13    Обучение 

правилам 

игры 

Финского 

народа. « 

Белка 

выбирает 

дупло», «Н 

оги врозь».  

1  Изучение 

нового 

материала  

Знакомство с 

играми других 

народов. Изучение 

правил игры.  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль — 

сличать способ 

действия и его 

результат; коррекция  

вносить дополнения и 

изменения в 

выполнение  

  

 

        упражнений. 

Познавательные: 

общеучебные - 

осуществлять 

рефлексию способов и 

условий действий; 

узнавать, выделять и 

использовать в 

действиях. 

Коммуникативные: 

взаимодействие вести 

устный диалог; 

строить понятные 

высказывания  

 

1600

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsyparents.ru%2Findex.php%3Fview%3Dgames%26item%3D1831%26cat%3D5%26sc%3D78%26full%3Dyes
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsyparents.ru%2Findex.php%3Fview%3Dgames%26item%3D1831%26cat%3D5%26sc%3D78%26full%3Dyes
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14    Обучение 

правилам 

игры 

Французско 

го народа  

«Школа 

прыжков», 

« Французс 

кие сапки».  

  

1  Изучение 

нового 

материала  

Правила поведения 

в зале и на игровой 

площадке. Игра по 

упрощенным  

правилам  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль - 

осуществлять 

пошаговый 

результат.  

Познавательные: 

общеучебные - 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную 

цель.  

Коммуникативные:  

управление 

коммуникацией - 

осуществлять  

взаимный контроль.  

  

 

1601

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.psyparents.ru%2Findex.php%3Fview%3Darticles%26item%3D1664%26cat%3D5%26sc%3D78%26full%3Dyes
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15    Обучение 

правилам 

игры 

Испанского 

народа  

«Поймай 

мяч».   

  

1  Изучение 

нового 

материала  

Знакомство с 

играми других 

народов. Изучение 

правил игры.  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль - 

осуществлять 

пошаговый 

результат.  

Познавательные: 

общеучебные - 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - 

предлагать помощь 

в сотрудничестве; 

управление 

коммуникацией - 

осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно 

оценивать свое 

поведение  

  

 

1602
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16    Игры по 

выбору  

1  Комплексн 

ый  

Правила поведения 

в зале и на игровой 

площадке. Игра по 

упрощенным  

правилам  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль — 

сличать способ 

действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона.  

Познавательные: 

общеучебные - 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных задач.  

Коммуникативные: 

взаимодействие вести 

устный диалог по 

технике выполнения 

упражнений.  

  

1603
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17  Подвижны 

е игры в 

зале и на 

улице  « 

Зимние 

забавы». 

(6 часов)  

  

Обучение 

правилам 

игры (зал):  

«Вышибалы 

»,  

«Собачка».  

( улица): 

«Скатывани 

е шаров»,  

1  Изучение 

нового 

материала  

Т.Б. на уроке и 

правила поведения 

на площадке. 

Знакомство с 

правилами игр в 

зале и на улице  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль — 

сличать способ 

действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий  

  

 

  «Гонки 

снежных 

комов».  

    от эталона.  

Познавательные: 

общеучебные - 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных задач.  

Коммуникативные: 

взаимодействие вести 

устный диалог по 

технике выполнения 

упражнений.  

 

1604



111  

  

18    Обучение 

правилам 

игры (зал): 

«Забей в 

ворота», 

«мини 

футбол».  

( улица):  

«Скатывани 

е шаров.   

»,  

«Крепость»  

  

1  Изучение 

нового 

материала  

Т.Б. на уроке и 

правила поведения 

на площадке. 

Знакомство с 

правилами игр в 

зале и на улице  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль — 

сличать способ 

действия и его 

результат; коррекция  

вносить дополнения и 

изменения в 

выполнение 

упражнений. 

Познавательные: 

общеучебные - 

осуществлять 

рефлексию способов и 

условий действий; 

узнавать, выделять и 

использовать в 

действиях.  

  

 

       Коммуникативные: 

взаимодействие вести 

устный диалог; 

строить понятные для 

партнера 

высказывания  

 

1605
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19    Обучение 

правилам 

игры (зал): 

«Игра в 11», 

эстафеты.  

( улица): 

«Скатывани 

е шаров», 

«Гонки 

снежных 

комов».  

1  Изучение 

нового 

материала  

Т.Б. на уроке и 

правила поведения 

на площадке. 

Знакомство с 

правилами игр в зале 

и на улице.    

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль - 

осуществлять 

пошаговый 

результат.  

Познавательные: 

общеучебные - 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - 

предлагать помощь 

в сотрудничестве; 

управление 

коммуникацией - 

осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно 

оценивать свое 

поведение  

  

 

1606
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20    Обучение 

правилам 

игры (зал):  

«Вышибалы 

»,  

«Собачка».  

( улица): 

«Скатывани 

е шаров», 

«Гонки 

снежных 

комов».  

1  Комплексн 

ый  

Правила поведения 

в зале и  на 

площадке. Игра по 

правилам  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль - 

осуществлять 

пошаговый 

результат.  

Познавательные: 

общеучебные - 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - 

предлагать помощь 

в сотрудничестве; 

управление 

коммуникацией - 

осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно 

оценивать свое 

поведение  

  

1607
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21    Обучение 

правилам 

игры (зал): 

«Забей в 

ворота», 

«мини 

футбол».  

( улица):   

1  Комплексн 

ый  

Правила поведения 

в зале и  на 

площадке. Игра по 

правилам  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль — 

сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным эталоном 

с целью 

обнаружения  

  

 

  «Гонки 

снежных 

комов.   

»,  

«Крепость»  

  

    отклонений и отличий 

от эталона.  

Познавательные: 

общеучебные - 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных задач.  

Коммуникативные: 

взаимодействие вести 

устный диалог по 

технике выполнения 

упражнений.  

 

1608
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22    Обучение 

правилам 

игры (зал): 

«Игра в 11», 

эстафеты.  

( улица): 

«Скатывани 

е шаров», 

«Гонки 

снежных 

комов».  

1  Комплексн 

ый  

Правила поведения 

в зале и  на 

площадке. Игра по 

правилам  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль — 

сличать способ 

действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона.  

Познавательные: 

общеучебные - 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных задач.  

Коммуникативные:  

  

 

       взаимодействие вести 

устный диалог по 

технике выполнения 

упражнений.  

 

1609
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23  Подвижны 

е игры для 

улицы  (12 

часов)  

  

Обучение 

правилам 

игры 

«Лапта»  

1  Комплексн 

ый  

Стойки и 

перемещение 

игрока, различные 

варианты  

переосаливания и 

самоосаливания.  

Ловля мяча. 

Правила игры.  Игра 

по  правилам  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль - 

осуществлять 

пошаговый 

результат.  

Познавательные: 

общеучебные - 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - 

предлагать помощь 

в сотрудничестве; 

управление 

коммуникацией - 

осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно 

оценивать свое 

поведение  

  

 

1610
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24    Обучение 

правилам 

игры 

«Лапта»  

1  Комплексн 

ый  

Стойки и 

перемещение 

игрока, различные 

варианты  

переосаливания и 

самоосаливания.  

Ловля мяча. 

Правила игры.  Игра 

по  правилам  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль - 

осуществлять 

пошаговый 

результат.  

Познавательные: 

общеучебные - 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - 

предлагать помощь 

в сотрудничестве; 

управление 

коммуникацией - 

осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно 

оценивать свое 

поведение  

  

1611
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25    Обучение 

правилам 

игры 

«Лапта»  

1  Комплексн 

ый  

Действия 

защитника, 

нападающего и 

взаимодействия 

игроков. Действия 

подающего,  

индивидуальные 

действия. Правила 

игры.  Игра по  

правилам  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль — 

сличать способ 

действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона.  

Познавательные: 

общеучебные - 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных задач.  

Коммуникативные: 

взаимодействие вести 

устный диалог по 

технике выполнения 

упражнений.  

  

1612
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26    Обучение 

правилам 

игры 

«Лапта»  

1  Комплексн 

ый  

Стойки и 

перемещение 

игрока, различные 

варианты  

осаливания и 

самоосаливания.   

Ловля мяча. 

Взаимодействия 

игроков.  

Индивидуальные 

действия. 

Правила игры.  

Игра по  правилам  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль — 

сличать способ 

действия и его 

результат; коррекция  

вносить дополнения и 

изменения в 

выполнение 

упражнений. 

Познавательные: 

общеучебные - 

осуществлять 

рефлексию способов и 

условий действий; 

узнавать, выделять и 

использовать в 

действиях. 

Коммуникативные: 

взаимодействие вести 

устный диалог; 

строить понятные для 

партнера 

высказывания  

  

1613
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27    Обучение 

правилам 

игры 

«Прятки»,  

«Догонялк 

1  Комплексн 

ый  

Правила игры. Игра 

по правилам  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль 

— сличать 

способ действия 

и его  

  

 

  и».      результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона.  

Познавательные: 

общеучебные - 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных задач.  

Коммуникативные: 

взаимодействие вести 

устный диалог по 

технике выполнения 

упражнений.  
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28    Закреплени 

е знания 

правил 

игры 

«Знамя»  

1  Комплексн 

ый  

Правила и тактика  

игры. Игра по 

правилам  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль — 

сличать способ 

действия и его 

результат; коррекция  

вносить дополнения и 

изменения в 

выполнение 

упражнений. 

Познавательные: 

общеучебные - 

осуществлять 

рефлексию способов и  

  

 

       условий действий; 

узнавать, выделять и 

использовать в 

действиях. 

Коммуникативные: 

взаимодействие вести 

устный диалог; 

строить понятные для 

партнера 

высказывания  
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29    Закреплени 

е знания 

правил 

игры 

«Знамя»  

1  Комплексн 

ый  

Правила и тактика  

игры. Игра по 

правилам  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль - 

осуществлять 

пошаговый 

результат.  

Познавательные: 

общеучебные - 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - 

предлагать помощь 

в сотрудничестве; 

управление 

коммуникацией - 

осуществлять 

взаимный контроль,  

  

 

       адекватно оценивать 

свое поведение  
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30    Закреплени 

е знания 

правил 

игры 

«Снайпер»  

1  Комплексн 

ый  

Правила игры. Игра 

по правилам  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль - 

осуществлять 

пошаговый 

результат.  

Познавательные: 

общеучебные - 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - 

предлагать помощь 

в сотрудничестве; 

управление 

коммуникацией - 

осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно 

оценивать свое 

поведение  
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31    Закреплени 

е знания 

правил 

игры  

    Правила игры. Игра 

по правилам  

  

Уметь  

выполнять 

правильно 

технические 

действия и  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль 

— сличать 

способ  

  

 

  «Снайпер».     следовать 

правилам  

действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона.  

Познавательные: 

общеучебные - 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных задач.  

Коммуникативные: 

взаимодействие вести 

устный диалог по 

технике выполнения 

упражнений.  
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32    Закреплени е 

знания правил  

игры  

«МиниФутбол»  

1  Комплексн 

ый  

Правила игры. 

Отработка игровых 

приемов. 

Взаимодействия 

игроков в команде. 

Игра.   

  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать 

правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль — 

сличать способ 

действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона.  

Познавательные: 

общеучебные - 

выбирать 

наиболее  

  

 

       эффективные 

способы решения 

учебных задач.  

Коммуникативные: 

взаимодействие вести 

устный диалог по 

технике выполнения 

упражнений.  
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33    Закреплени е 

знания правил  

игры  

«МиниФутбол»  

1  Комплексн 

ый  

Правила игры. 

Отработка игровых 

приемов. 

Взаимодействия 

игроков в команде. 

Игра.   

  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать 

правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль - 

осуществлять 

пошаговый 

результат.  

Познавательные: 

общеучебные - 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - 

предлагать помощь 

в сотрудничестве; 

управление 

коммуникацией - 

осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно 

оценивать свое 

поведение  
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34    Закреплени е 

знания правил  

игры  

«МиниФутбол»  

1  Комплексн 

ый  

Правила игры. 

Отработка игровых 

приемов. 

Взаимодействия 

игроков в команде. 

Игра.   

  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать 

правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль — 

сличать способ 

действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона.  

Познавательные: 

общеучебные - 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных задач.  

Коммуникативные: 

взаимодействие вести 

устный диалог по 

технике выполнения 

упражнений.  

  

      

  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 «Планета игр» 4 класс.  
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№  

ур 

ок 

а  

  

Наименовани 

е раздела  

программы  

  

Тема урока  

  

Кол 

-во  

часо 

в  

  

Тип урока  

  

Элементы 

содержания  

   

Требования к 

уровню       

подготовки  

обучающихся  

  

Универсальные 

учебные действия  

(УУД)  

    

Дат 

а  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

1  Подвижны 

е и  

спортивны 

е игры на 

улице (12 

часов)  

  

Совершенс 

твование 

игры  

«Знамя».  

1  Совершенс 

твование  

ЗУН  

Т.Б. на уроке и 

правила 

поведения на 

площадке. Игра  

по правилам  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать 

правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль - 

осуществлять 

пошаговый 

результат.  

Познавательные: 

общеучебные - 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - 

предлагать помощь 

в сотрудничестве; 

управление 

коммуникацией - 

адекватно 
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оценивать свое 

поведение  
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2    Совершенс 

твование 
игры  

«Знамя».  

1  Совершенс 

твование  

ЗУН  

Правила и тактика  

игры. Игра по 

правилам  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль - 

осуществлять 

пошаговый 

результат.  

Познавательные: 

общеучебные - 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - 

предлагать помощь 

в сотрудничестве; 

управление 

коммуникацией - 

осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно 

оценивать свое 

поведение  
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3    Совершенс 

твование 
игры  

«Знамя».  

1  Совершенс 

твование  

ЗУН  

Т.Б. на уроке и 

правила 
поведения на 

площадке. Игра  

по правилам  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль — 

сличать способ 

действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона.  

Познавательные: 

общеучебные - 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных задач.  

Коммуникативные: 

взаимодействие вести 

устный диалог по 

технике выполнения 

упражнений.  
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4    Совершенс 

твование 
игры  

«Лапта».  

1  Изучение 

нового 

материала  

Т.Б. на уроке и 

правила поведения 

на площадке. 

Совершенствование  

стойки и 

перемещение 

игрока, различные 

варианты  

осаливания, 

переосаливания и 

самоосаливания.   

Ловля мяча.  

Правила игры.  Игра 

по  правилам  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль — 

сличать способ 

действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона.  

Познавательные: 

общеучебные - 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных задач.  

Коммуникативные: 

взаимодействие вести 

устный диалог по 

технике выполнения 

упражнений.  
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5    Совершенс 

твование 
игры  

«Лапта».  

1  Изучение 

нового 

материала  

Различные 

варианты 

перемещений , 

прыжков 

проскальзываний и 

увёртываний. 

Правила игры.  

Игра по  правилам  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

целепопагание — 

удерживать учебную  

задачу; осуществление 

учебных действий — 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия; коррекция - 

вносить изменения в 

способ действия. 

Познавательные: 

общеучебные - 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач.  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - 

проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач.  
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6    Совершенс 

твование 
игры  

«Лапта».  

1  Изучение 

нового 

материала  

Взаимодействие 

игроков в защите ,в 

нападении, 

действия игроков 

задней линии при 

ударе с боку,  

Действия группы 

защитников при 

пропуске мяча за 

боковую линию. 

Взаимодействие 

игроков передней и 

задней линии при 

ударах «свечой». 

Правила игры.  Игра 

по  правилам.  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль — 

сличать способ 

действия и его 

результат; коррекция  

вносить дополнения и 

изменения в 

выполнение 

упражнений. 

Познавательные: 

общеучебные - 

осуществлять 

рефлексию способов и 

условий действий; 

узнавать, выделять и 

использовать в 

действиях. 

Коммуникативные: 

взаимодействие вести 

устный диалог; 

строить понятные для 

партнера 

высказывания  
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7    Совершенс 

твование 

игры  

«Снайпер».  

1  Комплексн 

ый  

Т.Б. на уроке и 

правила 

поведения на 

площадке.  

Правила игры. 

Отработка игровых 

приемов.  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль - 

осуществлять 

пошаговый 

результат.  

Познавательные:  

  

 

     Взаимодействия 

игроков в команде. 

Игра.   

  

  

 общеучебные - 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - 

предлагать помощь 

в сотрудничестве; 

управление 

коммуникацией - 

осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно 

оценивать свое 

поведение  
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8    Совершенс 

твование 

игры  

«Снайпер».  

1  Совершенс 

твование  

ЗУН  

Правила поведения 

на площадке.  

Правила игры. 

Отработка игровых 

приемов. 

Взаимодействия 

игроков в команде. 

Игра.   

  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль - 

осуществлять 

пошаговый 

результат.  

Познавательные: 

общеучебные - 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество -  

  

 

       предлагать помощь 

в сотрудничестве; 

управление 

коммуникацией - 

осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно 

оценивать свое 

поведение  
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9    Совершенс 

твование 

игры  

«Снайпер».  

1  Совершенс 

твование  

ЗУН  

Правила игры. 

Отработка игровых 

приемов. Основы  

техники, 

тактические 

действия. 

Взаимодействия 

игроков в команде. 

Игра.   

  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль — 

сличать способ 

действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона.  

Познавательные: 

общеучебные - 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных задач.  

Коммуникативные: 

взаимодействие вести 

устный диалог по 

технике выполнения 

упражнений.  
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10    Совершенс 

твование  

игры 

«Мини- 

футбол».  

1  Изучение 

нового 

материала  

Т.Б. на уроке и 

правила 
поведения на 

площадке.  

Правила игры. 

Отработка игровых 

приемов. Основы  

техники, 

тактические 

действия. 

Взаимодействия 

игроков в команде. 

Игра.   

  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль — 

сличать способ 

действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона.  

Познавательные: 

общеучебные - 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных задач.  

Коммуникативные: 

взаимодействие вести 

устный диалог по 

технике выполнения 

упражнений.  
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11    Совершенс 

твование  

игры 

«Мини- 

футбол».  

1  Изучение 

нового 

материала  

Правила игры. 

Отработка игровых 

приемов. Основы  

техники, 

тактические 

действия. 

Взаимодействия 

игроков в команде.  

Игра.   

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

целепопагание — 

удерживать учебную  

задачу; осуществление 

учебных действий — 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия; коррекция -  

  

 

       

  

 вносить изменения в 

способ действия. 

Познавательные: 

общеучебные - 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - 

проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач.  
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12    Совершенс 

твование  

игры 

«Мини- 

футбол».  

1  Изучение 

нового 

материала  

Правила игры. 

Отработка игровых 

приемов. Основы  

техники, 

тактические 

действия. 

Взаимодействия 

игроков в команде. 

Игра.   

  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль — 

сличать способ 

действия и его 

результат; коррекция  

вносить дополнения и 

изменения в 

выполнение 

упражнений. 

Познавательные: 

общеучебные - 

осуществлять 

рефлексию способов и  

  

 

       условий действий; 

узнавать, выделять и 

использовать в 

действиях. 

Коммуникативные: 

взаимодействие вести 

устный диалог; 

строить понятные для 

партнера 

высказывания  

 

1634
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13  Подвижны 

е игры в 

зале и на 

улице  « 

Зимние 

забавы». 

(10 

часов)  

  

Обучение 

правилам 

игры (зал):  

«Вышибалы 

»,  

«Волейболь 

ный 

обстрел». ( 

улица):  

«Снежки».  

1  Изучение 

нового 

материала  

Т.Б. на уроке и 

правила поведения 

на площадке. 

Знакомство с 

правилами игр в 

зале и на улице  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль - 

осуществлять 

пошаговый 

результат.  

Познавательные: 

общеучебные - 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - 

предлагать помощь 

в сотрудничестве; 

управление 

коммуникацией - 

осуществлять 

взаимный контроль,  

  

 

       адекватно оценивать 

свое поведение  

 

1635
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14    Обучение 

правилам 

игры (зал): 

«Забей в 

ворота» ( 

улица):  

«Скатывани 

е шаров.   

»,  

«Крепость»  

  

1  Совершенс 

твование  

ЗУН  

Т.Б. на уроке и 

правила поведения 

на площадке. 

Знакомство с 

правилами игр в 

зале и на улице  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль - 

осуществлять 

пошаговый 

результат.  

Познавательные: 

общеучебные - 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - 

предлагать помощь 

в сотрудничестве; 

управление 

коммуникацией - 

осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно 

оценивать свое 

поведение  

  

1636
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15    Обучение 

правилам 

игры (зал): 

«Игра в 11»,  

1  Совершенс 

твование  

ЗУН  

Т.Б. на уроке и 

правила 

поведения на 

площадке. 

Знакомство с  

Уметь  

выполнять 

правильно 

технические 

действия и  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль 

— сличать 

способ  

  

 

  эстафеты.  

( улица): 

«Скатывани 

е шаров», 

«Гонки 

снежных 

комов».  

  правилами игр в 

зале и на улице.    

следовать правилам  действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона.  

Познавательные: 

общеучебные - 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных задач.  

Коммуникативные: 

взаимодействие вести 

устный диалог по 

технике выполнения 

упражнений.  

 

1637
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16    Обучение 

правилам 

игры (зал):  

«Вышибалы 

», «Игра в 

11».  

( улица): 

«Скатывани 

е шаров», 

«Гонки 

снежных 

комов».  

1  Комплексн 

ый  

Правила поведения 

в зале и  на 

площадке. Игра по 

правилам  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль — 

сличать способ 

действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона.  

Познавательные: 

общеучебные - 

выбирать 

наиболее  

  

 

       эффективные 

способы решения 

учебных задач.  

Коммуникативные: 

взаимодействие вести 

устный диалог по 

технике выполнения 

упражнений.  

 

1638
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17    Обучение 

правилам 

игры (зал): 

«Забей в 

ворота».  

( улица):  

«Гонки 

снежных 

комов   

»,  

«Снежки»  

  

1  Совершенс 

твование  

ЗУН  

Правила поведения 

в зале и  на 

площадке. Игра по 

правилам  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

целепопагание — 

удерживать учебную  

задачу; осуществление 

учебных действий — 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия; коррекция - 

вносить изменения в 

способ действия. 

Познавательные: 

общеучебные - 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач.  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - 

проявлять активность 

во взаимодействии  

  

 

       для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач.  

 

1639
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18    Обучение 

правилам 

игры (зал): 

«Игра в 11», 

эстафеты.  

( улица): 
«Скатывани 
е шаров»,  

«Крепость».  

1  Комплексн 

ый  

Правила поведения 

в зале и  на 

площадке. Игра по 

правилам  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль — 

сличать способ 

действия и его 

результат; коррекция  

вносить дополнения и 

изменения в 

выполнение 

упражнений. 

Познавательные: 

общеучебные - 

осуществлять 

рефлексию способов и 

условий действий; 

узнавать, выделять и 

использовать в 

действиях. 

Коммуникативные: 

взаимодействие вести 

устный диалог; 

строить понятные для 

партнера 

высказывания  

  

 

1640
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19    Обучение 

правилам 

игры (зал): 

«Волейболь 

ный 

обстрел».  

( улица): 

«Скатыван 

ие шаров», 

«Гонки 

снежных 

комов».  

1  Совершенс 

твование  

ЗУН  

Стойки и 

перемещение 

игрока, различные 

варианты  

переосаливания и 

самоосаливания.  

Ловля мяча. 

Правила игры.  Игра 

по  правилам  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль - 

осуществлять 

пошаговый 

результат.  

Познавательные: 

общеучебные - 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - 

предлагать помощь 

в сотрудничестве; 

управление 

коммуникацией - 

осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно 

оценивать свое 

поведение  

  

1641
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20    Обучение 

правилам 

игры 

(зал): 

«Забей в 

ворота». ( 

улица):   

«Снежки   

»,  

«Крепость»  

  

1  Совершенс 

твование  

ЗУН  

Стойки и 

перемещение 

игрока, различные 

варианты  

переосаливания и 

самоосаливания.  

Ловля мяча. 

Правила игры.  Игра 

по  правилам  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль - 

осуществлять 

пошаговый 

результат.  

Познавательные: 

общеучебные - 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - 

предлагать помощь 

в сотрудничестве; 

управление 

коммуникацией - 

осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно 

оценивать свое 

поведение  

  

1642
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21    Обучение 

правилам 

игры (зал): 

«Волейболь 

ный 

обстрел».  

( улица):  

«Гонки 

снежных 

комов.   

»,  

«Крепость»  

  

1  Совершенс 

твование  

ЗУН  

Действия 

защитника, 

нападающего и 

взаимодействия 

игроков. Действия 

подающего,  

индивидуальные 

действия. Правила 

игры.  Игра по  

правилам  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль — 

сличать способ 

действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона.  

Познавательные: 

общеучебные - 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных задач.  

Коммуникативные: 

взаимодействие вести 

устный диалог по 

технике выполнения 

упражнений.  

  

1643
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22    Обучение 

правилам 

игры (зал):  

«Вышибалы 

», эстафеты.  

( улица): 

«Скатыван 

ие шаров», 

«Гонки 

снежных 

комов».  

1  Комплексн 

ый  

Стойки и 

перемещение 

игрока, различные 

варианты  

осаливания и 

самоосаливания.   

Ловля мяча. 

Взаимодействия 

игроков.  

Индивидуальные 

действия. 

Правила игры.  

Игра по  правилам  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль — 

сличать способ 

действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона.  

Познавательные: 

общеучебные - 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных задач.  

Коммуникативные: 

взаимодействие вести 

устный диалог по 

технике выполнения 

упражнений.  

  

1644
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23  Подвижны 

е и  

спортивны 

е игры на 

улице (12 

часов).  

  

Совершенс 

твование 
игры  

«Знамя».  

1  Совершенс 

твование  

ЗУН  

Т.Б. на уроке и 

правила 
поведения на 

площадке. Игра  

по правилам  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

целепопагание — 

удерживать учебную  

задачу; осуществление 

учебных действий — 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия; коррекция - 

вносить изменения в 

способ действия. 

Познавательные: 

общеучебные - 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач.  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - 

проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач.  

  

1645
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24    Совершенс 

твование 
игры  

«Знамя».  

1  Совершенс 

твование  

ЗУН  

Правила поведения 

на площадке. Игра  

по правилам  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль — 

сличать способ 

действия и его 

результат; коррекция  

вносить дополнения и 

изменения в 

выполнение 

упражнений. 

Познавательные: 

общеучебные - 

осуществлять 

рефлексию способов и 

условий действий; 

узнавать, выделять и 

использовать в 

действиях. 

Коммуникативные: 

взаимодействие вести 

устный диалог; 

строить понятные для 

партнера 

высказывания  

  

1646
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25    

  

  

Совершенс 

твование 
игры  

«Лапта».  

1  Изучение 

нового 

материала  

Т.Б на уроке и 

правила поведения 

на площадке. 

Командные 

действия при игре в 
защите, в 

нападении.  

Совершенствование 

Технико  – 

тактических 

действий  в игре.  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль - 

осуществлять 

пошаговый 

результат.  

Познавательные: 

общеучебные - 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - 

предлагать помощь 

в сотрудничестве; 

управление 

коммуникацией - 

осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно 

оценивать свое 

поведение  

  

1647
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26    Совершенс 

твование 
игры  

«Лапта».  

1  Изучение 

нового 

материала  

Правила поведения 

на площадке. 

Командные 

действия при игре в 

защите, в 
нападении.  

Совершенствование 

Технико  – 

тактических 

действий  в игре.  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль - 

осуществлять 

пошаговый 

результат.  

Познавательные: 

общеучебные - 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - 

предлагать помощь 

в сотрудничестве; 

управление 

коммуникацией - 

осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно 

оценивать свое 

поведение  

  

1648
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27    Совершенс 

твование 

игры 

«Волейбол 

ьный 

обстрел».  

1  Совершенс 

твование  

ЗУН  

Т.Б на уроке и 

правила поведения 
на площадке. 

Командные 
действия при игре.  

Совершенствование 

Технических 

действий  в игре.  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль — 

сличать способ 

действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона.  

Познавательные: 

общеучебные - 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных задач.  

Коммуникативные: 

взаимодействие вести 

устный диалог по 

технике выполнения 

упражнений.  

  

1649
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28    Совершенс 

твование 

игры 

«Волейбол 

ьный 

обстрел».  

1  Совершенс 

твование  

ЗУН  

Правила поведения 

на площадке. 

Командные 

действия при игре.  

Совершенствование 

Технических 

действий  в игре.  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль — 

сличать способ 

действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий  

  

 

       от эталона.  

Познавательные: 

общеучебные - 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных задач.  

Коммуникативные: 

взаимодействие вести 

устный диалог по 

технике выполнения 

упражнений.  

 

1650
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29    Совершенс 

твование 

игры 

«Волейбол 

ьный 

обстрел».  

1  Совершенс 

твование  

ЗУН  

Правила поведения 

на площадке. 

Командные 

действия при игре.  

Совершенствование 

Технических 

действий  в игре.  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

целепопагание — 

удерживать учебную  

задачу; осуществление 

учебных действий — 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия; коррекция - 

вносить изменения в 

способ действия. 

Познавательные: 

общеучебные - 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач.  

Коммуникативные:  

  

 

       инициативное 

сотрудничество - 

проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач.  

 

1651
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30    Совершенс 

твование 

игры 

«Мини- 

футбол».  

1  Совершенс 

твование  

ЗУН  

Т.Б. на уроке и 

правила 

поведения на 

площадке.  

Правила игры. 

Отработка игровых 

приемов. Основы  

техники, 

тактические 

действия. 

Взаимодействия 

игроков в команде. 

Игра.   

  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль — 

сличать способ 

действия и его 

результат; коррекция  

вносить дополнения и 

изменения в 

выполнение 

упражнений. 

Познавательные: 

общеучебные - 

осуществлять 

рефлексию способов и 

условий действий; 

узнавать, выделять и 

использовать в 

действиях. 

Коммуникативные: 

взаимодействие вести 

устный диалог; 

строить понятные для 

партнера  

  

 

       высказывания   
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31    Совершенс 

твование  

игры 

«Мини- 

футбол».  

1  Совершенс 

твование  

ЗУН  

Правила игры. 

Отработка игровых 

приемов. Основы  

техники, 

тактические 

действия. 

Взаимодействия 

игроков в команде. 

Игра.   

  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль - 

осуществлять 

пошаговый 

результат.  

Познавательные: 

общеучебные - 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - 

предлагать помощь 

в сотрудничестве; 

управление 

коммуникацией - 

осуществлять 

взаимныйконтроль, 

адекватно 

оценивать свое 

поведение  

  

1653



171  

  

32    Совершенс 

твование  

игры 

«Мини- 

футбол».  

1  Совершенс 

твование  

ЗУН  

Правила игры. 

Отработка игровых 

приемов. Основы  

техники, 

тактические 

действия.  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль - 

осуществлять 

пошаговый 

результат.  

Познавательные:  

  

 

     Взаимодействия 

игроков в команде. 

Игра.   

  

  

 общеучебные - 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - 

предлагать помощь 

в сотрудничестве; 

управление 

коммуникацией - 

осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно 

оценивать свое 

поведение  
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33    Совершенс 

твование  

игры 

«Мини- 

футбол».  

1  Совершенс 

твование  

ЗУН  

Правила игры. 

Отработка игровых 

приемов. Основы  

техники, 

тактические 

действия. 

Взаимодействия 

игроков в команде. 

Игра.   

  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль — 

сличать способ 

действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона.  

Познавательные: 

общеучебные - 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы  

  

       решения учебных 

задач.  

Коммуникативные: 

взаимодействие вести 

устный диалог по 

технике выполнения 

упражнений.  
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34    Совершенс 

твование 

игры 

«Мини- 

футбол».  

1  Совершенс 

твование  

ЗУН  

Правила игры. 

Отработка игровых 

приемов. Основы  

техники, 

тактические 

действия. 

Взаимодействия 

игроков в команде. 

Игра.   

  

  

Уметь  выполнять 

правильно 

технические 

действия и 

следовать правилам  

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль — 

сличать способ 

действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона.  

Познавательные: 

общеучебные - 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных задач.  

Коммуникативные: 

взаимодействие вести 

устный диалог по 

технике выполнения 

упражнений.  
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«Шахматы» 

для 1 – 4 классов 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа внеурочной деятельности по шахматам разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО и концепцией физического 

воспитания. 

 

Программа предназначена для  обучающихся 1-4 классов и направлена на 

реализацию Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования . Программа разработана на основе: 

1. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 г. №286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». (Зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 05.07.2021 г., регистрационный № 64100.)  

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.07.2022 г.  № 569 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования». (Зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 17.08.2022 г., регистрационный № 69676.) 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 

мая 2023 г. № 372 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы начального общего образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 12.07.2023 г., регистрационный № 74229). 

 

Программа составлена в соответствии с: требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и требованиями к результатам освоения основной 

образовательной  программы (личностным, метапредметным, предметным); 

основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных 
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действий (УУД) для начального общего образования, с учетом требований к 

оснащению образовательного процесса. В ней соблюдается преемственность 

с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования; учитываются возрастные  и психологические 

особенности обучающихся ступени начального общего образования,. 

Курс внеурочной деятельности «Шахматы» изучается в 1-4 классе. Общая 

недельная нагрузка составляет 1 час. Общее количество времени на 

изучение  курса: 

1 класс – 33 ч.  в год (1 час в неделю) 

2 класс – 34 ч. в год (1 час в неделю) 

3 класс – 34 ч. в год. (1 час в неделю) 

4 класс - 34 ч. в год. (1 час в неделю) 

  Для проведения занятий необходимо наличие проекционного оборудования, 

интерактивной доски, шахматное оборудование. 

Шахматы в начальной школе положительно влияют на совершенствование у 

детей многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, 

внимание, воображение, память, мышление, начальные формы волевого 

управления поведением. 

Шахматная игра служит благоприятным условием и методом воспитания 

способности к волевой регуляции поведения. Овладевая способами волевой 

регуляции, обучающиеся приобретают устойчивые адаптивные качества 

личности: способность согласовывать свои стремления со своими умениями, 

навыки быстрого принятия решений в трудных ситуациях, умение достойно 

справляться с поражением, общительность и коллективизм. При обучении 

игре в шахматы стержневым моментом занятий становится деятельность 

самих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, 

группируют, делают выводы, выясняют закономерности. Таким образом, 

шахматы не только развивают когнитивные функции младших школьников, 

но и способствуют достижению комплекса личных и метапредметных 

результатов. 
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Цели программы: 

Обучить правилам игры в шахматы. 

Задачи: 

 Познакомить с шахматными терминами, шахматными фигурами и 

шахматным кодексом. 

 Научить ориентироваться на шахматной доске. 

 Научить правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

правильно расставлять фигуры перед игрой; различать горизонталь, 

вертикаль, диагональ. 

 Научить играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с 

другими фигурами. 

 Сформировать умение рокировать; объявлять шах; ставить мат. 

 Сформировать умение решать элементарные задачи на мат в один ход. 

 Познакомить с обозначением горизонталей, вертикалей, полей, 

шахматных фигур. 

 Познакомить с ценностью шахматных фигур, сравнительной силой 

фигур. 

 Сформировать умение записывать шахматную партию. 

 Сформировать умение проводить элементарные комбинации. 

 Развивать восприятие, внимание, воображение, память, мышление, 

начальные формы волевого управления поведением. 

Конечным результатом обучения считается умение сыграть по правилам 

шахматную партию от начала до конца. Это предполагает определенную 

прочность знаний и умение применять их на практике. 

 

Описание ценностно – патриотических  ориентиров содержания 

программы  
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Программа рассчитана на 34 учебных часа, и ориентирована на перспективу 

дополнительного развития и обучения в начальной школе. Занимаясь в 

секции учащиеся имеют возможность расширить свои знания и приобрести 

практические навыки в данном виде. Направление программы – 

развивающее.  

Содержание курса отвечает генеральным целям дополнительного 

физкультурного образования — ориентации на развитие  всесторонне 

развитой личности обучающихся. В рамках школьного образования активное 

освоение данной деятельности позволяет школьникам успешно развивать 

умственные, психические процессы и нравственные качества, формировать 

сознание и мышление, творческий подход и самостоятельность формировать 

чувство патриотизма, гражданскую позицию, понимание прав и свобод 

личности; 

 формировать нравственные основы личности, повысить уровень 

духовной культуры; 

 формировать гуманистическое отношение к окружающему миру 

и людям; 

 формировать внутреннюю потребность личности в постоянном 

самосовершенствовании; 

 вести постоянную работу по социализации обучающихся, 

готовить их к жизни в современной действительности; 

 формирование патриотических чувств и сознания учащихся на 

основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира; 

 сохранение и развитие чувства гордости за свою страну, край, 

школу, семью; ее выдающиеся достижения в области политики, 

экономики, науки, культуры, спорта; 

 воспитание личности гражданина - патриота Родины, способного 

встать на защиту государственных интересов. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КУРСА 

Личностные результаты освоения программы курса. 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

Метапредметные результаты освоения программы курса. 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже 

в ситуациях неуспеха. 
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 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построение рассуждений. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою точку зрения и оценку событий. 

 Определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Предметные результаты освоения программы курса. 

 Знать шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, 

вертикаль, диагональ, центр. Правильно определять и называть белые, 

чёрные шахматные фигуры; Правильно расставлять фигуры перед 

игрой; Сравнивать, находить общее и различие. Уметь 

 ориентироваться на шахматной доске. Понимать информацию, 

представленную в виде текста, рисунков, схем. Знать названия 

шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка. Шах, мат, пат, 

ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и её правила. 

 Правила хода и взятия каждой из  фигур, «игра на уничтожение», 

лёгкие и тяжёлые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, 

королевские пешки, взятие на проходе, превращение пешки. принципы 

игры в дебюте; 

 Основные тактические приемы; что означают термины: дебют, 

миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля. 

 Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить 

несложные тактические удары и проводить комбинации; точно 

разыгрывать простейшие окончания 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1 класс (33 часа; 1 час в неделю) 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности 

Обучение правилам техники 

безопасности (ТБ) во 

 время занятий, соревнования и в 

спортивном зале. 

Шахматы - мои друзья. 

Беседа о ТБ 

Знакомство детей с понятием 

«Шахматная игра», с историей 

 возникновения данного 

понятия и шахматной игры в 

целом 

Шахматная доска. Знакомство детей с новыми 

понятием «Шахматная доска», белыми и 

черными полями на шахматной доске, 

угловыми и центральными полями, 

правильным расположение шахматной 

доски в начале партии, закрепление по- 

лученных знаний в динамических 

шахматных играх 

Горизонталь. Знакомство с шахматной 

доской: новое понятие 

«горизонталь», 

закрепление полученных 

знаний в динамических 

шахматных играх. 

Вертикаль. Знакомство с шахматной 

доской: новое понятие 

«вертикаль», закрепление 

полученных знаний в 

динамических шахматных 

1663



играх. 

Диагональ. Повтор понятий 

«горизонталь» и 

«вертикаль», знакомство с 

новым понятием 

«диагональ», закрепление полученных 

знаний в 

динамических шахматных 

играх. 

Волшебная шахматная доска. Повтор понятий 

«горизонталь», 

«вертикаль», «диагональ» 

Знакомство с новым 

понятием «шахматная 

нотация», определение 

«адреса» шахматных 

полей, закрепление 

полученных знаний в 

динамических шахматных 

играх. 

Ладья. Знакомство обучающихся 

с шахматной фигурой 

«ладья», местом ладей в 

начальной позиции, 

способом передвижения 

ладьи по доске: ход и 

взятие, понятием «ход 

фигуры», «невозможный 

ход», закрепление 
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полученных знаний в 

динамических шахматных 

играх. 

Слон. Повторить ходы и взятие 

ладьей, знакомство 

обучающихся с новой 

шахматной фигурой 

«слон», местом слонов в 

начальной позиции, 

объяснить способы 

передвижения слона по 

доске: ход и взятие. 

Ввести новые понятия 

«белопольный» слон, 

«чернопольный» слон, 

закрепление полученных 

знаний в динамических 

шахматных играх. 

Ферзь Знакомство с шахматной 

фигурой «ферзь», местом 

ферзя в начальной 

позиции, способом 

передвижения ферзя по 

доске: ход и взятие, 

закрепление полученных 

знаний в динамических 

шахматных играх. 

Конь. Знакомство с шахматной 

фигурой «конь», 
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месторасположением коня 

в начальной позиции, 

способом передвижения 

коня по доске: ход и 

взятие, закрепление. 

Пешка. Знакомство с пешкой, место- 

расположением пешки в 

начальной позиции, способом 

передвижения пешки 

по доске: ход и взятие, закрепить 

полученные знания в динамических 

шахматных играх. 

Король. Знакомство с шахматной фигурой королем, 

месторасположением короля в начальной 

позиции, способом передвижения короля 

по доске: ход и взятие, закрепить 

полученные знания в динамических 

шахматных играх. 

Шахматные фигуры и начальная 

позиция. 

Знакомство расстановкой 

шахматных фигур в начальной позиции, 

месторасположением короля, ферзя, 

ладьи, слона, коня, пешки 

в начальной позиции, правило «ферзь любит 

свой цвет», закрепить полученные знания в 

динамических шахматных играх. 

Ценность фигур. Знакомство с ценность шахматных фигур, 

сравнительная сила фигур: короля, ферзя, 

ладьи, слона, коня, пешки, с единицей 

измерения, закрепить полученные знания в 
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динамических шахматных играх, полная 

нотация, закрепить полученные знания в 

динамических шахматных играх. 

Шахматная нотация. Знакомство с обозначением 

вертикалей, горизонталей, 

шахматных полей, шахматных фигур, 

закрепить полученные знания в 

динамических шахматных играх. 

Шах и защита от шаха. Знакомство с постановкой 

шаха всеми фигурами: ферзь, 

ладья, слон, конь, пешка, 

способы защиты шаха, закрепить 

полученные знания в динамических 

шахматных играх. 

Мат. Знакомство с целью шахматной партии, с 

постановкой мата всеми фигурами: ферзь, 

ладья, слон, конь, пешка, закрепить 

полученные знания в динамических 

шахматных играх. 

Пат, ничья. Знакомство с ничьей, с патом, 

с условиями возникновения 

пата, закрепить полученные знания в 

динамических шахматных играх. 

Рокировка. Знакомство с особым ходом 

короля и ладь: с рокировкой, 

короткая и длинная рокировки, с условия 

при которых рокировка возможна, 

закрепить полученные знания в 

динамических шахматных играх. 
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Взятие на проходе. Знакомство с особым ходом 

пешки: взятием на проходе, с 

названием вертикалей, за- 

крепить полученные знания в динамических 

шахматных играх. 

Превращение пешки. Знакомство с превращением пешки во все 

фигуры: ферзь, ладья, слон, конь, пешка, с 

понятием проходная пешка, закрепить 

полученные знания в динамических 

шахматных играх. 

Мат двумя ладьями одинокому 

королю. 

Знакомство с техника матования одинокого 

короля двумя ладьями, с методом 

«лесенка», закрепить полученные знания в 

динамических шахматных играх. 

Мат ферзём и ладьями одинокому 

королю. 

Знакомство с техника матования одинокого 

короля ферзем и ладьей, закрепление с 

метода «лесенка», закрепить 

полученные знания в динамических 

шахматных играх. 

Мат ферзём и королём одинокому 

королю. 

Знакомство с техника матования одинокого 

короля ферзем и королем, закрепить 

полученные знания в динамических 

шахматных играх. 

Как начинать партию: дебют. Знакомство с общими принципы игры в 

начале шахматной партии, с центром, с 

анализом шахматной партии, закрепить 

полученные знания. 

Ошибочные ходы в начале 

партии. 

Знакомство с ошибочными ходами в начале 

партии и их последствия, «детский мат», 
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закрепить полученные знания в 

динамических шахматных играх. 

Тактические приёмы. Знакомство с тактическими приемами: 

связка и двойной удар, с понятием 

материальное преимущество, закрепить 

полученные знания в динамических 

шахматных играх. 

Правила поведения соперников 

во время игры. 

Знакомство с правилами поведения 

шахматиста во время партии, закрепить 

полученные знания в динамических 

шахматных играх. 

История шахмат. Знакомство с историей возникновения 

шахмат, закрепить полученные знания в 

динамических шахматных играх. 

Три стадии шахматной партии. Знакомство с общими принципы игры в 

начале шахматной партии, в середине 

шахматной партии, в конце шахматной 

партии, закрепить полученные знания в 

динамических шахматных играх. 

Шахматный турнир. Игровая практика. 

Шахматный турнир. Решение заданий, игровая практика 

Спортивно - шахматный 

праздник. 

Решение заданий, игровая практика 

         

2 класс (34 часа;1 час в неделю) 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности 

Обучение правилам техники 

безопасности (ТБ) во время 

Беседа о ТБ 

История шахмат: знакомство 
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занятий, соревнования и в 

спортивном зале. 

Чемпионы мира по шахматам и 

ведущие шахматисты мира 

с творчеством шахматистов – 

чемпионов мира, ведущих 

шахматистов. 

Шахматные фигуры: названия, 

ходы, ценность фигур 

(повтор материала за 1 – й класс) 

Повторение 

Нападение в шахматной партии. 

Шах. Защита от шаха. 

Рокировка (повтор материала за 1 

– й класс) 

Повторение 

Мат, пат. Мат одинокому королю 

королем и ладьей.   

Мат в 1 ход. (Повтор материала за 

1 – й класс)   

Повторение 

Защита в шахматной партии   Уход из – под удара, уничтожение 

атакующей фигуры, защита своей фигурой, 

закрепление полученных знаний в 

динамических шахматных играх. 

Защита в шахматной партии Перекрытие, контра нападение, закрепление 

полученных знаний в динамических 

шахматных играх. 

Конкурс решения позиций: Куда 

отойти?», «Что угрожает?», «Чем 

бить?» 

Решение позиций 

Шахматная комбинация: двойной 

удар   

Знакомство с тактическим приёмом 

«двойной удар», способами нанесения 

двойного удара различными фигурами и 

пешками. Закрепление полученных знаний 
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в динамических шахматных играх 

Шахматная комбинация: связка   Знакомство с тактическим приёмом 

«связка», «полная» и «неполная» связки, 

«давление» на связку. Закрепление 

полученных знаний в динамических 

шахматных играх 

Конкурс решения позиций   Решение позиций по темам 39 

  

«Связка» и «Двойной удар» 

Ловля фигуры   Знакомство с новым тактическим приемом 

«ловля фигуры», способами его 

практического применения, закрепление 

полученных знаний в динамических 

шахматных играх.   

Сквозной удар   Знакомство с новым тактическим приемом 

«сквозной удар», способами его 

практического применения, закрепление 

полученных знаний в динамических 

шахматных играх. 

Мат на последней горизонтали   Слабость последней горизонтали, 

«форточка», закрепление полученных 

знаний в динамических шахматных играх. 

Конкурс решения позиций   Решение позиций 

Открытый шах   Знакомство с новым тактическим приемом 

«открытый шах», способами его 

практического применения, закрепление 

полученных знаний в динамических 

шахматных играх. 

Двойной шах   Знакомство с новым тактическим приемом 
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«двойной шах», способами его 

практического применения, закрепление 

полученных знаний в динамических 

шахматных играх. 

Шахматный турнир   Игровая практика   

Шахматный турнир   Игровая практика 

Шахматный турнир   

  

Игровая практика 

Шахматный турнир   Игровая практика 

Основы игры в дебюте: дебютные 

ловушки   

Детский мат, мат Легаля, закрепление 

полученных знаний в динамических 

шахматных играх. 

Основы игры в дебюте: короткие 

партии с иллюстрацией атаки на 

короля 

Просмотр и анализ коротких партий 

Основы игры в дебюте: короткие 

партии с иллюстрацией атаки на 

короля 

Просмотр и анализ коротких партий 

Основы эндшпиля: реализация 

большого материального 

преимущества 

Знакомство с понятием «реализация 

преимущества», способ реализации 

преимущества: игра на мат, закрепление 

полученных знаний в динамических 

шахматных играх. 

Основы эндшпиля: реализация 

большого материального 

преимущества 

Способ реализации преимущества: размен 

одноименных фигур для увеличения 

материального перевеса, закрепление 

полученных знаний в динамических 

шахматных играх 

Повторение пройденного Отработка техники матования одинокого 
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материала   короля различными фигурами, закрепление 

полученных знаний в динамических 

шахматных играх. 

Повторение пройденного 

материала   

Шахматные комбинации в партиях великих 

шахматистов (двойной удар, связка, ловля 

фигуры) 

Повторение пройденного 

материала   

Шахматные комбинации в партиях великих 

шахматистов (открытый и двойной шахи, 

мат по последней горизонтали) 

Конкурс решений   Решение позиций 

Шахматный турнир   

  

Игровая практика 

Шахматный турнир   Игровая практика 

Шахматный турнир   Игровая практика 

Шахматный турнир   Игровая практика 

Спортивно – шахматный 

праздник   

Решение заданий, игровая 

Практика 

 

3 класс (34 часа;1 час в неделю) 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности 

Повторение правил техники 

безопасности.   

История возникновения   

соревнований по шахматам, 

правила проведения 

соревнований, личностные 

качества шахматиста – спортсмена 

Правила техники безопасно- 

Повторение истории возникновения 

шахматам. Знакомство с историей 

возникновения шахматных соревнований, 

правилами поведения 

шахматистов во время соревнований.   
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сти. 

Матование одинокого короля 

разными фигурами (повторение 

материала за 2-й класс). Мат в 2 

хода. 

Повторение. Разыгрывание 

позиций, решение позиций на мат в 2 хода, 

закрепление полученных знаний в 

динамических шахматных играх. 

  

Шахматные комбинации - 

повторение   

Связка, двойной удар, ловля 

фигуры, сквозной удар. 

Шахматные комбинации - 

повторение   

Открытый и двойной шахи 

Конкурс решений   Решение позиций 

Завлечение   Знакомство с новым тактическим приемом, 

завлечение фигур под тактический удар, 

закрепление полученных знаний в 

динамических шахматных играх. 

Отвлечение   Знакомство с новым тактическим приемом, 

отвлечение 

фигур от защиты, закрепление полученных 

знаний в динамических шахматных играх. 

 Уничтожение защиты   Знакомство с новым тактическим приемом, 

способом применения его в практической 

игре, рассмотрение и анализ типичных 

позиций на данную тему, закрепление 

полученных знаний в динамических 

шахматных играх. 

«Спёртый мат»   Ввести новое понятие «спёртый мат», 

разобрать классическую партию на 

«спёртый мат», закрепление полученных 

знаний в динамических шахматных играх 
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Сочетание тактических приемов.   Просмотр партий на тему «сочетания 

различных тактических приемов», 

закрепление полученных знаний в 

динамических шахматных играх. 

Конкурс решений   Решение позиций 

Борьба за инициативу   Начало атакующих действий, 

закрепление полученных знаний в 

динамических шахматных играх. 

Основы дебюты: атака на не 

рокировавшегося короля   

Знакомство со способами 

атаки на короля, который не успел сделать 

рокировку: вскрытие центральных линий, 

быстрое развитие, мобилизация фигур, 

закрепление полученных знаний в 

динамических шахматных играх. 

Атака на рокировавшегося короля 

  

Жертва фигуры с целью 

вскрытия пешечного прикрытия короля, 

уничтожение защитника, закрепление 

полученных знаний в динамических 

шахматных играх 

Конкурс решений: «Как бы вы 

сыграли?»   

Решение позиций 

  Шахматный турнир   Игровая практика 

Шахматный турнир   Игровая практика 

Шахматный турнир   Игровая практика 

Шахматный турнир   Игровая практика 

Шахматный турнир   Игровая практика 

Основы пешечного эндшпиля: 

проведение пешки в ферзи 

Знакомство c элементарными пешечными 

окончаниями, игрой пешки против короля, 

пешка проходит в ферзи без помощи своего 
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короля, пешка проходит в ферзи при 

помощи своего короля, закрепление 

полученных знаний в динамических 

шахматных играх. 

Основы пешечного эндшпиля: 

правило квадрата   

  

Игра пешки против короля, 

пешка проходит в ферзи без помощи своего 

короля, пешка проходит в ферзи при 

помощи своего короля. Знакомство 

с правилом «квадрата», закрепление 

полученных знаний в динамических 

шахматных играх. 

Основы пешечного эндшпиля: 

реализация лишней пешки 

Повтор: игра пешки против короля, пешка 

проходит в ферзи без помощи своего 

короля, пешка проходит в ферзи 

при помощи своего короля,   

правило  «квадрата, правило 

«отталкивание плечом»,  понятие 

«ключевые поля». Знакомство с общими 

рекомендациями по игре в пешечном 

эндшпиле, закрепление полученных знаний 

в динамических шахматных играх. 

Основы пешечного эндшпиля: 

отталкивание плечом 

Повтор: игра пешки против короля, пешка 

проходит в ферзи без помощи своего ко- 

роля, пешка проходит в ферзи при помощи 

своего короля, правило  «квадрата». 

Знакомство с правилом «отталкивание 

плечом», закрепление полученных знаний в 

динамических шахматных играх. 

Основы пешечного эндшпиля: Повтор: игра пешки против короля, пешка 
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реализация лишней пешки проходит в ферзи без помощи своего 

короля, пешка проходит в ферзи 

при помощи своего короля, правило 

 «квадрата, правило «отталкивание 

плечом». Знакомство понятием «ключевые 

поля», закрепление полученных знаний в 

динамических шахматных играх. 

Повторение пройденного 

материала   

  

Повтор:  тактические приемы 

«завлечение», «отвлечение», 

«уничтожение», «защиты». 

Повторение пройденного 

материала   

Повтор:  атака на короля 

Повторение пройденного 

материала   

Повтор: разыгрывание пешечных 

эндшпилей 

Шахматный турнир   Игровая практика 

Шахматный турнир   Игровая практика 

Шахматный турнир   Игровая практика 

Шахматный турнир   Игровая практика 

Конкурс решений   Решение позиций 

Спортивно – шахматный праздник 

  

Решение заданий, игровая практика 

 

4 класс (34 часа;1 час в неделю) 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности 

Повторение техники 

безопасности. 

Развитие шахматной культуры   и 

спорта в России.   

Беседа о ТБ. 

Повтор: история возникновения шахмат. 

Знакомство детей с  историей развития 

шахматной культуры в России, с  историей 
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развития шахматного спорта в России. 

Возникновения шахмат на Руси. 

Выдающиеся шахматные деятели 

России. 

Повтор: развитие шахматной культуры  и 

спорта в России. 

Знакомство детей с историей 

возникновения шахмат на Руси с 

выдающимися шахматными деятелями 

России. 

Многообразие шахматных 

комбинаций 

(повторение материала за 3 – й 

класс) 

Решение заданий 

Шахматные комбинации. 

 Конкурс решений   

(повторение материала за 3 – й 

класс) 

Решение заданий 

Основы игры в дебюте   

(повторение материала за 3 – й 

класс) 

Повтор правил игры в дебюте, ошибочные 

ходы в начале партии и их последствиями, 

закрепить полученные знания в 

динамических шахматных играх. 

Слабый пункт f2/f7   Атака на короля. Знакомство 

со слабым пунктом у белых f2, Знакомство 

со слабым пунктом у черных f7, план 

атаки на короля, используя пункты f2/f7, 

закрепить полученные знания в 

динамических шахматных играх. 

Перевес в развитии   Позиционное преимущество, атака на 

короля. Знакомство с 

понятием «перевес в развитии», с 

использованием перевеса в развитии, 
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закрепление полученных знаний в 

динамических шахматных играх. 

Открытые дебюты: Итальянская 

партия   

Знакомство с историей возникновения 

дебюта «итальянская партия», с основными 

вариантами ходов в «итальянской партии», 

основные принципы игры в «итальянской 

партии», закрепление полученных знаний в 

динамических шахматных играх. 

Открытые дебюты: Русская 

партия   

Знакомство с историей возникновения 

дебюта «русская партия», с основными 

вариантами ходов в «русской партии» 

основные принципы игры в «русской 

партии, закрепление полученных знаний в 

динамических шахматных играх. 

Открытые дебюты: Защита двух 

коней  Ошибочные ходы в начале 

партии и их последствиями. 

Знакомство с историей возникновения 

дебюта «защита двух коней», с основными 

вариантами ходов в «защите двух коней», 

основные принципы игры в «защите двух 

коней», закрепление полученных знаний в 

динамических шахматных играх. 

Миттельшпиль: атака при 

односторонних рокировках   

Общие рекомендации по игре в 

миттельшпиле, атака на короля. 

Знакомство с планом атаки на короля при 

односторонних рокировках, закрепление 

полученных знаний в динамических 

шахматных играх. 

Миттельшпиль: атака при 

разносторонних рокировках 

 Общие рекомендации по игре в 

Знакомство с планом атаки на короля при 

разносторонних рокировках, закрепление 

полученных знаний в динамических 
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миттельшпиле, атака на короля. шахматных играх 

Шахматная комбинация: 

«Мельница»   

Материальное преимущество. Знакомство с 

тактическим приемом «мельница», 

закрепление полученных знаний в 

динамических шахматных играх. 

Шахматная комбинация: 

«Перекрытие»   

Повтор: материальное преимущество. 

Знакомство с тактическим приемом 

«перекрытие» , закрепление полученных 

знаний в динамических шахматных играх. 

Шахматная комбинация «Рентген» 

  

Повтор: материальное преимущество. 

Знакомство с тактическим приемом 

«рентген», закрепление полученных знаний 

в динамических шахматных играх. 

Конкурс решений   Решение заданий 

Шахматный турнир   Игровая практика 

Шахматный турнир   Игровая практика 

Конкурс решений   Решение заданий 

Шахматный турнир   Игровая практика 

Шахматный турнир   Игровая практика 

Простейшие ладейные эндшпили: 

ладья с пешкой против ладьи 

Знакомство с простейшими 

ладейными эндшпилями: ладья с пешкой 

против ладьи, закрепление полученных 

знаний в динамических шахматных играх. 

Позиция Филидора   Знакомство с простейшими 

ладейными эндшпилями: «позиция 

Филидора», закрепление полученных 

знаний в динамических шахматных 

играх. 

Позиция Лусены   Знакомство с простейшими 
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ладейными эндшпилями: «позиция Лусены, 

закрепление полученных знаний в 

динамических шахматных играх. 

Простейшие легкофигурные 

окончания   

Знакомство с простейшими 

легкофигурными окончаниями:  техника 

матования двумя слонами (простые 

случаи),   

техника матования слоном и конем 

(простые случаи), закрепление полученных 

знаний в динамических шахматных играх. 

Конь против коня   Знакомство с простейшими 

легкофигурными окончаниями:  конь 

против коня и пешки, закрепление 

полученных знаний в динамических 

шахматных играх. 

Слон против коня   Знакомство с простейшими 

легкофигурными окончаниями:  слон 

против коня и пешки, переход в пешечный 

эндшпиль, закрепление полученных знаний 

в динамических шахматных играх. 

Одноцветные и разноцветные 

слоны   

Знакомство с простейшими 

легкофигурными окончаниями:  игра при 

одноцветных слона, игра при разноцветных 

слонах переход в пешечный эндшпиль, 

закрепление полученных знаний в 

динамических шахматных играх. 

Шахматный турнир   Игровая практика 

Шахматный турнир   Игровая практика 

Шахматный турнир   Игровая практика 
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Шахматный турнир   Игровая практика 

Конкурс решений   Решение заданий 

Спортивно – шахматный праздник 

  

Решение заданий, игровая 

практика 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 класс (33 часа;1 час в неделю) 

Тема занятия Всего 

часов 

В том числе 

 Теоретических Практических 

Обучение правилам 

техники безопасности 

(ТБ) во время занятий, 

соревнования и в 

спортивном зале. 

Шахматы - мои друзья. 

1 1 0 

Шахматная доска. 1 0,5 0,5 

Горизонталь. 1 0,5 0,5 

Вертикаль. 1 0,5            0,5 

Диагональ. 1 0,5 0,5 

Волшебная шахматная 

доска. 

1 0,5 0,5 

Ладья. 1 0,5 0,5 

Слон. 1 0,5 0,5 

Ферзь 1 0,5 0,5 

Конь. 1 0,5 0,5 
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Пешка. 1 0,5 0,5 

Король. 1 0,5 0,5 

Шахматные фигуры и 

начальная позиция. 

1 0,5 0,5 

Ценность фигур. 1  1 

Шахматная нотация. 1  1 

Шах и защита от шаха. 1 0,5 0,5 

Мат. 1 0,5 0,5 

Пат, ничья. 1 0,5 0,5 

Рокировка. 1  1 

Взятие на проходе. 1 0,5 0,5 

Превращение пешки. 1 0,5 0,5 

Мат двумя ладьями 

одинокому королю. 

1 0,5 0,5 

Мат ферзём и ладьями 

одинокому королю. 

1 0,5 0,5 

Мат ферзём и королём 

одинокому королю. 

1 0,5 0,5 

Как начинать партию: 

дебют. 
1 0,5 0,5 

Ошибочные ходы в 

начале партии. 

1 1  

Тактические приёмы. 1  1 

Правила поведения 

соперников во время 

игры. 

1 0,5 0,5 

История шахмат. 1 1  

Три стадии шахматной 

партии. 
1 0,5 0,5 
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Шахматный турнир. 2 2  

Спортивно - шахматный 

праздник. 
1  1 

 

2 класс (34 часа;1 час в неделю) 

Тема занятия Всего 

часов 

В том числе 

 Теоретических Практических 

Обучение правилам 

техники безопасности 

(ТБ) во время занятий, 

соревнования и в 

спортивном зале. 

Чемпионы мира по 

шахматам и ведущие 

шахматисты мира 

1 1  

Шахматные фигуры: 

названия, ходы, ценность 

фигур 

(повтор материала за 1 – й 

класс) 

1  1 

Нападение в шахматной 

партии. Шах. Защита от 

шаха. 

Рокировка (повтор 

материала за 1 – й класс) 

1  1 

Мат, пат. Мат одинокому 

королю королем и ладьей. 

  

Мат в 1 ход. (Повтор 

1  1 
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материала за 1 – й класс)   

Защита в шахматной 

партии   

2 1 1 

Конкурс решения 

позиций: Куда отойти?», 

«Что угрожает?», «Чем 

бить?» 

1  1 

Шахматная комбинация: 

двойной удар   

1 0,5 0,5 

Шахматная комбинация: 

связка   

1 0,5 0,5 

Конкурс решения 

позиций   

1 0,5 0,5 

Ловля фигуры   1 0,5 0,5 

Сквозной удар   1 0,5 0,5 

Мат на последней 

горизонтали   

1 0,5 0,5 

Конкурс решения 

позиций   

1  1 

Открытый шах   1  1 

Двойной шах   1 0,5 1 

Шахматный турнир   4  4 

Основы игры в дебюте: 

дебютные ловушки   

1  1 

Основы игры в дебюте: 

короткие партии с 

иллюстрацией атаки на 

короля 

2 1 1 

Основы эндшпиля: 2 1 1 
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реализация большого 

материального 

преимущества 

Повторение пройденного 

материала   

3 0,5 2,5 

Конкурс решений   1  1 

Шахматный турнир   

  
4  4 

Спортивно – шахматный 

праздник   

1 
 1 

 

3 класс (34 часа;1 час в неделю) 

Тема занятия Всего 

часов 

В том числе 

 Теоретических Практических 

Повторение правил 

техники безопасности.   

История возникновения   

соревнований по 

шахматам, 

правила проведения 

соревнований, 

личностные качества 

шахматиста – спортсмена. 

Правила техники 

безопасности. 

1  1 

Матование одинокого 

короля разными фигурами 

(повторение материала за 

2-й класс). Мат в 2 хода. 

1  1 
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Шахматные комбинации - 

повторение   

2  2 

Конкурс решений   1  1 

Завлечение   1 0,5 0,5 

Отвлечение   1 0,5 0,5 

 Уничтожение защиты   1 0,5 0,5 

«Спёртый мат»   1 0,5 0,5 

Сочетание тактических 

приемов.   

1  1 

Конкурс решений   1  1 

Борьба за инициативу   1  1 

Основы дебюты: атака на 

не рокировавшегося 

короля   

1  1 

Атака на 

рокировавшегося короля   

1 0,5 0,5 

Конкурс решений: «Как 

бы вы сыграли?»   

1  1 

Шахматный турнир   5  5 

Основы пешечного 

эндшпиля: проведение 

пешки в ферзи 

1 0,5 0,5 

Основы пешечного 

эндшпиля: правило 

квадрата   

  

1 0,5 0,5 

Основы пешечного 

эндшпиля: реализация 

лишней пешки 

1 0,5 0,5 
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Основы пешечного 

эндшпиля: отталкивание 

плечом 

1 0,5 0,5 

Основы пешечного 

эндшпиля: реализация 

лишней пешки 

1 0,5 0,5 

Повторение пройденного 

материала   
3  3 

Шахматный турнир   4 2 2 

Конкурс решений   1  1 

Спортивно – шахматный 

праздник   
1  1 

 

4 класс (34 часа;1 час в неделю) 

Тема занятия Всего 

часов 

В том числе 

 Теоретических Практических 

Повторение техники 

безопасности. 

Развитие шахматной 

культуры   и спорта в 

России.   

1 0,5 0,5 

Возникновения шахмат на 

Руси. Выдающиеся 

шахматные деятели 

России. 

1 1  

Многообразие шахматных 

комбинаций 

(повторение материала за 

3 – й класс) 

1  1 
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Шахматные комбинации. 

 Конкурс решений   

(повторение материала за 

3 – й класс) 

1  1 

Основы игры в дебюте   

(повторение материала за 

3 – й класс) 

1  1 

Слабый пункт f2/f7   1 0,5 0,5 

Перевес в развитии   1 0,5 0,5 

Открытые дебюты: 

Итальянская партия   
1 0,5 0,5 

Открытые дебюты: 

Русская партия   
1 0,5 0,5 

Открытые дебюты: 

Защита двух коней 

 Ошибочные ходы в 

начале 

партии и их 

последствиями. 

1 0,5 0,5 

Миттельшпиль: атака при 

односторонних 

рокировках   

1 0,5 0,5 

Миттельшпиль: атака при 

разносторонних 

рокировках  Общие 

рекомендации по игре в 

миттельшпиле, атака на 

короля. 

1 0,5 0,5 

Шахматная комбинация: 1 0,5 0,5 
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«Мельница»   

Шахматная комбинация: 

«Перекрытие»   
1 0,5 0,5 

Шахматная комбинация 

«Рентген»   
1 0,5 0,5 

Конкурс решений   1  1 

Шахматный турнир   2  2 

Конкурс решений   1  1 

Шахматный турнир   2 1 1 

Простейшие ладейные 

эндшпили: ладья с 

пешкой против ладьи 

1 0,5 0,5 

Позиция Филидора   1 0,5 0,5 

Позиция Лусены   1 0,5 0,5 

Простейшие 

легкофигурные окончания 

  

1 0,5 0,5 

Конь против коня   1 0,5 0,5 

Слон против коня   1 0,5 0,5 

Одноцветные и 

разноцветные слоны   
1 0,5 0,5 

Шахматный турнир   4  4 

Конкурс решений   1  1 

Спортивно – шахматный 

праздник   
1  1 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

№ 

Дата 

занятия 

по 

плану 

Дата 

занятия 

 по факту 
Тема занятия 

1.    Обучение правилам техники безопасности 

(ТБ) во 

 время занятий, соревнования и в 

спортивном зале. 

Шахматы - мои друзья. 

2.    Шахматная доска. 

3.    Горизонталь. 

4.    Вертикаль. 

5.    Диагональ. 

6.    Волшебная шахматная доска. 
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7.    Ладья. 

8.    Слон. 

9.    Ферзь 

10.    Конь. 

11.    Пешка. 

12.    Король. 

13.    Шахматные фигуры и начальная позиция. 

14.    Ценность фигур. 

15.    Шахматная нотация. 

16.    Шах и защита от шаха. 

17.    Мат. 

18.    Пат, ничья. 

19.    Рокировка. 

20.    Взятие на проходе. 

21.    Превращение пешки. 

22.    Мат двумя ладьями одинокому королю. 

23.    Мат ферзём и ладьями одинокому королю. 

24.    Мат ферзём и королём одинокому королю. 
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25.    Как начинать партию: дебют. 

26.    Ошибочные ходы в начале партии. 

27.    Тактические приёмы. 

28.    Правила поведения соперников во время 

игры. 

29.    История шахмат. 

30.    Три стадии шахматной партии. 

31.   Шахматный турнир. 

32.   Шахматный турнир. 

33.   Спортивно - шахматный праздник. 

2 класс 

№ 

Дата 

занятия 

по 

плану 

Дата 

занятия 

 по 

факту 

Тема занятия 

1.    Обучение правилам техники безопасности 

(ТБ) во время занятий, соревнования и в 

спортивном зале. 

Чемпионы мира по шахматам и ведущие 

шахматисты мира 

2.    Шахматные фигуры: названия, ходы, 

ценность фигур 

(повтор материала за 1 – й класс) 

3.    Нападение в шахматной партии. Шах. 

Защита от шаха. 

Рокировка (повтор материала за 1 – й класс) 
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4.    Мат, пат. Мат одинокому королю королем 

и ладьей.   

Мат в 1 ход. (Повтор материала за 1 – й 

класс)   

5.    Защита в шахматной партии   

6.    Защита в шахматной партии 

7.    Конкурс решения позиций: Куда отойти?», 

«Что угрожает?», «Чем бить?» 

8.    Шахматная комбинация: двойной удар   

9.    Шахматная комбинация: связка   

10.    Конкурс решения позиций   

11.    Ловля фигуры   

12.    Сквозной удар   

13.    Мат на последней горизонтали   

14.    Конкурс решения позиций   

15.    Открытый шах   

16.    Двойной шах   

17.    Шахматный турнир   

18.    Шахматный турнир   

19.    Шахматный турнир   
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20.    Шахматный турнир   

21.    Основы игры в дебюте: дебютные ловушки 

  

22.    Основы игры в дебюте: короткие партии с 

иллюстрацией атаки на короля 

23.    Основы игры в дебюте: короткие партии с 

иллюстрацией атаки на короля 

24.   Основы эндшпиля: реализация большого 

материального преимущества 

25.   Основы эндшпиля: реализация большого 

материального преимущества 

26.   Повторение пройденного материала   

27.   Повторение пройденного материала   

28.   Повторение пройденного материала   

29.   Конкурс решений   

30.   Шахматный турнир   

31.   Шахматный турнир   

32.   Шахматный турнир   

33.   Шахматный турнир   

34.   Спортивно – шахматный праздник   

3 класс 

№ 

Дата 

занятия 

по 

плану 

Дата 

занятия 

 по 

факту 

Тема занятия 

1.    Повторение правил техники безопасности.   

История возникновения   соревнований по 

шахматам, 
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правила проведения соревнований, 

личностные качества шахматиста – 

спортсмена 

Правила техники безопасно- 

сти. 

2.    Матование одинокого короля разными 

фигурами (повторение материала за 2-й 

класс). Мат в 2 хода. 

3.    Шахматные комбинации - повторение   

4.    Шахматные комбинации - повторение   

5.    Конкурс решений   

6.    Завлечение   

7.    Отвлечение   

8.     Уничтожение защиты   

9.    «Спёртый мат»   

10.    Сочетание тактических приемов.   

11.    Конкурс решений   

12.    Борьба за инициативу   

13.    Основы дебюты: атака на не 

рокировавшегося короля   

14.    Атака на рокировавшегося короля   

15.    Конкурс решений: «Как бы вы сыграли?»   
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16.    Шахматный турнир   

17.    Шахматный турнир   

18.    Шахматный турнир   

19.    Шахматный турнир   

20.    Шахматный турнир   

21.    Основы пешечного эндшпиля: проведение 

пешки в ферзи 

22.   Основы пешечного эндшпиля: правило 

квадрата   

23.   Основы пешечного эндшпиля: реализация 

лишней пешки 

24.   Основы пешечного эндшпиля: 

отталкивание плечом 

25.   Основы пешечного эндшпиля: реализация 

лишней пешки 

26.   Повторение пройденного материала   

27.   Повторение пройденного материала   

28.   Повторение пройденного материала   

29.   Шахматный турнир   

30.   Шахматный турнир   

31.   Шахматный турнир   

32.   Шахматный турнир   

33.   Конкурс решений   

34.   Спортивно – шахматный праздник   

4 класс 
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№ 

Дата 

занятия 

по 

плану 

Дата 

занятия 

 по 

факту 

Тема занятия 

1.    Повторение техники безопасности. 

Развитие шахматной культуры   и спорта в 

России.   

2.    Возникновения шахмат на Руси. 

Выдающиеся шахматные деятели России. 

3.    Многообразие шахматных комбинаций 

(повторение материала за 3 – й класс) 

4.    Шахматные комбинации.  Конкурс 

решений   

(повторение материала за 3 – й класс) 

5.    Основы игры в дебюте   

(повторение материала за 3 – й класс) 

6.    Слабый пункт f2/f7   

7.    Перевес в развитии   

8.    Открытые дебюты: Итальянская партия   

9.    Открытые дебюты: Русская партия   

10.    Открытые дебюты: Защита двух коней 

 Ошибочные ходы в начале партии и их 

последствиями. 

11.    Миттельшпиль: атака при односторонних 

рокировках   

12.    Миттельшпиль: атака при разносторонних 

рокировках  Общие рекомендации по игре в 
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миттельшпиле, атака на короля. 

13.    Шахматная комбинация: «Мельница»   

14.    Шахматная комбинация: «Перекрытие»   

15.    Шахматная комбинация «Рентген»   

16.    Конкурс решений   

17.    Шахматный турнир   

18.    Шахматный турнир   

19.   Конкурс решений   

20.   Шахматный турнир   

21.   Шахматный турнир   

22.   Простейшие ладейные эндшпили: ладья с 

пешкой против ладьи 

23.   Позиция Филидора   

24.   Позиция Лусены   

25.   Простейшие легкофигурные окончания   

26.   Конь против коня   

27.   Слон против коня   

28.   Одноцветные и разноцветные слоны   

29.   Шахматный турнир 

30.   Шахматный турнир   

31.   Шахматный турнир   

32.   Шахматный турнир   

33.   Конкурс решений   

34.   Спортивно – шахматный праздник   
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полны: Учебник для 1 класса четырёхлетней и трёхлетней начальной школы. 

– Обнинск: Духовное возрождение, 1998. 
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«Футбол»  

Для 2-4 классов  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

Программа внеурочной деятельности по футболу разработана в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО и концепцией физического воспитания и 

составлена на основе нормативно-правовой базы:  

  

1. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 г. №286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». (Зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 05.07.2021 г., регистрационный № 64100.)   

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.07.2022 г.  № 569 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования». (Зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 17.08.2022 г., регистрационный № 69676.)  

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 

мая 2023 г. № 372 «Об утверждении федеральной образовательной 

программы начального общего образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской  

Федерации 12.07.2023 г., регистрационный № 74229).  

  

За основу нами была выбрана программа, по футболу разработанная и 

утверждённая МОБУ «СОШ№25».  Рабочая программа предназначена для 

спортивной секции «Футбол» ЧОУ СО Частная интегрированная школа. 

Данная программа является программой дополнительного образования, 

предназначенной для внеурочной формы дополнительных занятий по 

физическому воспитанию общеобразовательного учреждения.  
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В секцию футбола привлекаются ребята в возрасте 8 – 11 лет. Весь учебный 

материал программы распределён в соответствии с возрастным принципом 

комплектования групп кружка по футболу и рассчитан на последовательное 

и постепенное расширение теоретических знаний, практических умений и 

навыков.  

Программа рассчитана на 34 часов в год (1 часа в неделю) и реализуется в 

течение 34 учебных недель.  

Целью занятий в секции являются: разносторонняя подготовка и овладение 

рациональной техникой; приобретение знаний, умений необходимых 

футболистам; воспитание трудолюбия, дисциплины, взаимопомощи, чувства 

коллективизма.  

Актуальность программы состоит в том, что в настоящее время 

значительная часть школьников занимается физическими упражнениями 

лишь на уроках физической культуры. Слабая физическая подготовка не 

позволяет им сдавать учебные нормативы по физической культуре в школе. 

Поэтому одной из важнейших задач является привлечение как можно 

большего числа школьников к систематическим занятиям в различных 

дополнительных кружках и секциях для повышения уровня физической 

подготовленности.  

Данная программа направленная на более высокий показатель физического 

развития школьников. Расширяется кругозор и интерес школьников к 

данному виду спорта.  

В группе решаются определённые задачи:  

• укрепление здоровья и закаливание организма;  

• привитие интереса к систематическим занятиям футболом;  
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• обеспечение всесторонней физической подготовки с 

преимущественным развитием быстроты, ловкости и координации 

движений;  

• овладение техническими приёмами, которые наиболее часто и 

эффективно применяются в игре, и основами индивидуальной, 

групповой и командной тактики игры в футбол; освоение процесса 

игры в соответствии с правилами футбола;  

• участие в соревнованиях по футболу; изучение элементарных 

теоретических сведений о личной гигиене, истории футбола, технике 

и тактике, правил игры в футбол.  

  

Описание ценностно – патриотических  ориентиров содержания 

программы   

Содержание курса отвечает генеральным целям дополнительного 

физкультурного образования — ориентации на развитие  всесторонне 

развитой личности обучающихся дополнительными средствами и методами 

физической культуры.   

 В рамках школьного образования активное освоение данной деятельности 

позволяет школьникам не только совершенствовать физические качества и 

укреплять здоровье, осваивать физические упражнения и двигательные 

действия, но и успешно развивать психические процессы и нравственные 

качества, формировать сознание и мышление, творческий подход и 

самостоятельность формировать чувство патриотизма, гражданскую 

позицию, понимание прав и свобод личности;  

• формировать нравственные основы личности, повысить уровень 

духовной культуры;  
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• формировать гуманистическое отношение к окружающему миру и 

людям;  

• формировать внутреннюю потребность личности в постоянном 

самосовершенствовании;  

• вести постоянную работу по социализации обучающихся, готовить их 

к жизни в современной действительности;  

• формирование патриотических чувств и сознания учащихся на основе 

исторических ценностей и роли России в судьбах мира;  

• сохранение и развитие чувства гордости за свою страну, край, школу, 

семью; ее выдающиеся достижения в области политики, экономики, 

науки, культуры, спорта;  

• воспитание личности гражданина - патриота Родины, способного 

встать на защиту государственных интересов.  

  

Методы и формы обучения  

Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в 

принципе совместной деятельности учителя и ученика. Занятия 

необходимо строить так, чтобы учащиеся сами находили нужное решение, 

опираясь на свой опыт. Полученные знания и умения. Занятия по 

технической, тактической, общефизической подготовке проводятся в режиме 

учебно-тренировочных по 1 час в неделю.  

Теория проходит в процессе учебно-тренировочных занятий, где подробно 

разбирается содержание правил игры, игровые ситуации, жесты судей.  

Для повышения интереса занимающихся к занятиям по футболу 

(минифутбол) и более успешного решения образовательных, воспитательных 
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и оздоровительных задач применяются разнообразные формы и методы 

проведения этих занятий.  

Словесные методы: создают у учащихся предварительные представления об 

изучаемом движении. Для этой цели используются: объяснение, рассказ, 

замечание, команды, указание.  

Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа 

упражнения, наглядных пособий, видеофильмов. Эти методы помогают 

создать у учеников конкретные представления об изучаемых действиях.  

Практические методы:  

- методы упражнений;  

- игровой;  

- соревновательный;  

- круговой тренировки.  

Главным из них является метод упражнений, который предусматривает 

многократное повторение упражнений. Разучивание упражнений 

осуществляется двумя методами целостными и по частям.  

Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у 

учащихся образовались некоторые навыки игры.  

Метод круговой тренировки предусматривает выполнение заданий на 

специально подготовленных местах (станциях). Упражнения выполняются с 

учётом технических и физических способностей занимающихся.  

Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная.  

Система формы контроля уровня достижений учащихся  

Умения и навыки проверяются во время участия учащихся в школьном этапе 

«Районная футбольная лига». Подведение итогов по технической и 
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общефизической подготовке 2 раза в год (декабрь, май), учащиеся 

выполняют контрольные нормативы.  

Ожидаемый результат  

В конце изучения рабочей программы планируется снижение уровня 

заболеваемости детей, социальной адаптации учащихся, сформирование 

коммуникативных способностей, то есть умение играть в команде. 

Формирование здорового образа жизни учащихся, участие в общешкольных, 

районных и краевых мероприятиях, качественное освоение практических и 

теоретических навыков игры в футбол (мини-футбол), привитие любви к 

спортивным играм.  

Планируемые результаты  

освоения обучающимися программы внеурочной деятельности  

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в 

значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, 

культуры здоровья у обучающихся формируются познавательные, 

личностные, регулятивные, коммуникативные универсальные учебные 

действия.  

Основная образовательная программа учреждения предусматривает 

достижение следующих результатов образования:  

• личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности;  

• метапредметные результаты – освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные);  
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• предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной 

области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира.  

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Футбол» является 

формирование следующих умений:  

• определять и высказывать простые и 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 программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Футбол» является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):  

Регулятивные УУД:  

• определять и формулировать цель деятельности на занятии с 

помощью учителя, а далее самостоятельно;  

• проговаривать последовательность действий;  

• уметь высказывать своё предположение (версию) на основе данного 

задания, уметь работать по предложенному учителем плану, а в 

дальнейшем уметь самостоятельно планировать свою деятельность;  
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• средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала;  

• учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать 

эмоциональную оценку деятельности команды на занятии.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД:  

• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

разные источники информации, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на занятии;  

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всей команды;  

 

№  Раздел  Содержание  

1  История футбола  Инструктаж по ТБ. История и развитие футбола и 

минифутбола в России. Гигиенические занятия и навыки.  

Закаливание. Режим и питание спортсмена.  

2  Передвижения и 

остановки  

Передвижение боком, спиной вперёд, ускорение, 

остановки, повороты, старты из различных исходных 

положений.  

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (бег, остановки, повороты, рывки)  
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3  Удары по мячу  Удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней 

стороной стопы и средней частью подъема  

Удары по катящемуся мячу внутренней частью подъема  

Удары по неподвижному мячу внешней частью подъема  

Удары по катящемуся мячу внешней стороной подъема, 

носком  

Удары по летящему мячу внутренней стороной стопы  

Удары по летящему мячу серединой подъема  

Удары по летящему мячу серединой лба  

Удары по летящему мячу боковой частью лба  

Удары по воротам различными способами на точность 

попадания мячом в цель  

Угловой удар. Подача мяча в штрафную площадь  

4  Остановка мяча  Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы 

и подошвой  

Остановка катящегося мяча внешней стороной стопы  

Остановка мяча грудью  

 

  Остановка летящего мяча внутренней стороной стопы  

5  Ведение мяча и 

обводка  

Ведение мяча внешней и внутренней стороной стопы по 

прямой, с изменением направления и скорости ведения 

правой и левой ногой (без сопротивления защитника)  

Ведение мяча с пассивным сопротивлением защитника  

Ведение мяча с активным сопротивлением защитника 

Обводка с помощью обманных движений (финтов)  
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6  Отбор мяча  Выбивание мяча ударом ногой  

7  Вбрасывание мяча  Вбрасывание мяча из-за боковой линии с места и с шагом  

8  Игра вратаря  Ловля катящегося мяча  

Ловля мяча, летящего навстречу  

Ловля мяча сверху в прыжке  

Отбивание мяча кулаком в прыжке  

Ловля мяча в падении (без фазы полёта)  

9  Выполнение 

комбинаций из 

освоенных 

элементов техники 

перемещений и 

владение мячом  

Ведение, удар (передача мяча), приём мяча, остановка, 

удар по воротам.  

10  Тактика игры  Тактика свободного нападения  

Позиционные нападения без изменения позиций  

Позиционные нападения с изменением позиций  

Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и 

без атаки ворот  

Индивидуальные, групповые и командные тактические  

  действия в нападении и защите  

Двусторонняя учебная игра  

11  Подвижные игры и 

эстафеты  

Игры и эстафеты на закрепление и совершенствование 

технических приемов и тактических действий. Игры, 

развивающие физические способности  

12  Физическая 

подготовка  

Развитие скоростно- силовых, координационных 

способностей, выносливости, гибкости.  
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Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания.  

Коммуникативные УУД:  

• умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. 

Слушать и понимать речь других;  

• совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и 

следовать им;  

• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика).  

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах 

и малых группах.  

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности:  

• осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и 

выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности 

для жизни и здоровья, уменьшить пропуски занятий по причине 

болезни, регулярно посещать спортивные секции и 

спортивнооздоровительные мероприятия;  

• социальная адаптация детей, расширение сферы общения, 

приобретение опыта взаимодействия с окружающим миром.  

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной 

деятельности будет сознательное отношение обучающихся к собственному 

здоровью.  

Содержание программы  

Футбол. Развитие быстроты. Старты из различных положений с 

последующим ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с 

остановками (по свистку, хлопку, заданному сигналу), с уcкорением, 
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«рывками», изменением направления передвижения. Бег в максимальном 

темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с изменением темпа и направления 

движения (по прямой, по кругу и «змейкой»). Бег с максимальной скоростью 

с поворотами на 180° и 360°. Прыжки через скакалку в максимальном темпе.  

Прыжки по разметкам на правой (левой) ноге, между стоек, спиной вперёд. 

Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперёд. Удары 

по мячу в стенку в максимальном темпе. Ведение мяча с остановками и 

ускорениями, «дриблинг» мяча с изменением направления движения. 

Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком. Подвижные и 

спортивные игры, эстафеты.  

Развитие силы. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на 

основные мышечные группы. Многоскоки через препятствия. Спрыгивание с 

возвышенной опоры с последующим ускорением, прыжком в длину и в 

высоту. Прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперёд, 

назад, в приседе, с продвижением вперёд).  

Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. 

Повторные ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный 

бег на короткие дистанции с максимальной скоростью и уменьшающимся 

интервалом отдыха. Гладкий бег в режиме непрерывно-интервального 

метода. Передвижение на лыжах в режиме большой и умеренной 

интенсивности.  

  

Календарно-тематическое планирование 2-3 классов  

№   Дата  Тема занятия  Количество 

часов  
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       Знакомство обучающихся друг с другом.  

Выявление уровня первичной подготовки детей в 

данном виде деятельности.  

  

       Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности.  

  

       Втягивающая тренировка. Специальные 

упражнения, свободная практика.  

  

       Физподготовка. Челночный бег, футбол, 

изучение упражнения «квадрат».  

   

       Физподготовка. Бег, прыжки по лестицам, 

футбол, изучение упражнения «контроль мяча».  

  

       Физподготовка. Прыжки через барьер 2 серии 

через круг легкого бега, футбол.  

  

       Физподготовка. Бег с изменением направления, 

«квадрат», футбол.  

  

       Физподготовка. Челночный бег, прыжки через 

барьер, футбол.  

  

       Физподготовка. Рывки по диагоналям 3 раза, 

футбол, «контроль мяча»  

  

 

      Физподготовка. Челночный бег + удары по 

воротам, футбол  

  

       Отработка техники передвижения и владения 

мячом: остановка прием мяча.  

  

 

       Передвижение спиной вперед, повороты, удары 

по мячу внутренней частью стопы, ведение мяча 

по кругу.  
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       Остановка катящегося мяча внутренней стороной 

стопы и подошвой. Бег в сочетании с ходьбой.  

  

       Подвижные игры.    

       Обучение ударом по неподвижному мячу, 

чеканка мяча.  

  

       Подтягивание, приседание, пресс, длительный 

бег, игра в вышибалы.  

  

       Отработка ударов по мячу из различных 

положений, комбинации ударов.  

  

       Упражнение«квадрат». Двусторонняя учебная 

игра.  

  

       Общеразвивающие упражнения с набивным 

мячом, игра в гандбол.  

  

       Товарищеская игра.    

       Общеразвивающие упражнения в парах, 

подтягивания.  

  

  

       Эстафета на закрепление и совершенствование 

технических приемов.  

  

       Развитие скоростных и скоростно-силовых 

способностей, прыжки.  

  

       Ведение мяча до центра с последующим ударом 

по воротам, изучение новых технических  

  

 

  приемов.   
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       Обводка с помощью обманных движений, 

отработка изученных ударов.  

  

       Отработка паса щечкой в парах. Футбол.    

       Игры на закрепление тактических действий, 

силовые упражнения.  

  

       Ведение мяча с активным сопротивлением 

защитников, удар по неподвижному мячу 

внутренней стороной стопы.  

  

       Изучение индивидуальных тактических действий 

в защите. Двусторонняя учебная игра.  

  

       Развитие координационных способностей.  

Ведение + удар по воротам, квадрат.  

  

       Игры, развивающие физические способности. Бег 

с остановками и изменением направления  

.  

  

       Изучение позиционного нападения: без 

изменений позиций игроков + удар с 

сопротивлением.  

  

       Общеразвивающие упражнения по методу 

круговой тренировки.  

  

       Полоса препятствий, удары-по неподвижному 

мячу, мяч стоит на месте, змейка + удар.  

  

       Отработка передач в движении, передача мяча на 

ход.  

  

       Отбор мяча толком плеча в плечо. Двусторонняя 

учебная игра.  
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       Развитие гибкости, старты из различных 

положений, подтягивания.  

  

       Тренировка выносливости, изменение 

направления движений по си  

  

  

       Отработка тактики свободного нападения, ударов 

из различных положений.  

  

       Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений, применение их в игре.  

  

       Игры на развитие ориентации и мышления.  

Чеканка мяча через стойку.  

  

       Ввод мяча вратаря ударом ногой. Двусторонняя 

учебная игра.  

  

       Эстафеты на закрепление и совершенствование 

технических приемов  

  

       Специальные упражнения. Чеканка мяча.    

       Вратарь: ловля катящегося мяча. Удары по 

воротам из стандартных положений, по 

катящемуся мячу.  

  

       Отбор мяча перехватом, тактика игры 2 против 1.    

       Изучение технических приемов, прием мяча 

грудью. Двусторонняя учебная игра.  

  

       Остановка мяча различными частями тела:  

бедром, грудью, животом. Двусторонняя учебная 

игра.  
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       Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений + эстафета.  

  

 

       Товарищеская игра МБОУ СОШ №1 – МБОУ 

СОШ №14.  

  

       Обучение финтам, салки вокруг столба, бег в 

квадрате.  

  

       Эстафета на закрепление изученных финтов, 

двусторонняя учебная игра.  

  

       Скоростные упражнения + удары по мячу из 

различных положений.  

  

  

       Изучение техники игры вратаря, точный бросок в 

цель,теннисбол.  

  

       Отбор мяча перехватом в движение, бег с 

препятствиями.  

  

       Ввод мяча вратарем рукой, чеканка мяча, 

квадрат.  

  

       Ведение мяча + удар по воротам. Футбол.    

       Тактическая подготовка, перебежки, треугольник, 

три колонны.  

   

       Эстафета дриблеров, двусторонняя учебная игра.    

       Игра на опережение, старты из различных 

положений.  

  

       Общеразвивающие упражнения без предметов, 

силовая подготовка.  
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       Футбол без ворот, теннисбол, гандбол.  

Тренировка меткости.  

  

       Игры, развивающие физические способности. Бег 

с остановками и изменением направления.  

  

       Развитие координационных способностей.  

Ведение + удар по воротам, квадрат.  

Двусторонняя игра.  

  

       Прием мяча различными частями тела.    

       Изучение финтов, применение при сопротивлении 

защитника.  

  

       Удары – с разбега, с места, с подачи партнера, с 

одного шага.  

  

       Двусторонняя учебная игра.    

       Остановка катящегося мяча внутренней стороной 

стопы и подошвой. Бег в сочетании с ходьбой.  

  

       Общеразвивающие упражнения в парах, бег с 

мячом.  

  

       Старты из различных положений, двусторонняя 

игра.  

  

       Упражнение змейка + удар по воротам. Футбол.    

       Двусторонняя учебная игра.    

       Двусторонняя учебная игра.    

       Итоговое занятие. Сдача контрольных 

нормативов.  
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       Итоговое занятие. Сдача контрольных 

нормативов.  

  

  

  

  

Календарно-тематическое планирование 4 классов  

№  

п\п  

Тема 

занятия  

Кол- во 

часов  

Номера 

занятий  

Дата  Формы 

внеурочной 

деятельности  

1  Введение. История футбола  1  1    Лекция.  

Беседа.  

  Передвижения и остановки          

2  Передвижения боком, спиной 

вперёд, ускорение, остановки, 

повороты, старты из различных 

исходных положений.  

1  1    Показ 

отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий.  
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3  Комбинации из освоенных 

элементов техники  

передвижений (бег, остановки, 

повороты, рывки)  

1  1    Показ 

отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. 

Учебная игра  

  Удары по мячу          

4  Удары по неподвижному и 

катящемуся мячу внутренней  

1  1    Показ 

отдельных  

 

 стороной стопы и средней 

частью подъема  

   упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. 

Учебная игра  

5  Удары по катящемуся мячу 

внутренней частью подъема  

1  1    Показ 

отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. 

Учебная игра  
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6  Удары по неподвижному мячу 

внешней частью подъема  

1  1    Показ 

отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. 

Учебная игра  

7  Удары по катящемуся мячу 

внешней стороной подъема, 

носком  

1  1    Показ 

отдельных 

упражнений. 

Отработка  

 

     технических 

приемов и 

тактических 

действий. 

Учебная игра  

8  Удары по летящему мячу 

внутренней стороной стопы  

1  1    Показ 

отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. 

Учебная игра  
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9  Удары по летящему мячу 

серединой подъема  

1  1    Показ 

отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. 

Учебная игра  

10  Удары по летящему мячу 

серединой лба  

1  1    Показ 

отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и  

 

     тактических 

действий. 

Учебная игра  

11  Удары по летящему мячу 

боковой частью лба  

1  1    Показ 

отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. 

Учебная игра  
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12  Удары по воротам различными 

способами на точность 

попадания мячом в цель  

1  1    Показ 

отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. 

Учебная игра  

13  Угловой удар. Подача мяча в 

штрафную площадь  

1  1    

  

Показ 

отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий.  

 

     Учебная игра  

  Остановка мяча          

14  Остановка катящегося мяча 

внутренней стороной стопы и 

подошвой  

1  1    Показ 

отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. 

Учебная игра  
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15  Остановка катящегося мяча 

внешней стороной стопы  

1  1    Показ 

отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. 

Учебная игра  

16  Остановка мяча грудью  1  1    Показ 

отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. 

Учебная игра  

 

17  Остановка летящего мяча 

внутренней стороной стопы  

1  1    Показ 

отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. 

Учебная игра  

  Ведение мяча и обводка          
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18  Ведение мяча внешней и 

внутренней стороной стопы по 

прямой, с изменением 

направления и скорости ведения 

правой и левой ногой (без 

сопротивления защитника)  

1    

  

  

  

  

1  

  Разучивание 

упражнений в 

целом и по 

частям. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий.  

Учебная игра.  

19  Ведение мяча с пассивным 

сопротивлением защитника  

1    

  

  

  

  

1  

  Разучивание 

упражнений в 

целом и по 

частям. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий.  

 

     Учебная игра.  
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20  Ведение мяча с активным 

сопротивлением защитника  

1    

  

  

  

  

1  

  Разучивание 

упражнений в 

целом и по 

частям. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий.  

Учебная игра.  

21  Обводка с помощью обманных 

движений (финтов)  

1    

  

  

  

  

1  

  Разучивание 

упражнений в 

целом и по 

частям. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий.  

Учебная игра.  

  Отбор мяча          

22  Выбивание мяча ударом ногой  1    

  

  

  

1  

  Разучивание 

упражнений в 

целом и по 

частям. 

Отработка 

технических 

приемов и  
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     тактических 

действий.  

Учебная игра.  

23  Отбор мяча перехватом  1    

  

  

  

  

1  

  Разучивание 

упражнений в 

целом и по 

частям. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий.  

Учебная игра.  

24  Отбор мяча толчком плеча в 

плечо  

1    

  

  

  

  

1  

  Разучивание 

упражнений в 

целом и по 

частям. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий.  

Учебная игра.  

25  Отбор мяча в подкате  1    

  

  

  

  

  Показ 

отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и  
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   1   тактических 

действий. 

Учебная игра  

  Вбрасывание мяча          

26  Вбрасывание мяча из-за боковой 

линии с места и с шагом  

1    

  

  

  

  

1  

  Показ 

отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. 

Учебная игра  

  Игра вратаря          

27  Ловля катящегося мяча  1    

  

  

1  

  Показ 

отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. 

Учебная игра  

28  Ловля мяча, летящего навстречу  1    

  

  

  

  Показ 

отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических  
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   1   приемов и 

тактических 

действий. 

Учебная игра  

29  Ловля мяча сверху в прыжке  1    

  

  

  

1  

  Показ 

отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. 

Учебная игра  

30  Отбивание мяча кулаком в 

прыжке  

1    

  

  

  

1  

  Показ 

отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. 

Учебная игра  
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31  Ловля мяча в падении (без фазы 

полёта)  

1    

  

  

  

1  

  Показ 

отдельных 

упражнений. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических  

 

     действий. 

Учебная игра  

  Выполнение комбинаций из 

освоенных элементов техники 

перемещений и владение 

мячом  

        

32  Ведение, удар (перемещение 

мяча, остановка, удар по 

воротам)  

1    

  

  

  

  

1  

  Разучивание 

упражнений в 

целом и по 

частям. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий.  

Учебная игра.  

  Тактика игры          
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33  Тактика свободного нападения  1    

  

  

  

1  

  Разучивание 

упражнений в 

целом и по 

частям. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий.  

Учебная игра.  

34  Позиционные нападения без  1      Разучивание  

 изменения позиций     

  

  

  

1  

 упражнений в 

целом и по 

частям. 

Отработка 

технических 

приемов и 

тактических 

действий.  

Учебная игра.  
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Материально-техническое и информационное обеспечение  

Учебно-практическое оборудование  

• Перекладина гимнастическая (пристеночная)  

• Стенка гимнастическая  

• Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 4 м)  

• Комплект навесного оборудования  (перекладина, тренировочные   

• баскетбольные щиты)  

• Мячи: малый мяч (футзал), футбольные  

• Мат гимнастический  

• Кегли  

• Обручи  

• Ворота футбольные  

  

Учебно-методическое обеспечение  

  

1. Антипов А., Губов В. «Диагностика и тренировка двигательных 

способностей» 2008 г.  

2. Голомазов С. В., Чирва П. Г. «Теория и практика футбол» 2008 г. 

3.  Голомазов С. В., Чирва П. Г. «Методика тренировки техники 

игры головой» 2006 г.  

4. Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность 

школьников. – М., 2010.  
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5. Григорьев Д.В., Степанов П.В. Программы внеурочной 

деятельности. Познавательная деятельность. Проблемно-ценностное 

общение. - М., 2011.  

6. Пособие для учителей и методистов «Внеурочная деятельность 

учащихся. Футбол» , / Г.А.Колодницкий, В.С.Кузнецов, М.В.Маслов. – 

М.: Просвещение, 2011 г.  

7. Методические рекомендации по организации внеурочной 

деятельности и пребывания учащихся в образовательных учреждениях 

во второй половине дня / Сост. В.И. Никулина, Н.В. Екимова. – 

Белгород, 2010.  

8. Методические рекомендации по разработке программы 

воспитания и социализации обучающихся начальной школы / Сост. В.И.  

Никулина, Н.В. Екимова. – Белгород, 2010.  
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 «ИЗОСТУДИЯ»  

ля 1-4 классов  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа к курсу «Изостудия» внеурочной деятельности 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного начальной ступени общего образования.  

Программа внеурочной деятельности «Изостудия» разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО и составлена на основе нормативно-

правовой базы: Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 г. №286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

(Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 

г., регистрационный № 64100.)  Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18.07.2022 г.  № 569 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования». (Зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 17.08.2022 г., регистрационный № 69676.) Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 г. № 372 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы начального общего образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12.07.2023 

г., регистрационный № 74229). 

 

В основе программы положены следующие принципы:  

 непрерывное  дополнительное  образование  как  механизм  

обеспечения полноты и цельности образования в целом; развитее 

индивидуальности каждого ребенка в процессе социального и 
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профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

единство и целостность партнерских отношений всех субъектов  

дополнительного образования; системная организация управления учебно-

воспитательным  

процессом.  

Актуальность и перспективность курса  

Уникальность и значимость учебного курса определяется 

нацеленностью на духовно-нравственное воспитание и развитие 

способностей и творческого потенциала воспитанника, формирование 

ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У 

младших воспитанников развивается способность восприятия сложных 

объектов и явлений, их эмоционального оценивания.  

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие 

эмоционально-ценностного опыта, эстетического восприятия мира и 

художественно-творческой деятельности, что поможет младшим 

воспитанникам при освоении смежных дисциплин, а дальнейшем станет 

основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, 

природе, науке, искусству и культуре в целом.  

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в 

обучении искусству диктует необходимость для воспитанника 

экспериментирования с разными художественными материалами, 

понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. 

Разнообразие художественных материалов и техник, используемых на 

занятиях, поддерживает интерес учащихся к художественному творчеству. 

В данную программу введен региональный компонент. Ряд тем 

рассматривается на примере национальных особенностей, традиций родного 

края (Челябинской области), на примере творчества местных художников.  
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Цель курса: воспитание эстетических чувств, интереса к 

изобразительному искусству; уважение к культуре народов 

многонациональной России и других стран; готовность и способность 

выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 

искусство развитие воображения, умения подходить к любой своей 

деятельности творчески.  

Задачи курса:  

развитие способностей к художественно-образному, эмоционально- 

ценностному восприятию произведений изобразительного искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

совершенствование эмоционально-образного восприятия  

произведений искусства и окружающего мира; развитие способности видеть 

проявления художественной культуры в  

реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура, живопись и др.); 

освоение первоначальных знаний о пластических искусствах:  

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их 

роли в жизни человека и общества; овладение элементарной художественной 

грамотой; формирование художественного кругозора и приобретение опыта 

работы в различных видах художественно-творческой деятельности 

разными художественными материалами; совершенствование эстетического 

вкуса.  

Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной 

образовательной программы 7– 10 лет. Учащиеся данного возраста способны 

на высоком уровне усваивать разнообразную информацию о видах 

изобразительного искусства.  

Программа ориентирована на учащихся 1-4 классов.  

1736



4  

  

Программа рассчитана на 4 года. (135 часов): 1 кл – 33 ч., 2 – 4 кл. – по 

34 ч. и предполагает равномерное распределение этих часов по неделям и 

проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками 

- 1ч. в неделю.  

Продолжительность одного занятия: в 1 классе - 35 минут, 2 – 4 классы  

– 45 минут  

 2.  СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

1 класс «Радужный мир»  

Наблюдаем и изображаем осень. Изображение осенних листьев, 

деревьев, натюрморта из осенних плодов (овощи, фрукты). Выполнение 

натюрморта-аппликации. Упражнение на смешивание красок.   

В чем красота зимы? Знакомство с новым видом художественной 

деятельности, видами орнамента, правилами его построения. Роспись варежки 

орнаментом. Изображение снега.  

Мы и наши друзья. Знакомство с работой художника в цирке. Навыки 

работы с пластилином. Знакомство с рыбами, изображение рыб. Рисуем дом.  

Выполнение аппликации собаки. Рисуем членов семьи.  

Какого цвета весна и лето? Рисуем природу акварелью и гуашью. 

Знакомство с новыми техниками изображения – монотипией и «по сырому». 

Выполнение аппликации весенних цветов из пластилина. Знакомство с 

симметрией. Рисунок бабочки.  

 2  класс - «Мы учимся быть художниками»  

Чем и как работают художники. Знакомство с выразительными 

возможностями художественных материалов. Открытие их 

своеобразия, красоты и характера материала. Основные и составные 

цвета. Умение смешивать краски сразу на работе – живая связь красок. 

Изобразить цветы, заполняя крупными изображениями весь лист (без 
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предварительного рисунка) по памяти и впечатлению. Темное и 

светлое. Оттенки цвета. Умение смешивать цветные краски с белой и 

черной. Изображение природных стихий на больших листах бумаги 

крупными кистями без предварительного рисунка: гроза, буря, 

извержение вулкана, дождь, туман, солнечный день. Мягкая 

бархатистая пастель, текучесть прозрачной акварели – учимся 

понимать красоту и выразительность этих материалов. Изображение 

осеннего леса (по памяти и впечатлению) пастелью или акварелью. 

Изображение животных родного края из пластилина по впечатлению и 

по памяти.  

Мы изображаем, украшаем, строим. Умение всматриваться, видеть, 

быть наблюдательным. Изображения животных или зверей, увиденных в 

зоопарке, в деревне. Умение фантазировать. Фантазия в жизни людей. 

Изображение сказочных, несуществующих животных и птиц, соединяя 

воедино элементы разных животных и даже растений. Сказочные персонажи: 

драконы, кентавры и т.д. Развитие наблюдательности. Умение видеть красоты 

в природе. "Мастер Украшения" учится у природы. Изображение паутинок с 

росой и веточками деревьев, снежинок и других прообразов украшений при 

помощи линий (индивидуально, по памяти).  

О чем говорит искусство. Изображение животных веселых, 

стремительных, угрожающих. Умение почувствовать и выразить в 

изображении характер животного. Выражение характера человека в 

изображении; мужской образ в сюжете сказки. Например, "Сказка о царе 

Салтане" А.Пушкина дает богатые возможности связи образных решений для 

всех последующих тем.Изображение доброго и злого воина.Выражение 

характера человека в изображении; женский образ сюжете 

сказки.Изображение противоположных по характеру сказочных образов 
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(Царевна Лебедь и Баба Бабариха, Золушка и Мачеха и др.). Класс делится на 

две части: одни изображают добрых, другие – злых. Образ человека и его 

характер, выраженный в объеме. Создание в объеме образов с ярко 

выраженным характером: Царевна Лебедь, Баба Бабариха, Баба Яга, 

Выражение характера человека через украшение. Украшая себя, любой 

человек рассказывает тем самым о себе: кто он такой, какой он или она: 

смелый воин – защитник или он угрожает. Разными будут украшения у 

Царевны Лебедь и Бабы Бабарихи. Украшение вырезанных из бумаги 

богатырских доспехов, кокошников заданной формы, воротников 

(индивидуально).Выражение намерений через украшение. Украшение двух 

противоположных по намерениям сказочных флотов (доброго, праздничного 

и злого, пиратского). Работа коллективно-индивидуальная. Аппликация.  

Как говорит искусство. Цвет как средство выражения: теплые и 

холодные цвета. Борьба теплого и холодного.  

Изображение угасающего костра – "борьба" тепла и холода. Заполняя 

весь лист, свободно смешивать краски между собой. Костер изображается как 

бы сверху, гаснущий (работа по памяти и впечатлению). "Перо Жарптицы". 

Краски смешиваются прямо на листе. Черная и белая краски не применяются. 

Изображение ветки с определенным характером и настроением 

(индивидуально или по два человека, по впечатлению и по памяти): нежные и 

могучие ветки, при этом надо акцентировать умения создавать разные фактуры 

углем, сангиной. Элементарные знания о композиции. От изменения 

положения на листе даже одинаковых пятен изменяется и содержание 

композиции. Ритмическое расположение летящих птиц (работа 

индивидуальная или коллективная).Конструирование или лепка птиц с разным 

характером пропорций – большой хвост – маленькая головка – большой клюв. 

Класс оформляется детскими работами, выполненными в течение года. 

Открытие выставки должно стать радостным праздником, событием школьной 
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жизни. Уроки проводятся в форме беседы, последовательно напоминающей 

ребятам все темы учебных четвертей.   

3 класс - «Мы художники»  

Искусство в твоем доме. Роль игрушки в жизни людей и разнообразие 

игрушек. Различные материалы, из которых изготавливают игрушки. Детские 

игрушки, народные игрушки, самодельные игрушки.  

Роль художника в создании посуды. Форма и украшение посуды 

обусловлены ее назначением. Работа мастеров Постройки, Украшения, 

Изображения по изготовлению посуды: конструкция, форма, украшение, 

роспись. Посуда из различных материалов.  Знакомство детей с искусством 

росписи тканей. Художественная роспись платков и их разнообразие. 

Выражение в художественном образе платка его назначения: праздничный, 

повседневный. Расположение росписи на поле платка, ритмика росписи. Роль 

мастера постройки. Растительный, линейный, геометрический характер узора. 

Колорит платка как средство выражения.  

Роль художника в создании обоев и штор. Разработка эскизов обоев как 

создание образа будущей комнаты и выражение ее назначения: детская, 

спальня, гостиная. Роль цвета обоев в настроении комнаты. Повторяемость 

узора в обоях. Роль художника в создании книги. Книжная иллюстрация. 

Художники детской книги. Создание художником формы книги. 

Многообразие форм и видов книг, игровые формы детской книги. Роль 

обложки, шрифт, буквица.Создание художником поздравительной открытки . 

Форма открытки и изображение на ней как выражение доброго пожелания. 

Многообразие открыток. Роль выдумки и фантазии.  

Искусство на улицах твоего города. Знакомство с древней и новой 

архитектурой вблизи школы и дома. Художник-архитектор придумывает дома, 

определяет, каким им быть.  
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Архитектура садов и парков. Художник архитектор придумал не только 

здания, но и парки. Парки для отдыха, парки- музеи, детские парки.   

Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и в Москве; их назначение и роль 

в украшении города. Узорные ограды в родном городе, деревянный ажур 

наличников.  

Художественные образы фонарей. Форму и украшение фонарей тоже 

создает художник. Фонари праздничные, торжественные, лирические. Фонари 

на улицах и в парках. Фонари – украшение города. Старинные фонари Москвы 

и Санкт-Петербурга и др.городов.  

Роль художников в создании витрин. Реклама товара. Витрины как 

украшение города. Изображение, украшение и постройка при создании 

витрин. Реклама на улице.  

Роль художника в создании машин. Разные формы автомобилей. 

Украшение машины. Автомобили разных времен. Умение видеть образ в 

форме машины. Все виды транспорта помогают создавать художники.  

Создание из отдельных работ одного или нескольких панно. Дополнить 

фигурками людей, деревьями.  

Художник и зрелище. Роль художника в цирке. Цирк - образ 

радостного, искрометного и волшебного зрелища. Искусство цирка – 

искусство преувеличения и праздничной красочности - веселая тема детского 

творчества.  

Спектакль – вымысел и правда театральной игры. Художник- создатель 

сценического мира. Декорации и костюм. Процесс создания 

театральносценического оформления.  

Лицедейство и маска. Маски разных времен и народов. Маска как образ 

персонажа. Искусство маски в театре и на празднике.  
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Многообразие мира театра кукол. Театр Петрушки, перчаточные и 

тростевые куклы, ее конструкция и костюм.  

Значение афиши и плаката. Образ зрелища и его выражение в афише.  

Единство изображения и текста в плакате. Шрифт.  

Роль художника в создании праздничного облика города. Элементы 

праздничного украшения: панно, транспаранты, декоративно- праздничные 

сооружения, иллюминация, фейерверк, флаги.  

Театрализованное представление или спектакль с использованием, 

сделанных на занятиях масок, кукол и.т.д.  

Художник и музей. Музеи в жизни города и всей страны. Разнообразие 

музеев. Роль художника в организации и экспозиции. Крупнейшие 

художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей изобразительных 

искусств им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей; музеи родного города.  

Что такое картина? Картина-пейзаж. Пейзаж – изображение природы, 

жанр изобразительного искусства. Смотрим знаменитые пейзажи И.  

Левитана, А Саврасова, Н Рериха, А Куинджи, В Ван Гога.   

Образ Родины в картинах-пейзажах. Выражение в пейзаже настроения, 

состояния души. Роль цвета в пейзаже.  

Экологическая тема в плакате. Плакат- призыв к действию. Роль шрифта. 

Цветовое решение.  

Знакомство с жанром портрета. Знаменитые картины портреты. Портрет 

человека как изображение его характера и проникновение в его внутренний 

мир. Роль позы и значение окружающих предметов. Цвет в портрете, фон в 

портрете.  

Жанр натюрморта: предметный мир в изобразительном искусстве. 

Натюрморт как рассказ о человеке. Выражение настроения в натюрморте.  

Роль цвета. Расположение предметов в пространстве картины.  
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Изображение в картинах событий из жизни людей. Большие 

исторические события в исторических картинах. Красота повседневной жизни 

в картинах бытового жанра. Учимся смотреть картины.  

Учимся смотреть скульптуру. Скульптуру надо обходить с разных 

сторон. Скульптура и окружающее ее пространство. Скульптурные 

памятники. Парковая скульптура. Разнообразие скульптурных материалов:  

камень, металл, дерево, глина.  

Организация выставки лучших работ за год «Искусство вокруг нас». 

Выставка – это всегда событие и праздник общения. Роль художественных 

выставок  

4  класс - «Мы рисуем и исследуем»  

Истоки родного искусства. Знакомство с истоками родного искусства 

– это  знакомство со своей Родиной. В постройках, предметах быта, в том, как 

люди одеваются и украшают одежду, раскрывается их представление о мире, 

красоте человека.  

Красота природы в произведениях русской живописи. Разнообразие 

природной среды и особенности среднерусской природы. Характерные черты, 

красоты родного для ребенка пейзажа. Изменчивость природы по временам 

года и в течение дня.  

Традиционный образ деревни и связь человека с окружающим миром 

природы. Природные материалы, роль дерева.  

Образ традиционного русского дома – избы. Украшение избы и их 

значение. Магические представления как поэтические образы мира.  

Постройка, украшение, изображение при создании избы.  

Деревянная храмовая архитектура. Красота русского деревянного 

зодчества.  
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У каждого народа складывается свое представление о красоте человека 

– и женщины, и мужчины. Это связано с традициями жизни и труда в 

определенных природных и исторических условиях. Образ русского человека 

воспет и во многом сохранен для нас в произведениях художников.  

Образ мужчины неотделим от его труда. В нем соединены представления 

о единстве могучей силы и доброты – «добрый молодец». Красота мужчины 

всегда виделась в силе труженика, мужестве и благородстве защитника 

Родины. «Русская красавица» - сложившиеся веками представления об умении 

держать себя и одеваться, о чертах лица, а главное, о способности тонко 

чувствовать природу и глубоко переживать горе и радость. Мягкость, 

нежность, величавость в образе русской женщины.  

Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний 

праздник урожая, ярмарка; народные гулянья, связанные с приходом весны 

или концом страды. Праздник – это народный образ радости и счастливой 

жизни. Выставка творческих работ.  

Древние города нашей земли. Древнерусский город – неотъемлемая 

составляющая образа народной художественной культуры. Общий характер и 

архитектурное своеобразие разных древнерусских городов.  

Образ древнего русского города. Выбор места для постройки (на стрелке 

при слиянии рек).  

Впечатление, которое производил город при приближении. Крепостные 

стены и башни. Въездные ворота. Строительные материалы и их особенности. 

Роль пропорций в формировании конструктивного образа города. Понятия 

«вертикаль» и «горизонталь», их образное восприятие.  

Соборы – святыни города, они также воплощали красоту, могущество и 

силу государства. Они являлись архитектурным и смысловым центром города.  
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Знакомство с архитектурой древнерусского каменного храма. 

Конструкция, символика, смысловые значение его частей. Постройка, 

украшение и изображение в здании храма.  

Организация внутреннего пространства города. Кремль, торг, посад. 

Размещение и характер жилых построек, их соответствие на Руси сельскому 

деревянному дому с усадьбой.  

Образ жизни людей; князь и его дружина, торговый люд.  

Одежда и оружие воинов – их форма и красота, цвет в одежде, 

символические значения орнаментов. Развитие изобразительных навыков, 

ритмическая организация листа,развитие навыков изображение человека.  

Москва, Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Ростов Великий и другие 

города (по выбору учителя). Знакомство с конкретным образом и своеобразием 

этих исторических центров.  Особый облик каждого из них, сформированный 

историей и характером деятельности жителей. Расположение города, 

архитектура знаменитых соборов. Храмы - памятники, построенные в честь 

знаменательных событий в Москве, - Покровский собор на Красной площади 

(храм Василия Блаженного), каменная шатровая церковь Вознесения в 

Коломенском.  Памятники в других городах.  

Образы теремной архитектуры. Рост богатства городов и снижение 

функции города-крепости. Разукрашенные жилые терема и похожие на терема 

церкви со многими главками. Теремной дворец в Московском Кремле. Столбы 

и сводчатые потолки. Расписные интерьеры. Изразцы.   

Обобщение материала четверти. Роль постройки, украшения и 

изображения в создании образа древнерусского города.  

Завершает четверть изображение праздника в интерьере царских или 

княжеских палат, изображение участников пира: бояре (травяные узоры на 
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длиннополых боярских одеждах), боярыни, музыканты, гусляры, царские 

стрельцы, прислужники; ковши и другая посуда на праздничных столах.  

Стилистическое единство костюмов людей и облика архитектуры.  

Игра-викторина «Древние города нашей земли».  

Каждый народ – художник.  

Можно использовать мотив путешествия вокруг нашей большой страны, 

начиная со Страны восходящего солнца и затем попадая в разные природные 

условия. Это культура Японии (или Китая), культура народов степей и гор, 

Средней Азии, культура Индии, затем Древней Греции как колыбели 

современной художественной культуры и, наконец, средневековой 

(готической) Европы. Однако учитель может взять для изучения, например, 

Египет, Китай, Индию или целостно рассмотреть гораздо более узкую 

национальную культуру, если это оправдано конкретными обстоятельствами.  

Каждая культура рассматривается по четырем параметрам: природа, 

характер построек, образ человека в этой среде и праздники народов как 

выражение представлений о счастье и красоте жизни.  

Художественная культура Японии. Особое поклонение природе. 

Воспитанное с глубокой древности умение видеть бесценную красоту каждого 

маленького момента жизни, внимание к красоте деталей. Традиции 

любований, молитвенного созерцания природной красоты. Японские сады. 

Японский «Праздник цветения вишни-сакуры» или «Праздник хризантем». 

Особенности изображения, украшения и постройки в искусстве Японии.  

Разнообразие природы нашей планеты и способность человека жить в 

самых разных природных условиях. Изобретательность человека в построении 

своего мира.  
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Поселения в горах. Растущие вверх каменные постройки с плоскими 

крышами.  Крепостной характер поселений. Традиции, род занятий людей; 

костюм и орнаменты.  

Город в пустыне. Мощные портально-купольные постройки с толстыми 

стенами из глины, их сходство со станом кочевников. Глина- главный 

строительный материал. Присутствие крепостных стен.  

Особое значение искусства Древней Греции.  

Образ греческой природы. Мифологические представления древних 

греков. Воплощение в представлениях о богах образа прекрасного человека: 

красота его тела, смелость, воля и сила разума. Древнегреческий храм и его 

соразмерность, гармония с природой.  

Образ готических городов средневековой Европы. Активная жизнь и 

теснота за городскими стенами. Узкие улицы и сплошные фасады каменных 

домов. Образ готического храма. Игра – викторина «Каждый народ художник» 

(обобщение тем)  

Искусство объединяет народы. У каждого человека на свете особое 

отношение к матери. В искусстве всех народов есть тема воспевания 

материнства – матери, дающей жизнь. Существуют великие произведения 

искусства на эту тему, понятные и общие для всех людей.  

Есть красота внешняя и внутренняя. Главное – внутренняя красота, 

красота душевной жизни. Красота, в которой выражен жизненный опыт.  

Красота связи поколений, мудрости доброты.  

Изображение страдания в искусстве.   

Героическая тема в искусстве разных народов.  

Тема детства. Юности в искусстве.   

Итоговая выставка работ.   

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

1-й класс  
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

осознавать роль художественного искусства в жизни людей; 

эмоционально «проживать» красоту художественных произведений,  

выражать свои эмоции; понимать эмоции других людей, сочувствовать, 

сопереживать; высказывать своѐ отношение к художественным 

произведениям, к  

творчеству своих товарищей, своему творчеству.  

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 

иллюстрациях;  

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: оформлять свои мысли в устной и 

художественной форме (на уровне  

рассказа, художественного изображения); понимать художественную речь 

других, понимать то, что хочет  

сказать художник своим произведением; учиться работать в паре, группе; 

выполнять различные роли (лидера,  

исполнителя).  

2-й класс  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

осознавать роль художественной культуры в жизни людей; 

эмоционально «проживать» художественные произведения,  

выражать свои эмоции;  
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понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний 

других людей о произведениях искусства, о собственных работах, работах 

своих товарищей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов, художественные 

сравнения, применение художественных терминов)  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

Регулятивные УУД:  

определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

учиться высказывать своё предположение (версию) на основе  

работы с материалом; учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД:  

находить ответы на вопросы в иллюстрациях, в работах художников; 

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

преобразовывать информацию из одной формы в другую: с помощью 

художественных образов передавать различные эмоции.  

Коммуникативные УУД: оформлять свои мысли в устной и 

художественной форме (на уровне  

предложения, небольшого текста, рисунка); слушать и понимать речь других; 

пользоваться приѐмами передачи  

эмоций с помощью художественных образов, перенесенных на бумагу; 

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).  

3-4-й классы  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои  
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эмоции; эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других 

людей; сочувствовать другим людям, сопереживать;  

чувство  прекрасного–умение  чувствовать  красоту  и 

выразительность речи, художественных произведений, стремиться к 

совершенствованию собственной художественной культуры; любовь и 

уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

интерес к художественных произведений, к ведению диалога с автором, 

посредством собственного мнения о конкретном произведении художника; 

интерес к рисованию, к созданию собственных рисунков, к  

художественной форме общения; интерес к изучению шедевров искусства 

великих художников; осознание  ответственности  за  выполненное 

 художественное произведение.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

Регулятивные УУД:  

самостоятельно формулировать тему и цели занятия;  

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать  

свою деятельность; 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 последовательности работы над художественны 

произведением); пользоваться словарями, справочниками, эциклопедиями; 

осуществлять анализ и синтез; устанавливать причинно- 

следственные связи; строить 

рассуждения;  
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Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать художественные средства для решения 

различных коммуникативных задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи с использованием терминологии художника; 

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, находить ответы.  

 4.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

1 класс  

№  

п/п  
  

Тема раздела   

   

Часы   

1  Наблюдаем и изображаем осень    7  

2  В чем красота зимы?    7  

3  Мы и наши друзья.   10  

4  Какого цвета весна и лето?   9  

  Всего   33  

2 класс  

№  

п/п  
  

Тема раздела   

   

Часы   

1  Чем и как работают художники?   8  

2  Мы изображаем, украшаем, строим.   8  

3  О чем говорит искусство?   9  

4  Как говорит искусство?   9  

  Всего  34  

  

3. класс  
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№  

п/п  
  

Тема раздела   

   

Часы   

1  Искусство в твоем доме.   8  

2  Искусство на улицах твоего города.   7  

3  Художник и зрелище.   9  

4  Художник и музей.   10  

  Всего  34  

4. класс  

№  

п/п  
  

Тема раздела   

   

Часы   

1  Истоки родного искусства.   8  

2  Древние города нашей земли.   8  

3  Каждый народ – художник.   10  

4  Искусство объединяет народы.   8  

  Всего  34  

  

 5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА   

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  

«Умные руки», Н.А. Цирулик, Т.Н.Проснякова. Учебник для 1 класса.  

«Школа волшебников». Т.Н. Проснякова. Рабочая тетрадь для 1 класса.  

Методические рекомендации для учителя. 1 класс. Т.Н.Проснякова, Е.А. 

Мухина.  

«Уроки творчества», Н.А.Цирулик, Т.Н.Проснякова. Учебник для 2 

класса.  

«Волшебные секреты», Т.Н. Проснякова. Рабочая тетрадь для 2 класса.  

Методические рекомендации для учителя. 2 класс. Т.Н.Проснякова, 

Е.А.Мухина.  

«Уроки мастерства», Т.Н. Проснякова. Учебник для 3 класса.  
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Методические рекомендации для учителя. 3 класс. Т.Н.Проснякова, 

Е.А.Мухина.  

«Творческая мастерская», Т.Н. Проснякова. Учебник для 4 класса.  

Методические рекомендации для учителя. 4 класс. Т.Н.Проснякова, 

Е.А.Мухина.  

Книга серии «Любимый образ» «Бабочки», Т.Н. Проснякова.  

Книга серии «Любимый образ» «Собачки», Т.Н. Проснякова.  

Книга серии «Любимый образ» «Кошки», Т.Н. Проснякова.  

Книга серии «Любимый образ» «Цветы», Т.Н. Проснякова.  

Книга серии «Любимый образ» «Деревья», Т.Н. Проснякова.  

«Забавные фигурки. Модульное оригами», Т.Н. Проснякова. М.: АСТ- 

ПРЕСС КНИГА, 2011. -104 с.: ил.- (Золотая библиотека увлечений).  

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ  

 Сайт  «Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам»:  

[Электронный документ]. Ре жим доступа: http://window.edu.ru  

Библиотека ЦОК РЭШ https://resh.edu.ru/subject/7/2/  

Сайт «Каталог единой коллекции цифровых образовательных ресурсов»: 

[Электронный документ]. Режим доступа: http://schoolcollection.edu.ru  

Сайт «Каталог электронных образовательных ресурсов Федерального 

центра»: [Электронный документ]. Режим доступа: http://fcior.edu.ru  

 Страна  мастеров.  Творчество  для  детей  и  взрослых.  

http://stranamasterov.ru/  

Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: 

http://nsc.1september.ru/urok/  

 Презентации  по  ИЗО  и  технологии  -  http://shkola- 

abv.ru/katalog_prezentaziy5.html  

Презентации к урокам (лепка) - http://pedsovet.su/load/242-1-0-6836  
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Российская электронная школа https://resh.edu.ru/  

Образовательная онлайн-платформа https://uchi.ru/main 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8478268?menuReferr 

er=catalogue  

Открытый урок https://urok.1sept.ru/  

Инфоурок https://infourok.ru/  

Открытая сеть работников образования https://nsportal.ru/  

Обучение рисованию и изобразительному искусству по классам  

https://obuchalka.org/obuchenie-risovaniu-i-izobrazitelnomu-iskusstvu/po 

klassam/?ysclid=lkehcpjrmr226595869  

ФГБНУ Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования  
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21.16. Рабочая программа по учебному курсу внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 

Пояснительная записка  

Программа разработана в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего общего 

образования, ориентирована на обеспечение индивидуальных потребностей 

обучающихся и направлена на достижение планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования. Это позволяет обеспечить единство 

обязательных требований ФГОС во всём пространстве школьного образования 

не только на уроке, но и за его пределами.  

Задачей педагога, работающего по программе, является развитие у 

обучающегося ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, 

знаниям, здоровью.  

Педагог помогает обучающемуся:  

 в формировании его российской идентичности;  

 в формировании интереса к познанию;  

 в формировании осознанного отношения к своим правам и свободам и 

уважительного отношения к правам и свободам других;  

 в выстраивании собственного поведения с позиции нравственных и 

правовых норм;  

 в создании мотивации для участия в социально значимой деятельности;  

 в развитии у школьников общекультурной компетентности;  

 в развитии умения принимать осознанные решения и делать выбор;  

 в осознании своего места в обществе;  

 в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей;  

 в формировании готовности к личностному самоопределению.  

Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы курса 

внеурочной деятельности «Разговоры о важном» составляют следующие 

документы.  

1. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Указ 

Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации».  

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

(Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100.)  

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 

№ 569 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования». 

(Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676.) 

4. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О 

направлении методических рекомендаций по проведению цикла 

внеурочных занятий «Разговоры о важном»» от 15.08.2022 № 03–1190. 
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5. Примерная рабочая программа по воспитанию для общеобразовательных 

организаций, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию. (Протокол от 23 июня 2022 г. № 

3/22.)  

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 

г. № 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

начального общего образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 12 июля 2023 г., регистрационный № 

74229). 

Программа реализуется в работе с обучающимися 1–4 классов в течение всего 

учебного года. Занятия проводятся 1 раз в неделю. Формы проведения занятий: 

беседы, деловые игры, викторины, интервью, блицопросы – позволяют 

обучающемуся вырабатывать собственную мировоззренческую позицию по 

обсуждаемым темам. 

Взаимосвязь с программой воспитания 
Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом программы 

воспитания школы. Это позволяет на практике соединить обучающую и 

воспитательную деятельность педагога, ориентировать её не только на 

интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие ребёнка. Это 

проявляется:  

 в выделении в цели программы ценностных приоритетов;  

 в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной 

деятельности;  

 в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их 

вовлечённость в совместную с педагогом и сверстниками деятельность.  

Ценностное наполнение внеурочных занятий 

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа:  

1) соответствие значимым датам календаря; 

2) значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в 

календаре в текущем году. 

 

Даты календаря можно объединить в две группы:  

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа 

ежегодно (государственные и профессиональные праздники, даты 

исторических событий). Например, День народного единства, День 

защитника Отечества, Рождество, День учителя, День российской науки и 

т.д.  

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. 

Например, 165 лет со дня рождения К. Э. Циолковского, 160 лет со дня 

рождения К. С. Станиславского.  

В программе есть несколько тем внеурочных занятий, которые не связаны с 

текущими датами календаря, но являются важными в воспитании школьника. К 
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примеру: «Мы разные, мы вместе», «Забота о каждом: цифровая безопасность и 

гигиена школьника» и др.  

Внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной работы школы, 

поэтому тематика и содержание обеспечивают реализацию их назначения и 

целей: становление у обучающихся гражданско-патриотических чувств. Исходя 

из этого, в планируемых результатах каждого сценария внеурочного занятия 

выделяются нравственные ценности, которые являются предметом 

обсуждения. Основные ценности характеризуются следующим образом.  

1. Историческая память 

Историческая память – обязательная часть культуры народа и каждого 

гражданина; историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя 

сохранить и продолжить достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых 

поколений; историческая память есть культура целого народа, которая 

складывается из объединения индивидуальных переживаний и включает 

важнейшие нравственные качества: благодарность, уважение, гордость 

потомков за жизнь и подвиги предков. Осознание этой нравственной ценности 

базируется на конкретном содержании занятия. Например, тема «День 

народного единства» рассматривается на известных исторических фактах – 

единение людей, когда Родина нуждается в защите, в 1612 г.  

2. Преемственность поколений 

Каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаёт, 

продолжает его достижения, традиции; семья построена на сохранении 

преемственности поколений. Память о предыдущих поколениях бережно 

хранится в предметах, фотографиях, вещах и заключается в гуманном 

отношении к старшим поколениям. Например, тема: «Мы разные, мы вместе». 

Обсуждается проблема: каждое поколение связано с предыдущими и 

последующими общей культурой, историей, средой обитания, языком общения. 

Каждый человек должен воспитывать в себе качества, которые были характерны 

для наших предков, людей далёких поколений: любовь к родной земле, малой 

родине, Отечеству.  

3. Патриотизм – любовь к Родине. 

Патриотизм (любовь к Родине) – самое главное качества гражданина; любовь к 

своему Отечеству начинается с малого – с привязанности к родному дому, малой 

Родине; патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; 

чувстве гордости за историю, культуру своего народа и народов России. Эта 

высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях 

«Разговоров о важном». В каждом сценарии в соответствии с содержанием 

раскрывается многогранность чувства патриотизма и его проявления в разных 

сферах человеческой жизни.  

4. Доброта, добрые дела 

Доброта – это способность (желание и умение) быть милосердным, поддержать, 

помочь без ожидания благодарности; благотворительность – проявление добрых 

чувств; благотворительность была распространена в России в прошлые века, что 
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стало сегодня примером для подражания.  Например, тема «Забота о каждом». 

Разговор о добрых делах граждан России в прошлые времена и в настоящее 

время, тема волонтёрства.  

5. Семья и семейные ценности 

Семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, 

общими делами, но и значимыми ценностями – взаимопониманием, 

взаимоподдержкой, традициями и т. д.; каждый член семьи имеет свои 

обязанности, но всегда готовы прийти на помощь другому: взять на себя его 

дела, проявить внимание, оказать помощь друг другу; учащийся должен 

ответственно относиться к своей семье, участвовать во всех её делах, помогать 

родителям; семейные ценности всегда были значимы для народов России; 

семейные ценности представлены в традиционных религиях России. Тема 

семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом 

обсуждения на занятиях, посвящённых темам: «День матери», «День отца», 

«День пожилых людей», «Традиционные семейные ценности» и др.  

6. Культура России 

Культура общества – это достижения человеческого общества, созданные на 

протяжении его истории; российская культура богата и разнообразна, она 

известна и уважаема во всём мире; культура представлена достижениями в 

материальной сфере (строительство, техника, предметы быта и др.), в духовной 

сфере (народное творчество, литература, изобразительное искусство, музыка, 

театр и др.), а также в этике, культуре взаимоотношений людей. Темы, связанные 

с осознанием обучающимися этой социальной ценности, подробно и 

разносторонне представлены в «Разговорах о важном». Поэтому многие 

сценарии построены на чтении поэзии, обсуждении видеофильмов, 

произведений живописи и музыки: «День музыки», «Мечты», «Великие люди 

России: К. С. Станиславский», «День театра».  

7. Наука на службе Родины 

Наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; в науке 

работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою 

деятельность; в России совершено много научных открытий, без которых 

невозможно представить современный мир. О такой ценности общества и 

отдельно взятого человека учащиеся узнают в процессе обсуждения тем: «День 

российской науки», «165 лет со дня рождения К. Э. Циолковского», «День 

космонавтики: мы – первые». Следует отметить, что многие темы внеурочных 

занятий выходят за рамки содержания, изучаемого на уроках, но это не означает, 

что учитель будет обязательно добиваться точного усвоения нового знания, 

запоминания и чёткого воспроизведения нового термина или понятия. 

Необходимо понимать, что на внеурочных занятиях как неучебных 

формируются определённые ценности: высшие нравственные чувства и 

социальные отношения. В течение года учащиеся много раз будут возвращаться 

к обсуждению одних и тех же понятий, что послужит постепенному 

осознанному их принятию.  
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Содержание курса  

Знания – ценность, которая необходима не только каждому человеку, но и всему 

обществу. Знания — основа успешного развития человека и общества. Каждый 

должен стремиться к обогащению и расширению своих знаний. Наша страна 

предоставляет любому ребёнку возможность с шести с половиной лет учиться в 

школе.  

Любовь к Родине, патриотизм – качества гражданина России. Любовь к родному 

краю, способность любоваться природой, беречь её – часть любви к Отчизне. 

Труд людей в разные исторические эпохи, преемственность поколений в 

готовности защищать родную землю. Историческая память народа и каждого 

человека.  

К. Э. Циолковский – выдающийся учёный, открывший дорогу к космическим 

полётам. Преемственность поколений в научных достижениях. Страницы 

истории российской космонавтики. Первые космонавты. Гордость россиян за 

успехи страны в освоении космоса. Проявление интереса к знаниям о космосе, 

его изучению и космонавтам – исследователям космического пространства.  

Преемственность поколений: семейные ценности (любовь, взаимопонимание, 

участие в семейном хозяйстве, воспитании детей); традиции. Память о 

предшествующих поколениях семьи. Особое отношение к старшему поколению, 

проявление действенного уважения, внимания к бабушкам и дедушкам, забота о 

них.  

Учитель – важнейшая в обществе профессия. Назначение учителя – социальное 

служение, образование и воспитание подрастающего поколения. Учитель – 

советчик, помощник, участник познавательной деятельности школьников. 

Оценка учительского труда. Великие педагоги прошлого. Яснополянская школа 

Л. Н. Толстого.  

Мужчина, отец (отчество – от слова «отец») как гражданин; мужские профессии, 

участие в трудовой деятельности и жизни общества. Роль отца в семье, участие 

в хозяйственной деятельности, досуге членов семьи, укреплении традиционных 

семейных ценностей. Понимание роли отца как родителя, участие в воспитании 

детей, отцовское влияние на сына и/или дочь.  

Музыка как способность человека слышать, воспроизводить, сочетать звуки. 

Роль музыки в жизни каждого человека: музыка сопровождает чело века с 

рождения до конца жизни. Способность слушать, воспринимать и понимать 

музыку. Музыка, которую можно увидеть. Музыка, которую нужно учиться 

слушать.  

Семья – дружный любящий друг друга коллектив. Поколения в семье. Семейные 

ценности: воспитание детей, забота о старшем поколении; традиции, 

совместная трудовая и досуговая деятельность. Пётр и Феврония Муромские – 

символ любви и взаимопонимания в семейной жизни.  

Рождение праздника День народного единства. Проявление любви к Родине: 

объединение людей в те времена, когда Родина нуждается в защите. Чувство 
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гордости за подвиги граждан земли Русской в 1612 году и граждан нашей страны 

в Великой Отечественной войне. Минин и Пожарский – герои, создавшие 

народное ополчение для борьбы с иноземными захватчиками.  

Каждое поколение связано с предыдущими и последующими общей культурой, 

историей, средой обитания. Связь (преемственность) поколений – основа 

развития общества и каждого человека. Патриотизм – чувство, которое есть у 

каждого поколения. Историческая память проявляется в том, что новое 

поколение людей стремится воспитать в себе качества, которые отражают 

нравственные ценности предыдущих поколений.  

Мать, мама – главные в жизни человека слова. Мать – хозяйка в доме, 

хранительница семейного очага, воспитательница детей. С первых дней жизни 

рядом с ребёнком всё время присутствует мама – человек, чьё сердце бьётся 

чаще и сильнее, чем у других людей.  

Символы современной России: название, описание. О чём могут рассказать 

символы. Их значение и назначение в жизни государства. Уважение к 

государственной символике России – обязанность гражданина. Правила 

поведения человека при исполнении гимна, при поднятии флага.  

Кто такой доброволец? Деятельность добровольцев как социальное служение в 

военное и мирное время: примеры из истории и современной жизни. Качества 

людей, которых называют добровольцами: милосердие, гуманность, доброта. 

Как я могу проявить добрые чувства к другим людям?  

С чего начинается Родина: колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая 

книга. Малая Родина: родная природа, школа, друзья, культура и история 

родного края. Ответственность гражданина за свободу, благополучие Родины, 

защита её от иноземных врагов.  

Конституция Российской Федерации – главный закон государства. Что такое 

права и обязанности гражданина. Права ребёнка в России. Примеры выполнения 

обязанностей членами общества.  

История праздника Рождества Христова. Рождественские традиции в России.  

Новый год – замечательный семейный праздник. История возникновения 

новогоднего праздника в России. Традиции встречи Нового года: украшение 

ёлки, подарки, загадывание заветных желаний. О чём люди разных времён 

мечтали в Новый год.  

Что такое виртуальный мир и кто его создаёт? Плюсы и минусы виртуального 

мира. Правила безопасного пользования интернет-ресурсами.  

Блокада Ленинграда: как она началась и сколько длилась. Ленинградский 

ломтик хлеба... Дневник Тани Савичевой. Как жили и о чём мечтали дети 

блокадного города. Дорога жизни. Ленинград и ленинградцы выжили и 

победили.  

Первые театры в России. К. С. Станиславский – великий деятель театрального 

искусства: яркие страницы жизни и деятельности. С чего начинается театр? Кто 

самый главный в театре. Школьный и классный театр.  
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Наука: научные открытия позволяют улучшать жизнь людей, обеспечивают 

прогресс общества. Науку делают талантливые, творческие, увлечённые люди. 

Научные открытия российских учёных, без которых невозможно представить 

современный мир: телеграф, цветная фотография, радиоприёмник, ранцевый 

парашют, наркоз, искусственное сердце.  

Роль нашей страны в современном мире. Значение российской культуры для 

всего мира.  

Защита Отечества – обязанность гражданина Российской Федерации, 

проявление любви к родной земле, Родине. Армия в годы войны и в мирное 

время: всегда есть место подвигу. Качество российского воина: смелость, 

героизм, самопожертвование.  

Доброта – качество настоящего человека, способность оказать помощь, 

поддержку, проявить заботу и милосердие. Доброе дело: кому оно необходимо и 

для кого предназначено. Добрые дела граждан России в прошлые времена: 

благотворительность; пожертвование как проявление добрых чувств в 

традиционных религиях.  

Международный женский день – праздник благодарности и любви к женщине. 

Женщина в современном обществе – труженица, мать, воспитатель детей. Нет 

на свете профессии, которой не может научиться женщина. Великие женщины в 

истории России: Екатерина Великая, Е. Дашкова, Н. Суслова (первая женщина-

врач). Выдающиеся женщины ХХ века, прославившие Россию: В. Терешкова, 

М. Раскова, Л. Павличенко, А. Пахмутова, М. Плисецкая, Л. Зыкина.  

Сергей Владимирович Михалков – автор гимна современной России. Правила 

слушания и исполнения гимна. С. В. Михалков – выдающийся поэт ХХ века, 

автор стихов, которые дети знали и знают наизусть. Вклад поэта в развитие 

детской литературы. Слушаем и читаем стихи Михалкова.  

Крым – природная жемчужина. Разнообразие природных зон: полупустыни и 

солончаки; степная зона, лесостепь, вечнозелёная растительность. Природные 

достопримечательности Крыма: Агармышский лес, гора Ак-Кая  (Белая скала), 

гора Кошка, Чёрное и Азовское моря. Симферополь – столица Республики 

Крым, «ворота Крыма». Ласточкино гнездо, Золотые ворота, Судакская 

крепость, Севастополь.  

Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, художники, 

композиторы, артисты, создатели игрушек. Примеры народных промыслов. 

Умеем ли мы фантазировать: сочинять сказки, конструировать города будущего, 

создавать узоры для тканей, посуды, расписывать игрушки. Творческая 

сценическая деятельность: игры, импровизация, драматизация, разыгрывание 

сценок.  

Мы первые: первый искусственный спутник Земли; Луноход-1. «Он сказал: 

„Поехали!“» – первый полёт человека в космос; Ю. А. Гагарин – Герой 

Советского Союза. Первый выход в открытый космос – А. А. Леонов, дважды 

Герой Советского Союза. Самый длительный полёт в космосе – Валерий 

Поляков, Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации.  
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Кто такие нацисты? Почему они хотели сделать все народы своими рабами? 

Преступления нацистов: концлагерь как места принудительной жестокой 

изоляции. Дети Освенцима. Как боролись с нацизмом в концлагерях советские 

солдаты и офицеры. 11 апреля – Международный день освобождения узников 

концлагерей.  

Особо охраняемые территории в России – заповедники, национальные парки. 

Экологические тропы – что это такое? Путешествие на Камчатку (долина 

гейзеров), в Приокско-Террасный заповедник (дикий дом для зубров, косуль, 

оленей), в Большой Арктический заповедник, в заповедник «Чёрные земли» 

(сохранение сайгаков, тушканчиков, сусликов). Таймыр – родной дом северных 

оленей. Окский заповедник – журавлиный питомник.  

Профессии прошлого и профессии будущего – что будет нужно стране, когда я 

вырасту? Профессии моих родителей, бабушек и дедушек. Профессиональные 

династии. Зачем нужно учиться всё время, пока работаешь?  

Историческая память: мы помним подвиги наших солдат, офицеров, матросов, 

защитивших нашу жизнь в годы Великой Отечественной войны. Связь 

(преемственность) поколений: Бессмертный полк – помним, любим, гордимся. 

Какое чувство вело советских людей на борьбу за свободу своей Родины?  

Детская общественная организация – мы вместе, и мы делаем добрые дела. 

Друзья необходимы каждому человеку. Добрые дела, которые можно сделать 

вместе. Наша помощь нужна тем, кто в ней нуждается: больным, старым, 

слабым.  

Счастье каждый понимает по-своему. Но для всех счастье – мир на Земле, 

здоровье близких, верные друзья, благополучие страны. Бывает ли много 

счастья? Можно ли им поделиться?  

 

Планируемые результаты освоения курса  

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений 

школьниками 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.  
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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 универсальными учебными познавательными действиями: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; находить закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 

предложенного педагогическим работником алгоритма; выявлять недостаток 

информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; устанавливать причинно-следственные связи в 

ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по 

опыту, делать выводы; определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим 

работником вопросов; формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения (опыта, 

измерения, классификации, сравнения, исследования); прогнозировать 

возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях; выбирать источник получения информации; согласно 

заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; распознавать достоверную и недостоверную 

информацию самостоятельно или на основании предложенного педагогическим 

работником способа её проверки; соблюдать с помощью взрослых 

(педагогических работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 

при поиске информации в Интернете; анализировать и создавать текстовую, 

графическую, звуковую, видеоинформацию в соответствии с учебной задачей.  
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В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное 

отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленной задачей; создавать устные и письменные тексты 

(описание, рассуждение, повествование); готовить небольшие публичные 

выступления; подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления; принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою 

часть работы; оценивать свой вклад в общий результат.  

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными 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 освоения программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» представлены с учётом специфики содержания 

предметных областей, к которым имеет отношение содержание курса 

внеурочной деятельности:  

Русский язык: первоначальное представление 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 пред- ставлений о нормах 

современного русского литературного языка; использование в речевой 

деятельности норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета.  

Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и 

произведений устного народного творчества для всестороннего развития 

личности человека; первоначальное представление 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 

своего народа.  

Математика и информатика: развитие логического мышления; приобретение 

опыта работы с информацией, представленной в графической и текстовой 
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форме, развитие умений извлекать, анализировать, использовать информацию и 

делать выводы.  

Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к своей семье 

и семейным традициям, организации, родному краю, России, её истории и 

культуре, природе; сформированность чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы; первоначальные представления о природных и 

социальных объектах как компонентах единого мира, о многообразии объектов 

и явлений природы; о связи мира живой и неживой природы; сформированность 

основ рационального поведения и обоснованного принятия решений; 

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; 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 организации и Интернете, 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 Интернете 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; формирование 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, умение приводить примеры положительного 

влияния религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

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», 
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«прощение», «дружелюбие»; умение находить образы, приводить примеры 

проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания в религиозной 

культуре, истории России, современной жизни; открытость к сотрудничеству, 

готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения 

человеческого достоинства; знание общепринятых в российском обществе норм 

морали, отношений и поведения людей, основанных на российских 

традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и 

обязанностях гражданина.  

Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с использованием 

различных художественных материалов и средств художественной 

выразительности изобразительного искусства; умение характеризовать виды и 

жанры изобразительного искусства; умение характеризовать отличи- тельные 

особенности художественных промыслов России.  

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки.  

Технология: сформированность общих представлений о мире профессий, 

значении труда в жизни человека и общества, многообразии предметов 

материальной культуры.  

Физическая культура: сформированность общих представлений о физической 

культуре и спорте, физической активности человека, физических качествах, 

жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физических 

упражнениях; умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и 

игровой деятельности, соблюдая правила честной игры.  
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Тематическое планирование 
1–2, 3–4 классы (1 час в неделю) 

 

Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

1. День знаний 

1–2 классы Знания – ценность, которая 

необходима не только каждому 

человеку, но и всему обществу. 

Наша страна предоставляет 

любому ребёнку возможность с 

6,5 лет учиться в школе 

Знания – основа успешного 

развития человека и общества 

Просмотр видеоролика о Дне знаний и о традициях этого праздника. 

Участие в эвристической беседе: традиции нашей школы, обсуждение 

вопросов: «Почему важно учиться? Как быть, если что-то не знаешь или не 

умеешь?» и др. 

Рассматривание репродукций картин о школе прошлых веков, сравнение 

с современной школой. Например, В. Маковский «В сельской школе»; Н. 

Богданов-Бельский «Сельская школа», «Устный счет. Народная школа»; Б. 

Кустодиев «Земская школа»; А. Максимов «Книжное научение»; А. 

Морозов «Сельская школа» (на выбор) 

Участие в коллективной игре-путешествии (игре-соревновании), 

разгадывании загадок 

3–4 классы Наша страна предоставляет 

возможность каждому получить 

достойное образование. 

Обязательное образование в РФ 

9 лет. 

Каждый должен стремиться к 

обогащению и расширению 

своих знаний. 

Участие в беседе: «Что дает образование человеку и обществу. 
Рассматривание репродукции картины Н. Богданова-Бельского «У 

дверей школы». Беседа по вопросам: «Что привело подростка к дверям 

школы? Что мешает ему учится? Все ли дети в царское время были 

грамотными? 

Рассматривание репродукций картин о школе прошлых веков, сравнение 

с современной школой. Например, В. Маковский «В сельской школе»; Н. 

Богданов-Бельский «Сельская школа», «Устный счет. Народная школа»; Б. 

Кустодиев «Земская школа»; А. Максимов «Книжное научение»; А. 

Морозов «Сельская школа» (на выбор) 

Просмотр видеоматериалов о МГУ имени Ломоносова и о Смольном 

институте. 
Участие в викторине «Своя игра»: задай вопрос одноклассникам 
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Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

2. Там, где Россия 

1–2 классы Любовь к Родине, патриотизм 

– качества гражданина России. 

Любовь   к   родному   краю, 

способность любоваться 

природой, беречь её – часть 

любви к Отчизне. 

Просмотр и обсуждение видеоматериалов «Россия – от края до края»: 

природа разных уголков страны. 

Работа с иллюстрациями: узнавание по фотографиям городов России. 

Достопримечательности Москвы. Беседа: «В каких местах России тебе 

хотелось бы побывать?» 

Интерактивная игра-соревнование: «Знаем ли мы свой край» (с 

использованием иллюстраций) 

3–4 классы Историческая память народа 

и каждого человека 

Героическое  прошлое 

России:  преемственность 

поколений в проявлении любви 

к Родине, готовности защищать 

родную землю. 

Просмотр видео: памятник советскому солдату в Берлине. Обсуждение: 

почему был поставлен этот памятник? О чем думал Н. Масалов, спасая 

немецкую девочку? Какое значение для жизни народов Европы имела 

победа Советского Союза над фашистской Германией? 

Дискуссия: С чего начинается понимание Родины, как проявляется 

любовь к Родине. 

Интерактивное задание: партизанское движение двух Отечественных 

войн: 1812 и 1941-45 гг. – преемственность поколений. Организаторы 

партизанского движения Д. Давыдов и. С. Ковпак, Д. Медведев, П. 
Вершигора (на выбор). 
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3. 100-летие со дня рождения Зои Космодемьянской 

1-2 классы Героизм советских людей в 

годы Великой Отечественной 

войны. Участие молодежи в 

защите Родины от фашизма. Зоя 

Космодемьянская – первая 

женщина – Герой Советского 

Союза за подвиги во время ВОВ. 

Качества юной участницы 

диверсионной группы: 

бесстрашие, любовь к Родине, 
героизм. 

Рассматривание и описание портрета Зои – московской школьницы. 

Восприятие рассказа учителя и фотографий из семейного альбома 

Космодемьянских 

Обсуждение рассказа учителя и видеоматериалов о событиях в деревне 

Петрищево. 

Обсуждение значения пословиц:   «Родина 

– мать, умей за нее постоять», 

«Для родины своей ни сил, ни жизни не жалей», «С родной земли - умри, 

не сходи», «Чужой земли не хотим, а своей не отдадим» (на выбор) 

3-4 классы Проявление чувства любви к 

Родине советской молодежью. 

Юные защитники родной 

страны – герои Советского 

Союза. Зоя. Космодемьянская – 

первая женщина – герой 

Советского Союза. Качества 

героини: самопожертвование, 

готовность отдать жизнь за 

свободу Родины 

 Рассматривание и описание героини картины художника 

Дм. Мочальского «Портрет Зои». 

 

Воображаемая ситуация: кинотеатр «Колизей», призывной пункт, набора 

в диверсионную школу Обсуждение: зачем Зоя хотела поступить в 

диверсионную школу? Какими качествами должны были обладать люди, 

работавшие в тылу врага? 

Видео-экскурсия «Подвиг Зои» по материалам музея в Петрищеве. 

Интерактивное задание: События ВОВ – юные защитники Родины – 

герои Советского Союза – последователи Зои 
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4. Избирательная система России (1час) 

1-2 классы  Избирательная система в 

России: значение выборов в 

жизни общества; право 

гражданина избирать и быть 

избранным. Участие в выборах – 

проявление заботы гражданина 

о процветании общества. 

Важнейшие особенности 

избирательной системы в нашей 

стране: право гражданина на 

выбор;  справедливость, 

всеобщность, личное участие 

гражданина 

 Просмотр и обсуждение отрывка из видеофильма «О выборах детям». 

Дискуссия: «Какое значение имеют выборы для жизни общества». 

Чтение четверостиший о Родине. 

Виртуальная экскурсия на избирательный участок. Коллективное 

составление сценария выступления детей на избирательном участке в день 

выборов 
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3-4 классы Что такое избирательная 

система, какое значение имеют 

выборы для жизни государства, 

общества и каждого его члена; 

право гражданина избирать и 

быть избранным 

Свободные выборы 

отражают демократизм и 

справедливость российского 

государства, обеспечивают 

достойное будущее общества и 

каждого его члена. 

Принципы избирательной 

системы в нашей стране: 

демократизм, справедливость, 

всеобщность, личное участие. 

Рассматривание иллюстративного материала. Диалог: «О чем 

рассказывают фотографии? Для чего создаются избирательные участки?». 

Работа с иллюстративным материалом (детские рисунки о выборах): 
«Как мы понимаем суждение: «Голосуй за свое будущее!». 

Диалог: «Кого избирают депутатом Государственной думы? Знаменитые 

депутаты Государственной Думы (спортсмены, учителя, космонавты, 

актеры и др.)». Рассказ учителя о деятельности Думы. 

Интерактивное задание. Воображаемая ситуация: «Если бы я был 

депутатом? О чем бы я заботился?». Рассказы-суждения, предложения 

участников занятия. 

Интерактивное задание 3. 
Воображаемая ситуация: представим, что мы - члены избирательной 

комиссии. Как мы готовим избирательный участок ко дню выборов? 

(работа с иллюстративным материалом и видео). Как мы встретим 

человека, который впервые пришел голосовать? 

5. День учителя (советники по воспитанию) 

1–2 классы Учитель – важнейшая в 

обществе  профессия. 

Назначение учителя – 

социальное   служение, 

образование и воспитание 

подрастающего поколения. 

Учитель – советчик, помощник, 

участник познавательной 

деятельности школьников. 

Оценка учительского труда. 

Обсуждение ценности важнейшей профессии. Участие в разыгрывании 

сценок «Я – учитель», «Я и мои ученики». 

Участие в групповой, парной работе: создание рисунков «Наш класс», 
«Мой учитель»  Работа с текстами  (пословицами,  стихотворениями), 

связанными с профессией учителя 
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3–4 классы В разные исторические 

времена труд учителя уважаем, 

социально значим, оказывает 

влияние на развитие 

образования членов общества. 

Великие педагоги прошлого. 

Яснополянская школа Л. Н. 

Толстого. Почему великий 

писатель открыл для 

крестьянских детей школу. 

Особенности учения и общения 

школьников со своими 

учителями и между собой. 

Книги-учебники для обучения 

детей чтению 

Народные школы в России - просмотр и обсуждение видеоматериалов. 
Виртуальная экскурсия в Ясную Поляну: дом Л.Н. Толстого, дерево 

бедных, колокол. 

Интерактивное задание: «Как Толстой проводил с учениками время, чем 

с ними занимался? (рассматривание фотоматериалов). 

Выставка рисунков «Буква для первого предложения сказки Л.Н. 

Толстого» (о своих рисунках рассказывают их авторы). 

6. О взаимоотношениях в коллективе 

1-2 классы Общая цель деятельности 

одноклассников. 

Взаимопомощь, поддержка, 

выручка – черты настоящего 

коллектива. Детский телефон 
доверия 

Анализ рисунков «Рукавички»: умеем ли мы вместе работать? Умеем ли 

договариваться?». Чтение и обсуждение рассказа В. Осеевой «Три 

товарища?». Диалог: происходят ли в нашем классе похожие истории? 

Дискуссия: «Когда мы обижаемся: как не реагировать на обиду? 

Интерактивное задание: рассматривание фотографий нашего класса: 
«Мы вместе!» 
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3-4 классы Школьный класс - учебный 

коллектив. Ответственность за 

успешность каждого ученика, 

помощь, поддержка и 

взаимовыручка – качества 

членов коллектива. Роли в 

коллективе: умение руководить 

и подчиняться. Воспитание в 

себе умения сдерживаться, 

справляться с обидами, снимать 

конфликты. Детский телефон 

доверия 

Рассматривание выставки фотографий класса «Мы вместе: что мы 

умеем?» 

Интерактивное задание: работа с пословицами о ценности коллектива: 

восстановление пословицы, объяснение е значения. Например, «В 

коллективе чужой работы не бывает», «Один и камень не поднимет, а 

миром – город передвинут»; «Согласие и лад – для общего дела – клад», «В 

одиночку не одолеешь и кочку». 

Дискуссия «Как справиться с обидой?» 

Ролевая игра: «Выбираем командира для предстоящей работы» 
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7. По ту сторону экрана 

1-2 классы Российскому кинематографу 
– 115 лет. Может ли сегодня 

человек (общество) жить без 

кинематографа? 

«Великий немой» – фильмы 

без звука. 1908 год – рождение 

детского кино в России. Первые 

игровые фильмы: 

«Дедушка Мороз», 

«Царевна-лягушка», «Песнь о 

вещем Олеге». Создание студии 

«Союздетфильм». Известные 

первые игровые фильмы: «По 

щучьему велению», «Морозко», 

«Королевство кривых зеркал», 

(режиссера Александра Роу). 

Слушание песни Буратино из фильма «Приключения Буратино» 

(композитор А. Рыбников). 

Просмотр видеоматериалов: кадры из немого кино. Беседа: Можно ли по 

мимике, жестам, поведению артистов понять сюжет картины? 

Интерактивное задание – викторина «Знаем ли мы эти известные детские 

фильмы?» (отгадывание по отдельным эпизодам и фото героев названия 

фильмов). Например, «По щучьему велению», «Королевство кривых 

зеркал», «Царевна-лягушка». 

Ролевая игра: «Мы снимаем кино» (разыгрывание эпизода из сказки 
«Царевна-лягушка», разговор царевича с лягушкой). 

Рассказы детей: «Мой любимый кинофильм» 
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3-4 классы Российскому кинематографу 
– 115 лет. Рождение «Великого 

немого» в России. Что такое 

киностудия? Кто и как снимает 

кинофильмы? 

Первые звуковые фильмы, 

которые знают и любят все: 

«Путевка в жизнь» (режиссер Н. 

Экк), «Чапаев» (режиссеры – 

братья Васильевы), 

Какие бывают кинофильмы: 

документальные, 

художественные. Любимые 

детские кинофильмы. Музыка в 

кино 

Слушание песни «Веселые качели» из кинофильма «Приключения 

Электроника» (композитор Е. Крылатов). 

Виртуальная экскурсия по киностудии «Союзмультфильм». Ролевая 

игра: «Расскажи о себе. Чем ты занимаешься?» (ответы детей от первого 

лица на вопросы: «Чем занимается режиссер? А оператор? А костюмер? А 

звукооператор? А композитор? 

Интерактивное задание: просмотр отрывков из документальных 

фильмов, определение их темы, объяснение назначение: почему фильм 

называется документальным? Чем он отличается от художественного? 

Рассказы детей: «Мой любимый детский фильм» 
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8. День спецназа 

1-2 классы 28 октября – День 

подразделений специального 

назначения. Страна гордится 

важной работой бойцов 

спецназа.  Легендарные 

подразделения: «Альфа», - 

борьба с террористами, 

освобождение заложников, 

поиск особо  опасных 

преступников. 

«Вымпел» – охрана 

экологически важных объектов; 

борьба с террористами; ведение 

переговоров и проведение 

разведки. 

Качества бойцов спецназа, 

спортивные тренировки 

Работа с иллюстративным материалом: описание внешнего вида бойцов 

спецподразделения, примеры деятельности подразделений спецназа: 

освобождение заложников, захват террористов. 

Просмотр видеоматериалов о физической подготовке бойцов спецназа. 
Интерактивное задание: восстановление пословиц о смелости 

(героизме), объяснение их значения. Например: «Тот герой, кто за Родину 

горой!», «Не тот герой кто награду ждет, а тот герой, что за народ встает!», 

«Один за всех, все – за одного», «Сам погибай, а товарища выручай» (по 

выбору) 
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3-4 классы 28 октября – День 

подразделений специального 

назначения. Страна гордится 

важной работой бойцов 

спецназа. Деятельность 

подразделений   спецназа: 

поимка особо опасных 

преступников, террористов, 

освобождение заложников, 

различные  поисково- 

спасательные работы; 

Обеспечение 

международных мероприятий 

(олимпиад,  соревнований, 

встреч руководителей 

Деятельность известных 

спецподразделений: 

«Альфа», - борьба с 

террористами, освобождение 

заложников, поиск особо 

опасных преступников 

«Дельфин» – спецотряды 

морской пехоты – борьба с 

подводными диверсантами 

«Град» – борьба с 

террористами, освобождение 

заложников 

Способности и особые 

качества      бойцов      спецназа: 
физические    (сила,    ловкость, 

Видеоматериалы: будни подразделений спецназа». Беседа: «Важна ли 

работа спецназа?», «Почему нужно бороться с террористами, захватчиками 

заложников, охранять важные мероприятия или объекты? 

Интерактивное задание: соединить физкультурное упражнения с 

нормой его выполнения при поступлении в спецназ. Например, бег на 3 км 

(10 мин.30сек); подтягивание на перекладине (25 раз); отжимание от пола 

(90 раз). 

Ролевая игра: роли – боец «Альфы», боец «Дельфина», боец «Града». 

Они читают о своей деятельности, показывают иллюстрации. 
Интерактивное задание: выбери фото и расскажи, в каком 

подразделение спецназа ты хотел бы служить. 

Коллективное создание плаката - аппликации «День спецназа» 
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 быстрота),  волевые 

(выносливость, терпеливость, 

сдержанность, 

наблюдательность), умение 

пользоваться разными видами 

оружия 

 

9. День народного единства 

1–2 классы Чему   посвящен    праздник 

«День народного единства»? 

Проявление любви к Родине: 

объединение людей в те 

времена, когда Родина 

нуждается в защите. Чувство 

гордости за подвиги граждан 

земли русской в 1612 году 

Минин и Пожарский – герои, 

создавшие народное ополчение 

для борьбы с иноземными 
захватчиками 

Рассматривание плаката, посвященного Дню народного единства. 

Обсуждение: «Почему на плакате изображены эта два человека? Какие 

события связаны с Мининым и Пожарским?». 

Беседа с иллюстративным материалом: кем были Минин и Пожарский? 

Интерактивное задание: рассмотрите портреты Минина и Пожарского, 

опишите их внешний вид, одежду, выражение лица. 

Рассказ учителя о событиях 1612 года. Беседа: Что такое ополчение? 

Ополчение 1612 года и 1941 года (рассказ учителя с иллюстративным 

материалом 
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3–4 классы История рождения 

праздника. Минин и Пожарский 

– герои, создавшие народное 

ополчение для борьбы с 

иноземными захватчиками. 

Преемственность поколений: 

народ объединяется, когда 

Родине грозит опасность. 

Чувство гордости за подвиги 

граждан земли русской в 1612 

году и в 1941-1945 г. 

Рассматривание памятника Минину и Пожарскому на Красной площади 

в Москве. Оценка надписи на памятнике: «Гражданину Минину и князю 

Пожарскому – благодарная Россия». 

Диалог: вспомним значение слова «ополчение». Сравним две 

иллюстрации: ополчение 1612 года московское ополчение 1941 года. 

Беседа: «Кто шел в ополчение?» 

Обсуждение значения пословицы: «Если народ един, он непобедим». 

Беседа: почему люди откликнулись на призыв Минина? 

Рассматривание картины художника А. Кившенко «Воззвание Козьмы 

Минина к нижегородцам». 

Интерактивное задание: на основе рассматривания иллюстраций о 

подвигах А. Матросова (картина художника В. Памфилова «Подвиг 

Матросова»), Н. Гастелло (картина 

художника В. Шестакова «Подвиг Н. Гастелло) составить портрет героя. 

Творческое задание: закончите плакат-аппликацию «День народного 

единства» 
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10. Россия – взгляд в будущее 

1-2 классы 
«Цифровая 

экономика 

сегодня. 

«Умный дом» 

Экономика как  управление 

хозяйством       страны: 

производство,   распределение, 

обмен,  потребление.   Что 

сегодня делается для успешного 

развития экономики РФ? Можно 

ли управлять  экономикой с 

помощью  компьютера  

(что  такое цифровая экономика

 – интернет-экономика, 

электронная     экономика). 

«Умный дом»: «умное 

освещение», «команды 

электроприборам (кофеварка, 

чайник)», напоминания-сигналы 
жителям квартиры. 

Просмотр и обсуждение видео: «Что такое экономика страны? Откуда 

произошло слово «экономика»?». 

Интерактивное задание: Составление плаката-рисунка «Что такое 

экономическая деятельность: производство-распределение-обмен- 

потребление». 

Воображаемая ситуация: мы попали в «умный дом». Что происходит в 

«умном доме»? Какие команды мы можем дать голосовому помощнику 
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3-4 классы 
«Цифровая 

экономика. 

«Умный город» 

Цифровая экономика – это 

деятельность, в основе которой 

лежит работа с цифровыми 

технологиями (интернет- 

экономика,  электронная 

экономика). Что такое «умный 

город»: «умное освещение», 

«умный общественный 

транспорт», противопожарные 

датчики. Какое значение имеет 

использование     цифровой 

экономики?    Механизмы 

цифровой экономики: роботы 

(устройства,   повторяющие 

действия человека по заданной 

программе); искусственный 

интеллект   (способность 

компьютера учиться у человека 

выполнять предложенные 

задания) 

Просмотр и обсуждение видео: «Компьютер в нашей жизни». Беседа: 
«Можно ли сегодня прожить без компьютера? Что умеет компьютер? Какие 

профессии заменил сегодня компьютер? 

Интерактивное задание: сравнение фотографий с рисунками, который 

сделал искусственный интеллект. Обсуждение: чем похожи изображения, 

сделанные человеком и компьютером; в чем разница между ними. 

Воображаемая ситуация: путешествие по «умному городу». 

Интерактивное задание: разработать задания для робота, используя 

предложенные рисунки 
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11. День матери 

1–2 классы Мать, мама – главные в 

жизни человека слова. Мать – 

хозяйка в доме, хранительница 

семейного очага, 

воспитательница детей. Матери- 

героини. 

Как поздравить маму в ее 

праздник – День матери? 

Слушание песни «О маме» из кинофильма «Мама». 

Интерактивное задание: расскажем о маме: 

Мама заботится о ребенке: рассматривание репродукции картины 

С. Ерошкина «У колыбели»; Б. Кустодиева «Утро». 

Мама помогает ребенку познать мир: рассматривание репродукции 

картины А. Аверина «Море» 

Воображаемая ситуации: для девочек – «Ты – мама. У тебя есть дочка. 

Она капризничает. Как ты ее успокоишь?». Для мальчиков – «Как ты 

думаешь, что будет делать мама». 

Беседа на основе рассматривания видео и иллюстративного материала: 

Матери-героини» 

Дискуссия: «Нам нужно поздравить маму с Днем матери. Как мы это 

сделаем». Рассматривание рисунков (плакатов) детей - ровесников 

учащихся 1-2 класса 
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3–4 классы Мать, мама – самый дорогой 

и близкий человек на свете. С 

давних времен мать и дитя – 

олицетворение нежности, 

любви, привязанности. Мадонна 

– мать Иисуса Христа – 

воплощение любви к своему 

ребенку. История создания 

картины    Леонардо-да    Винчи 

«Мадонна Литта». 

Нравственная истина и 

ценность: «У матери чужих 

детей не бывает»: защита, 

помощь, внимание со стороны 

матерей детям других матерей 
(примеры ВОВ) 

Слушание песни «О маме» из кинофильма «Мама» (или другой по 

выбору). Беседа: «Почему мама для ребенка самый близкий человек?» 

Рассматривание репродукции картины Леонардо да Винчи» «Мадонна 

Литта: «Какие чувства испытывает Мадонна, глядя на своего Сына? 

Какими словами можно описать взгляд Матери на Иисуса?» 

Дискуссия «Верно ли суждение «У матери чужих детей не бывает»? 

Рассматривание репродукции художника Б. Неменского «Мать». Беседа 

по вопросам: «Что можно рассказать о женщине, которая охраняет сон 

солдат, освобождавших ее село? Можно предположить, что она думает о 

своих детях-солдатах?» 

Многодетные семьи с приемными детьми в ВОВ (например, семья 

Деревских усыновила 20 детей, в том числе 17 из блокадного Ленинграда), 

наша выставка: поздравительные открытки и плакаты «Ко дню матери» 

12. Что такое Родина? 

1-2 классы Родина – это страна, где 

человек родился и живет, 

учится, работает, растит детей. 

Родина – это отчий дом, родная 

природа, люди, населенные 

пункты – все, что относится к 

стране, государству. Человек 

всегда проявляет чувства к своей 

Родине, патриот честно 

трудится, заботится о ее 

процветании, уважает ее 

историю и культуру 

Слушание песни «То березка, то рябинка». Обсуждение: как понимает 

автор песни, что такое «Родина»? 

Интерактивное задание:  соотнесение иллюстрации с названием 

территории России (тундра, тайга, Поволжье, Урал, Кавказ, Камчатка). 

Виртуальная экскурсия по городам России: Москва, Санкт-Петербург, 

Волгоград. Достопримечательного родного края. 

Выставка рисунков детей  «Наша Родина,  как я ее вижу». Дети 

рассказывают о своих рисунках 
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3-4 классы Родина – это страна, 

государство, в котором живет 

человек, гражданин этого 

государства. Здесь прошло 

детство, юность, человек 

вступил в самостоятельную 

трудовую жизнь. Что значит 

«любить Родину, служить 

Родине»? 

Роль нашей страны в 

современном мире. 

Значение российской 

культуры для всего мира. 

Уникальные объекты природы и 

социума, вошедшие в список 

ЮНЕСКО 

Слушание (исполнение) песни «С чего начинается Родина?». 
Дискуссия: «Что я Родиной зову?» (оценка высказываний великих 

людей о Родине и суждений детей). 

Интерактивное задание: «Узнай объект». Восприятие фото, узнавание, 

называние: Уникальные объекты природы России, вошедшие в список 

ЮНЕСКО. Уникальные культурные объекты России, вошедшие в список 

ЮНЕСКО. 

Интерактивное задание: переведем названия книг наших великих поэтов 

и писателей, напечатанных за рубежом (Пушкина, Толстого, Чехова) 

Выставка рисунков детей «Наша Родина, как я ее вижу». Дети 

рассказывают о своих рисунках 
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13. Мы вместе. 

1-2 классы Память времен: каждое 

поколение связано с 

предыдущими и последующими 

общей культурой, историей, 

средой обитания. Связь 

(преемственность) поколений – 

основа развития общества и 

каждого человека. Семейное 

древо. Память о своих родных, 

которые  представляют 

предшествующие поколения. 

Сохранение традиций семьей, 

народом Создание традиций 
своего класса. 

Рассматривание рисунков детей «Семейное древо». Краткий рассказ о 

традициях в семье, которые остались от бабушек-дедушек. 

Традиции, связанные с проводом зимы и встречей весны у разных 

народов РФ: русский Веснянки, у татар и башкир праздник Каргатуй, у 

ханты и манси – День Вороны. работа с иллюстративным материалом. 

Эвристическая беседа: «Какие традиции будут у нашего класса?». 

Выставка фотографий класса: «Мы вместе». 
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3–4 классы Историческая  память 

проявляется в том, что новое 

поколение людей стремится 

воспитать в себе качества, 

которые отражают 

нравственные ценности 

предыдущих поколений. 

Например, ценности добра, 

заботы, ответственности за 

жизнь, здоровье и благополучие 

ближних: «накорми голодного, 

напои жаждущего, одеть нагого, 

навестить больного – будь 

милосерден». 

Благотворительные 

организации в современной 

России  («например,   Подари 
жизнь») 

Эвристическая беседа: «Что такое преемственность поколений? Что 

переходит из поколения в поколение? Что значит выражение «всем 

миром»? 

Интерактивное задание: «Обсуждение ситуаций по сюжетам картин К. 

Юона «Постройка дома», В. Бакшеева «За обедом», А. Корин «Трапеза»: 

«Что хотели художники рассказать зрителям этими сюжетами? 

Работа с иллюстрацией и видеоматериалами: «Традиции трудового 

воспитания детей у разных народов»: рассматривание и оценка сюжетов 

картин А. Пластова «Жатва», В. Маковского «Пастушки», И. 

Прянишникова «Ребятишки-рыбачки», И. Шишкин «Косцы», Н. 

Пиманенко «Вечереет», А. Чикачев «Охотники на привале», «Рыбалка» (на 

выбор). 

Просмотр и обсуждение видеофильма о благотворительном фонде 

«Подари жизнь». Беседа: «Как мы можем помочь больным детям?» 

14. Главный закон страны 

1–2 классы Конституция Российской 

Федерации – главный закон 

государства,  который 

закрепляет права гражданина 

как отношение государства и его 

граждан. Права — это 

обязательство государства по 

созданию  условий 

благополучной жизни каждого 
человека. Права ребенка в РФ 

Рассматривание обложки и страницы Конституции РФ. Рассказ учителя: 

что записано в главном законе страны. 

Работа с иллюстрациями: описание прав гражданина РФ на свободное 

передвижение, выбор места проживания, право на свободный труд, отдых, 

образование, медицинскую помощь. 

Интерактивное задание: соотнесем иллюстрацию с правом ребенка РФ. 

Заполним таблицу: права ребенка РФ 

1786



 
 

3–4 классы Конституция – главный закон 

страны. 

Права гражданина РФ: 
свобода вероисповедования, 

право на участие в 

управлении делами государства; 

право избирать и быть 

избранным; 

право на участие культурной 

жизни общества (доступ к 

культурным ценностям) 

Обязанность гражданина РФ 

как установленные законом 

правила, которые должен 

выполнять каждый гражданин 

Обязанности школьника. 

Рассматривание обложки и страницы Конституции РФ. Беседа: «Почему 

Конституцию называют главным законом государства? 

Дискуссия: «Может ли общество жить без правил, которые являются 

правами и обязанностями каждого человека? 

Эвристическая беседа: вспомним, какие права гражданина записаны в 

главном законе РФ? 

Работа с иллюстративным материалом:  познакомимся с другими 

правами гражданина РФ (в соответствии с программным содержанием) 

Эвристическая беседа: Что такое обязанность? 
«Когда возникли обязанности члена общества?». Рассматривание 

иллюстраций и обсуждение рассказа учителя «Как берегли огонь в 

первобытном обществе?»: Почему наказывали дежурного, если он ночью у 

костра засыпал? 

Интерактивное задание: выберем суждения, которые рассказывают об 

обязанностях школьника. 
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15. Герои нашего времени 

1-2 классы Герой –  человек, 

совершающий   поступки, 

необычные по своей смелости, 

отваге. Совершая подвиги, 

герой никогда не думает об 

опасности для себя, его действия 

направлены на спасение других. 

Героями в нашей стране 

являются не только взрослые, но 

и дети. Проявление уважения к 

героям, стремление воспитывать 

у себя волевые качества: 

смелость,   решительность, 

стремление прийти на помощь. 

Памятники героям мирного 
времени 

Просмотр видеоматериала «Герои мирного времени» о врачах г. 

Благовещенска. Беседа: «Можно ли назвать поступок врачей подвигом? О 

чем думали врачи, узнав о пожаре? Как они вели себя? 

Интерактивное задание: проанализировав поступок подростка, 

составить его портрет. Например, героические поступки Вани Макарова, 

Максима Кобычева, Лиды Пономарёвой, Марины Плотниковой. 

Рассматривание фотографий орденов Героя России, Ордена мужества, 

медаль «За отвагу». 

Рассматривание и описание памятников героям мирного времени. 

Например, памятник пожарным и спасателям (Новосибирск); памятник 

героям, погибшим, спасая детей (Севастополь), памятник морякам- 

подводникам, погибшим в мирное время (Курск), памятник пожарным и 

спасателям МЧС (Тверь) – на выбор. 

Воображаемая ситуация: представим, что мы находимся около 

памятника героям мирного времени. Какие цветы мы возложим к 
памятнику, что напишем на ленточке? 

1788



 
 

3- 4 классы Качества героя – человека, 

ценою собственной жизни и 

здоровья, спасающего других: 

смелость, самопожертвование, 

ответственность за судьбу 

других, отсутствие чувства 

страха. Герои военных времен. 

Герои мирного времени 

Проявление уважения к 

героям, стремление воспитывать 

у себя волевые качества: 

смелость,  решительность, 

стремление прийти на помощь 

Рассматривание памятников героям мирного времени. Например, 

памятник пожарным и спасателям (Новосибирск); памятник героям, 

погибшим, спасая детей (Севастополь), памятник морякам-подводникам, 

погибшим в мирное время (Курск), памятник пожарным и спасателям МЧС 

(Тверь) – на выбор. Беседа: Почему героям принято ставить памятники? О 

чем они должны напоминать? 

Составление классной книги памяти: чтение детьми кратких 

рассказов-напоминаний о героях Великой Отечественной войны. 

Например, И.А. Покрышкин (трижды герой Советского Союза), И. 

Кожедуб (трижды герой Советского Союза; К. Евстигнеев (дважды герой 

Советского Союза), А. Матросов, Т. Фрунзе, В. Гризодубова, В. Талалихин 

(на выбор). 

Интерактивное задание: на основе видеоматериалов составить список 

героев, совершавших подвиги при исполнении служебного долга 

(например, С. Солнечников, Д. Маковкин, М. Малинников, Ю. Ануфриева 

К. Парикожа А. Логвинов Д. Максудов – на выбор) и список героев – 

простых граждан, пришедшим на помощь (например, В. Грушин, А. 

Продовиков, К. Щеголев, Игорь Няч, Артем Потехин). 

Воображаемая ситуация: представим, что мы находимся около 

памятника героям мирного времени. Какие цветы мы возложим к 
памятнику, что напишем на ленточке? 
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16. «Новый год – традиции праздника разных народов России» 

1-2 классы 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. 

Традиции Новогоднего 

праздника разных народов 

России: якутов (праздник 

"Ысыах"); бурятов День Белого 

Месяца); осетинский Новый Год 

Ногбон; татар («Навруз») – по 
выбору. 

Просмотр и обсуждение видео: «Москва Новогодняя!». Беседа: как 

украшен к Новому году наш город (поселок, село). Как украшен ваш дом к 

встрече Нового года. 

Рассказы детей: «Моя любимая новогодняя игрушка». 
Виртуальная экскурсия в музей «фабрика елочных игрушек» (Москва) 

Интерактивное задание: составление коллективного рассказа «История 

Новогоднего праздника в России» (на основе иллюстративного материала) 

Чтение детьми (или рассказывание) коротких историй о традиции 

встречи Нового года народов России 

3-4 классы История возникновения 

новогоднего праздника в России. 

Участие детей в подготовке и 

встрече Нового года. Традиции 

Новогоднего праздника в разных 

странах мира: Швеции, 

Франции, 

Испания, Китай, Япония – (по 

выбору) 

Эвристическая беседа: «Как мы украсим наш класс к Новому году? Что 

сделаем своими руками? Как поздравим детей детского сада (детского 

дома) с Новым годом? 

Виртуальная экскурсия в музей новогодней игрушки (г. Клин). 

Интерактивное задание: составление коротких историй о традиции 

встречи Нового года в странах мира 
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17. От «А» до «Я». 450 лет «Азбуке» Ивана Федорова 

1-2 классы Иван Федоров - выдающийся 

первопечатник в России, не 

только составитель и издатель 

первых книг, но и педагог, 

создатель методики обучения 

грамоте. Особенности 

построения «Азбуки» 

Рассматривание страниц «Азбуки» И. Федорова. 
Сравнение иллюстраций, букв с современным «Букварем». Беседа: «Как 

вы думаете, был ли интересен детям того времени такой учебник? Мог ли 

создать такую книгу человек, который не понимал детей, не знал, как их 

учить грамоте? 

Воображаемая ситуация: представим, что мы находимся в Москве, у 

памятника И. Федорову. Захотелось ли вам положить к памятнику цветы? 

Какие? 

3-4 классы Иван Федоров - выдающийся 

первопечатник   России, 

создатель первого печатного 

учебника для обучения детей 

славянской письменности. 

Трудности, с которыми 

пришлось  встретиться 

первопечатнику. Особенности 

построения «Азбуки», правила, 

которые изучали дети в 16 веке 

Чтение и оценка слов Федорова, которыми он приветствует ученика: 

«…Если мои труды окажутся достойными вашей милости, примите их с 

любовью. А я готов трудиться и над другими угодными вам книгами, 

Интерактивное задание: используя высказывания И. Федорова, 

составить портрет первопечатника: каким он был, к чему стремился, какие 

желания были у него главными. «Помощи прося и поклоны творя, к 

коленям припадая и простираясь перед ними на земле; капающими из 

глубины сердца слезами моими ноги их я омывал»; «скорби и беды 

перенесу», лишь бы продолжать начатое дело. 

Рассматривание страниц «Азбуки», определение правил, которые 

изучали дети, чтобы овладеть грамотой. Беседа: «Можно ли назвать И. 

Федорова педагогом? Знал ли он, как нужно учить детей грамоте? 

Воображаемая ситуация: если бы вы жили в XVI веке и встретили бы И. 

Федорова, чтобы вы ему сказали? 
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18. Налоговая грамотность 

1-2 классы Налог – денежные отношения 

между организацией и любым 

работающим человеком, 

необходимая обязательная плата 

государству с любых доходов. 

Для чего взимаются налоги? 

Откуда государство берет 

деньги для содержания 

учреждений, армии, объектов 

культуры, строительства жилья, 

детских садов и школ, больниц, 
стадионов и др.? 

Работа с иллюстрациями,  которые демонстрируют примеры 

использования налогов. 

Беседа: «На какие деньги строятся больницы, детские сады, школы; 

благоустраиваются города, ремонтируются дороги?» 

Дискуссия: «Может ли человек отказаться платить налоги? Почему 

говорят, что уплата налогов - обязанность гражданина?» 

3-4 классы Появление налогов связано с 

возникновением государства: 

это были средства для 

содержания органов власти, 

армии, чиновников. Ни одно 

государство не может обойтись 

без налогов, это – основа 

бюджета страны, основной 

источник дохода. Коллективные 

потребности в государстве. 

Интерактивное задание: на основе анализа иллюстративного материала 

сформулировать ответ на вопрос «Что такое коллективные потребности в 

государстве?» 

Дискуссия: «Может ли человек отказаться платить налоги? Почему 

говорят, что уплата налогов - обязанность гражданина?» 

Интерактивное задание: если человек получает зарплату 8 000 руб., а 

налог составляет восьмую часть, то сколько рублей будет его налог? 

Дискуссия: «Может ли человек отказаться платить налоги? Почему 

говорят, что уплата налогов - обязанность гражданина?» 
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19. Непокоренные (блокада Ленинграда) 

1-2 классы Что такое блокада? 900 дней 

жизни под обстрелом, без 

продовольствия и 

электричества. Как жили и о чём 

мечтали дети блокадного города: 

ленинградский ломтик хлеба; 

печь буржуйка; блокадная 

школа, как праздновали Новый 

год... 

Дорога жизни. 

Посильная   помощь    детей 

взрослым: уход за ранеными, 

дежурство на крыше. 

Просмотр видеофильма «Салют в Ленинграде в честь прорыва 

блокады». Беседа: почему ленинградцы плачут во время салюта? 

Послушаем звук метронома. О чем он подавал сигналы? 

Интерактивное задание: рассматривание фото рисунков детей 

блокадного Ленинграда на тему «Ладога – дорога жизни». Беседа: о чем 

рассказывают рисунки детей? Можно ли сказать, что авторы рисунков 

вспоминают историю своей жизни? 

Работа с фотографиями: особенности учебного класса, чем он 

отличается от класса мирного времени? 

Воображаемая ситуация: представим, что мы подошли к памятнику, 

посвященному детям блокадного Ленинграда. Постоим около него тихо, 

поклонимся героям города, не сдавшихся врагу, положим цветы 
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3-4 классы Блокада Ленинграда: 900 

страшных дней: холод, голод, 

отсутствие электричества, 

ежедневные обстрелы. 

Жизнь в Ленинграде 

продолжалась: работал военный 

завод, убирали снег с улиц; по 

радио шли передачи «Говорит 

Ленинград»; работали школы, и 

дети учились. 

Дорога жизни, кабель жизни; 

эвакуация детей.  Посильная 

помощь детей взрослым: уход за 

ранеными, дежурство на крыше. 

Под грохот канонады 

продолжалась культурная жизнь 

блокадного  Ленинграда: 

работала филармония, 

блокадный театр, в музеях 

проводились  экскурсии, 

печатались газеты и книги, 

работали выставки картин 

ленинградских художников. 

Январь 1944 г – снятие 

блокады 

Просмотр видеофильма «Салют в Ленинграде в честь прорыва 

блокады». Беседа: почему ленинградцы плачут во время салюта? 

Работа с фотографиями: оценка эпизодов жизни в блокадном городе: 

дорога жизни, кабель жизни, наведение порядка на улице. 

Рассматривание репродукции картины художника С. Боим «Ладога – 

дорога жизни». Беседа по вопросам: Кто сидит в грузовике? Куда везут 

детей? Какая стоит погода? Чем занят солдат с красным флажком? 

Эвристическая беседа: оценка отрывков из дневника мальчика Саши (12 

лет), что работал поваренком в заводской столовой. 

Рассказ учителя о радиопередаче «Говорит Ленинград», чтение стихов 

Ольги Берггольц. 

Рассматривание фотографий: как учились дети, чем примечателен 

учебный класс; помощь детей взрослым (работа в госпитале, дежурство на 

крышах). 

Интерактивное задание: о чем могут рассказать афиши? (описание 

фактов о культурной жизни блокадного Ленинграда) 

Просмотр видео (отрывка): операция «Искра». Прорыв блокады 

Ленинграда: как это было? 
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20. Союзники России 

1-2 классы Кого называют союзником? 

Договор о коллективной 

безопасности – объединение 

государств, которые совместно 

борются с терроризмом. 

Экономическое 

сотрудничество государств с 

Россией: Китай, Белоруссия. 

Культурное сотрудничество 

государств с Россией: 

спортивные соревнования, 

художественные выставки, 

фестивали и конкурсы, 

выступления театров 

Интерактивное задание: «Сравним две фотографии (на одной люди со 

сложенными на груди руками, на другой – пожимающие друг другу руки)». 

Какую из них можно назвать «союзники»? 

Рассказ учителя: страны, которые объединились (стали союзниками) в 

борьбе с международным терроризмом. 

Интерактивное задание: на основе иллюстраций описать товары, 

которые получает Россия из стран (Китай, Белоруссия, Турция, Сирия) 

Просмотр и оценка видео: выступления Большого театра за рубежом 
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3-4 классы Союзники современной 

России. Договор о коллективной 

безопасности – объединение 

государств, которые совместно 

борются с терроризмом. 

Научное сотрудничество 

России с Белоруссией, Китаем, 

Индией, Кубой. 

Экономическое 
сотрудничество государств с 

Россией: Китай, Турция, 

Белоруссия, Сирия. 

Культурное сотрудничество 

государств с Россией: 

спортивные соревнования, 

художественные выставки, 

фестивали и конкурсы, 
выступления театров 

Просмотр видео:  подписание главами государств договора о 

сотрудничестве (В.В. Путин и А.Г. Лукашенко) 

Интерактивное задание: подберем антонимы и синонимы к слову 

союзник. Сформулируем суждение: кто такой союзник. 

Рассказ учителя: что такое научное сотрудничество? 
Интерактивное задание:  на основе иллюстраций описать товары, 

которые получает Россия из стран (Китай, Белоруссия, Турция, Сирия) 

Просмотр и оценка видео:  параолимпийские соревнования; 

художественные выставки, выступления Большого театра за рубежом. 

Интерактивное задание:  восстановим пословицу. Например,   

«В одиночку — слабы, вместе — сильны». «Где большинство, там и сила». 
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21. Менделеев. 190 лет со дня рождения 

1-2 классы Наука и ученые: научные 

открытия позволили изменить 

жизнь человека и развивать 

общество. 

Лаборатория ученого. Что в 

ней происходит? 

Д.И. Менделеев - 

выдающийся ученый-химик и 

физик (изучал свойства 

веществ), создатель воздушного 

шара. 

Менделеев – педагог, 

профессор химии в 

университете, автор учебников 

по химии. Любимые занятия 

ученого в свободное время: 

«чемоданных дел мастер», 

шахматист. 

Просмотр видео: открытия человека, которые позволили развивать 

общество (паровоз, радио, электричество, космическая ракета) 

Интерактивное задание: Нам нужно сравнить свойства каких-то 

веществ, например, воды и молока, чая и сока. Что нам нужно сделать? 

Зачем ученый проводит опыты, эксперименты? 

Рассказ учителя: Д.И. Менделеев проводит опыты с различными 

веществами, изучая их свойства и выделяя похожие свойства веществ. 

Работа с иллюстрациями и текстом: Менделеев – полет на воздушном 

шаре. Интерактивное задание: выбрать ответ на вопрос: «С какой целью 

создал Менделеев воздушный шар? Ответы: он хотел показать своим детям 

Землю из космоса; ему нравилось летать; он хотел изучать атмосферу. 

Рассматривание фото любимых занятий ученого: создание чемоданов, 

шахматы, рисование. 

Дискуссия: Почему Менделеева называли «чемоданных дел мастер»? 

Разве он не мог купить себе чемодан в магазине? Можно ли по свободным 

занятиям ученого сказать, что он был разносторонним, творческим и очень 

интересным человеком? 
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3-4 классы Роль научных открытий в 

жизни и развитии общества и 

человека. Д.И. Менделеев – 

великий химик, физик, 

метеоролог. Исследование 

ученым свойств веществ, 

атмосферы Земли, создание 

бездымного пороха. 

«Хобби»  Менделеева: 
«чемоданных дел мастер», 

шахматист,  художник 

(создатель новых красок) 

Интерактивное задание: «Нужно проверить, потонет ли в воде данный 

предмет? С чего нужно начать? 

Выберите правильный ответ: спросить у взрослых; высказать 

предположение; посмотреть ответ в Интернете. 

Дискуссия: объясним суждение, высказанное Менделеевым – «Знать – 

значит предсказывать» 

Работа с репродукциями картин: И. Репин «Д.И. Менделеев»; Н. 

Ярошенко «Д.И. Менделеев», В. Петров-Гринев «Портрет Д.И. Менделеева 

(по выбору). Беседа: каким изображен Дмитрий Иванович? Какая 

обстановка его окружает? Можно ли представить, о чем думает ученый? 

Работа с иллюстрациями и текстом. Тема: «Менделеев – полет на 

воздушном шаре». Беседа: «С какой целью создал ученый воздушный шар 

(стратостат)? 

Рассматривание фото любимых занятий ученого: создание чемоданов, 

шахматы, рисование. 

Дискуссия: почему Менделеева называли «чемоданных дел мастер»? 

Разве он не мог купить себе чемодан в магазине? Можно ли по свободным 

занятиям ученого сказать, что он был разносторонним, творческим и очень 
интересным человеком? 
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22. День первооткрывателя 

1-2 классы 
«Первооткрыва 

тели: 

мореплаватели 

и космонавты» 

Первооткрыватели первыми 

открывает новые земли, страны, 

изучают и описывает их 

особенности. 

Российские мореплаватели: 

открывшие Антарктиду (Ф. 

Беллинсгаузена и М. Лазарев). 

Первые открыватели космоса: 

Ю. Гагарин, В. Терешкова, А. 

Леонов. 

Проявление интереса и 

уважения к личности 

первооткрывателя, его чертам 

характера: целеустремленности, 

смелости, упорству 

Просмотр видео «Антарктида – шестой континент 
Рассказ учителя: «Восток» и «Мирный» история открытия Антарктиды. 

Рассматривание портретов Ф. Беллинсгаузена и М. Лазарева, а также 

парусных кораблей. 

Работа с иллюстрациями: рассматривание и описание станций, 

работающих в Антарктиде: «Мирный», «Лазаревская», «Прогресс». Беседа: 

С какой целью создаются станции в Антарктиде? 

Интерактивное задание: что ты знаешь о первых космонавтах. Рассказы 

детей на основе иллюстраций и картин о космосе А. Леонова. 

Интерактивное задание: сделаем первые странички нашей классной 

книги «Первопроходцы». 
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3-4 классы 
«Первооткрыва 

тели – 

граждане 

России» 

Первопроходцами называют 

людей, которые открывают, 

изучают и описывают новые 

территории Земли, а также 

космос; первыми делают 

важные научные открытия. Это 

– мореплаватели, 

землепроходцы, 

первооткрыватели космоса, 

изобретатели, ученые-медики 

Проявление интереса и 

уважения к личности 

первооткрывателя, его чертам 

характера: целеустремленности, 

смелости, упорству 

Воображаемая ситуация: ролевая игра «Рассказывают моряки кораблей 
«Нева» и «Надежда» (дети читают или рассказывают об отдельных 

событиях кругосветного путешествия Ю. Лисянского и И. Крузенштерна). 

Например, когда проходило путешествие, сколько оно длилось; в каких 

странах побывали моряки; праздник Нептуна; встреча с аборигенами. 

Интерактивное задание: на основе иллюстраций и текста к ним 

составить рассказ о путешествии Миклухо-Маклая. 

Викторина (на основе иллюстраций): «Знаешь ли ты?»: Кто открыл 

радио? Кто первым вышел в открытый космос? Кем был Пирогов? Кем был 

Склифосовский? 

Рассматривание и описание героя картины художника М. Нестерова 
«Портрет хирурга С. Юдина». Вопросы для обсуждения: каким изображен 

хирург? Почему центром картины является рука врача? Какие качества 

героя отразил художник? 

Заполним таблицу: каких мы знаем первооткрывателей – 

мореплавателей, землепроходцев, космонавтов, ученых 

23. День защитника Отечества 

1–2 классы Благодарность армии за 

мирную жизнь, за проявление 

патриотических чувств, защиту 

Родины, охрану ее рубежей. 

Преемственность поколений. 

Армия в годы войны и мирное 

время: всегда есть место 

подвигу. Памятник советскому 

воину в Берлине. Качество 

российского воина: смелость, 

героизм, самопожертвование 

Просмотр видео: парад Победы 1945 г. Беседа: с кем сражалась 

советская армия? Что принесла победа в ВОВ нашей стране и миру? Какие 

чувства испытывают люди разных поколений, освободившись от фашизма? 

Интерактивное задание: краткие суждения детей по иллюстрациям: 

«Вспомним героев Советского Союза». (Например, дважды Герои 

Советского Союза: летчики – В. Алексеенко, Н. Степанян, А. Ефимов; 

танкисты – С. Хохряков, В. Архипов, С. Шутов; моряки – В. Леонов (по 

выбору). 

Рассказ учителя об истории памятника советскому солдату в Берлине (о 

Н. Масалове). 
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3–4 классы Благодарность армии за 

мирную жизнь, за проявление 

патриотических чувств, защиту 

Родины, охрану ее рубежей. 

Преемственность поколений. 

Страницы истории 

российской армии. «В жизни 

всегда есть место подвигу». 

Герои России мирного времени 

Слушание песни из кинофильма «Офицеры» и просмотр 

соответствующего отрывка из фильма Комментарий детей: вызвало ли 

волнение эта песня и эти кинокадры? 

Беседа: о каких качествах солдат и офицеров советской армии говорится 

в песне? 

Просмотр видео (фотографий): оборона Москвы, Сталинградская битва, 

Курское танковое сражение, парад Победы на Красной площади (по 

выбору). 

Беседа: что принесла победа в ВОВ нашей стране и миру? Какие чувства 

испытывают люди разных поколений, освободившись от фашизма? 

Интерактивное задание: мини-рассказы детей на основе иллюстраций на 

тему «О героях мирного времени». Например: О. Федора, С. Бурнаев, А. 

Логвинов, С. Солнечников (по выбору). Дискуссия: «Думали ли герои, 

совершая подвиги, о каких-то наградах для себя? Назовем качества героев». 

Создадим плакат к Дню защитника Отечества. Какие слова напишем, как 

благодарность нашей армии за их службу? 
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24. Как найти свое место в обществе? 

1-2 классы 
«Я – в 

семейном и 

детском 

обществе» 

Твое место в семейном 

коллективе. Твое равноправное 

участие в трудовой, досуговой 

жизни семьи. Проявление 

активности, инициативности в 

делах семейных. 

Классный коллектив – это 

твое детское общество. Твои 

интересы, обязанности, друзья в 

этом обществе. 

Просмотр видео: коллективный труд семьи. Беседа: нравится ли детям 

работать вместе с родителями? 

Дискуссия: обсудим, в каком случае Ира поступает как равноправный 

член семейного коллектива: а) Она всегда откликается на просьбу бабушки 

помочь ей; б) Оля всегда предлагает бабушке свою помощь. 

Интерактивное задание: оцени ситуации. Ответь на вопрос: «Кто из этих 

детей нашел свое место в коллективе». 

1) Петя хорошо рисует. Но на предложение оформить классную газету 

ответил: «Я не могу, некогда мне. Пусть Мила рисует». 

2) Первоклассники готовят концерт к Дню учителя. Для выступления 

нужны одинаковые платочки-галстучки. Где их взять? Оля предлагает: 

«Меня мама научила вязать. Я свяжу платочки-галстучки, будет красиво». 

Интерактивное задание: проанализируй пословицы и поговорки. Какие 

качества характеризуют коллектив: соотнеси слово-качество с 

соответствующей пословицей. 

«Берись дружно – не будет грузно» (согласованность); «В коллективе 

чужой работы не бывает» (взаимопомощь); «В согласном стаде волк не 

страшен» (согласие, единство); «Без командира нет коллектива» (умение 
подчиняться) 
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3-4 классы 
«Как сегодня 

готовиться 

жить успешно 

во взрослом 

обществе?» 

Школьная жизнь – подготовка 

к взрослой жизни в обществе. 

Качества члена детского 

общества, которые помогают 

найти свое место в жизни. 

Знаешь ли ты себя: что ты 

хочешь, о чем мечтаешь, к чему 

стремишься, что для этого 

делаешь 

Просмотр видео: спортивные выступления детей (художественная 

гимнастика, спортивные танцы, синхронное плавание – по выбору) 

Беседа: какие качества членов спортивного коллектива помогают им 

достичь слаженности и красоты движений? 

Интерактивное задание: нужно написать на листочке свое желание, 

листочек не подписывать. Сложим желания в чудесный мешочек, все 

перемешаем, а теперь оценим, какие из желаний относятся наши ученики 

только к себе, а какие – ко всему классу. Много ли в нашем обществе 

эгоистов или большинство имеет желания, касающиеся благополучия 

других 

Работа с иллюстративным материалом: что главное в жизни этих детей 
– «я хочу, это - мне» или «я могу и должен, это – для всех»? Кто из этих 

детей проявляет эгоизм? Кто – равноправный член семейного коллектива? 

Интерактивное задание: проанализируй пословицы и поговорки. Какие 

качества характеризуют коллектив: соотнеси слово-качество с 

соответствующей пословицей. 

«С ремеслом спеши дружить — в коллективе легче жить» (трудовые 

умения); «Веника не переломишь, а по пруту весь веник переломаешь» 

(согласованность, дружба); «Что одному трудно, то сообща легко» 

(взаимопомощь). «Без актива нет коллектива» (умение подчиняться). 

Сделаем памятку: какие качества нужно воспитывать в себе, чтобы в 

обществе жить в мире и согласии? 
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25. Всемирный фестиваль молодежи 

1-2 классы Фестиваль молодежи и 

студентов проходит под 

лозунгом «За мир, дружбу, 

солидарность и 

справедливость!». Фестиваль – 

это возможность молодых людей 

общаться: поделиться своими 

планами на будущее, рассказать 

о своей стране, о работе или 

учебе. На Фестивале проводятся 

различные мероприятия, 

собрания, диспуты, дружеские 

соревнования, концерты. Россия 

принимает гостей со всего мира 
дружелюбно и гостеприимно 

Просмотр видео: открытие Международного фестиваля молодежи и 

студентов в 2017 г. Беседа: для чего проводятся Фестивали молодежи. 

Воображаемая ситуация: Представьте, что каждый из вас – участник 

Фестиваля. Вы изучили программу и хотите выбрать мероприятие, на 

которое вам хочется пойти. Поделитесь своими планами с 

одноклассниками. 

Программа Фестиваля: 1) Образовательная программа – «Россия в 

советское время», «День Африки», «День Азии и Океании», «День 

Европы», «Неграмотность в мире и борьба с ней». 2) Культурная программа 

– «Джазовый фестиваль», «Музыка будущего», «Танцевальная академия» 

Виртуальная экскурсия в образовательный центр «Сириус» (работа с 

иллюстративным материалом): что увидят здесь гости Фестиваля 
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3-4 классы Фестиваль молодежи и 

студентов проходит под 

лозунгом «За мир, дружбу, 

солидарность и 

справедливость!». История 

рождения Фестивалей. 

Фестиваль – это возможность 

молодых людей общаться: 

поделиться своими планами на 

будущее, рассказать о своей 

стране, о работе или учебе. На 

Фестивале проводятся 

различные мероприятия, 

собрания, диспуты, дружеские 

соревнования, концерты. Россия 

принимает гостей со всего мира 

дружелюбно и гостеприимно 

Слушание гимна фестиваля молодежи и студентов 2017 года. Беседа: О 

каких идеях Фестиваля говорится в его гимне? (Мы открыты всему. 

Дружба, мир, солидарность. Молодежь – создатели новой истории). 

Рассказ учителя: история рождения Фестивалей: первый (1947, Прага), 

второй (1957, Москва, последний (2017, Сочи). 

Программа Фестиваля: 1) Образовательная программа – «Россия в 

советское время», «День Африки», «День Азии и Океании», «День 

Европы», «Неграмотность в мире и борьба с ней». 2) Культурная программа 

– «Джазовый фестиваль», «Музыка будущего», «Танцевальная академия»; 
3) Спортивная программа – футбол, теннис, фигурное катание, шахматы. 

Виртуальная экскурсия в образовательный центр «Сириус» (работа с 

иллюстративным материалом): что увидят здесь гости Фестиваля. Беседа: 

Для каких ребят создана школа «Сириус»? Чем учатся дети. Если бы ты был 

учеником этой школы, какое бы выбрал направление образования: Спорт? 

Науку? Искусство? 

Просмотр и оценка видео: что говорят о России и россиянах зарубежные 

гости Фестиваля (2017 г)? Изменилось ли отношение молодых людей 
разных стран о России? 
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26. Первым делом самолеты…. О гражданской авиации 

1-2 классы Гражданской авиации России 

100 лет. Значение авиации для 

жизни общества и каждого 

человека. 

Мечта человека летать 

воплотилась в сказках, легендах. 

Первый самолет гражданской 

авиации в России. Типы 

современных самолетов. 

Просмотр видео: взлет самолета. 
Беседа: какое чувство у вас возникает, когда вы смотрите, как в воздух 

поднимается самолет? летали ли вы на самолете? Ваши ощущения 

(страшно, удивительно, радостно, удивительно). 

Работа с иллюстрациями: на чем летают герои русских сказок (народных 

и авторских). Например, ступа бабы-Яги, ковер-самолет, Конек-Горбунок. 

Рассматривание картины А. Дейнеко «Никитка – первый русский 

летун». Чтение учителем отрывка из легенды: «Смерд Никитка, боярского 

сына Лупатова холоп», якобы смастерил себе из дерева и кожи крылья и 

даже с успехом летал на них». 

Интерактивное задание: сравните два числа. В начале XIX века дорога 

из Москвы в Санкт-Петербург на лошадях занимала 4-5 дней. Сегодня от 

Москвы до северной столицы – 1,5 часа полета. 

Рассказ учителя: первый самолет гражданской авиации в России – АНТ- 

9. 
Просмотр видео: новые самолеты сегодня. 
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3-4 классы Гражданской авиации России 

100 лет. Значение авиации для 

жизни общества и каждого 

человека. 

Мечта человека летать 

воплотилась в сказках, легендах, 

летописях. Мечта стать 

летчиком, покорить воздушное 

пространство свойственно как 

мужчинам, так и женщинам 

разного возраста. 

Первый самолет гражданской 

авиации в России. Типы 

современных самолетов 

Просмотр видео: взлет самолета. 
Беседа: какое чувство у вас возникает, когда вы смотрите, как в воздух 

поднимается самолет? летали ли вы на самолете? Ваши ощущения 

(страшно, удивительно, радостно, удивительно). 

Рассматривание репродукции картины А. Дейнеко «Полет сквозь 

время». Беседа: «Можно предположить, что на картине изображена семья – 

летчик и два его сына? Кем хотят стать мальчишки? Кто их «заразил» 

интересом к небу и полетам? Будут ли мальчишки летчиками? 

Рассматривание картины А. Дейнеко «Никитка – первый русский 

летун». Чтение учителем отрывка из легенды: «Смерд Никитка, боярского 

сына Лупатова холоп», якобы смастерил себе из дерева и кожи крылья и 

даже с успехом летал на них». 

Рассказ учителя: «Первый гражданский самолет АНТ-9 (руководитель 

А. Туполев). 

Просмотр видео: «Авиация XXI века» России»: знакомимся с новыми 

типами российских самолетов гражданской авиации. Задание: сравните 

современные самолеты с первым гражданским самолетом АНТ-9 

27. Крым – дорога домой 

1-2 классы Вспомним, что такое Крым? 

Уникальные природные места 

Крыма. Города Крыма, его 

столица. 

Как живет сегодня Крым. 

Видео: «Путешествие по Крыму». Работа с иллюстрациями: уникальные 

места природы Крыма, столица – Симферополь. Детский парк. Парк 

Салгирка, танк-памятник освободителям города от фашистов, Крымский 

театр кукол. 

Воображаемая ситуация: Представьте, что вы – жители Крыма. Что бы 

вы посоветовали посмотреть в Крыму ее гостям? 

Работа с иллюстрациями: чем занимаются младшие школьники после 

уроков? Фотографии, отражающие, к примеру, игру в шашки и шахматы, 

танцы, занятие лепкой или рисованием, театральной деятельностью. 

1807



 
 

3-4 классы Крым на карте России. 

История присоединения 

Крыма к России. Крым – 

губерния России с 1783 года, 

когда у Белой скалы крымчане 

принесли присягу на верность 

России и ее императрице 

Екатерине Великой. Крым 

всегда оставался свободной 

частью России: было сохранено 

другое вероисповедание, знати 

присваивался титул дворянский 

титул. Россия построила 

Севастополь - крупнейший порт 

Крыма. 

Как живет сегодня Крым: 

Крымский мост, трасса Таврида, 

благоустройство городов, 

восстановление сельского 

хозяйства, народной культуры 

Просмотр видео: Крым на карте России. Вид Крыма с высоты птичьего 

полета. Беседа: Опишите, как выглядит полуостров Крым с высоты 

птичьего полета. 

Рассматривание   иллюстраций    и    обсуждение    рассказа    учителя: 

«Присоединение Крыма к России в 1783 году. 

Просмотр видео: Севастополь – крупнейший город Крыма, построенный 

при Екатерине Великой. 

Работа с иллюстрациями: достопримечательности Севастополя. 

Виртуальная экскурсия: проедем по Крымскому мосту. 

Воображаемая ситуация: мы на уроке в начальной школе – Урок 

безопасности. Беседа: чему учатся дети на уроке безопасности? 

Просмотр видео: музыка и танцы крымских татар. Беседа: подберем 

слова для оценки искусства татарского народа 
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28. Россия – здоровая держава 

1-2 классы Человек должен быть здоров, 

жизнерадостен, закален. Это 

помогает ему многое успевать, 

успешно заниматься трудом, 

учебой, домашними делами. 

Здоровые люди активно 

участвуют в жизни общества. 

Что такое здоровый образ 

жизни, как человек должен его 

организовывать. 

Россия – спортивная страна 

Просмотр видео: гимн «Дети – в спорт». Беседа: «Как вы понимаете 

слова гимна: «Дети – будущее страны!» 

Эвристическая беседа? «Почему человек должен быть здоров, 

жизнерадостен и активен?» 

Интерактивное задание: сравните рисунки двух детей, оцените, как они 

одеты, чем они занимаются? Кто из них, по вашему мнению, чаще болеет? 

Работа с текстами стихотворений о здоровье и занятиями физкультурой. 

Например, «Зарядка» (А. Барто), «Купить можно много» (А. Гришин), 

«Солнце воздух и вода» (А. Усачев). 
Работа с иллюстрациями: назовем и запишем слова, которые расскажут 

нам, что человек должен делать, чтобы сохранить и укрепить здоровье. 

Интерактивное задание: рассмотреть фото разных видов спорта, назвать 

каждый вид. Рассказать, каким спортом ты занимаешься или хочешь 

заниматься? 
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3-4 классы Человек должен быть здоров, 

жизнерадостен,  закален. 

Правила здорового образа 

жизни. 

Российское государство 

заботится о том, чтобы все 

граждане были здоровы, а 

Россия всегда называли 

здоровой державой. В России 

строятся стадионы, детские 

спортивные школы и центры, 

бассейны. Россия – мировая 

спортивная держава 

Интерактивное задание: оценим пословицы и поговорки, сформулируем 

правила здорового образа жизни. Например, пословицы и поговорки: 

«Двигайся больше — проживешь дольше»; «Лучше лекарства от хвори нет, 

делай зарядку до старости лет»; «Кто курит табак, тот сам себе враг»; «Чтоб 

больным не лежать, нужно спорт уважать», «Кто излишне полнеет, тот 

стареет», «Тот, кто закаляется, здоровьем наполняется» (на выбор) 

Интерактивное задание: нужно разложить иллюстрации на две группы: 

1) Полезно для здоровья; 2) Вредно для здоровья. 

Интерактивное задание: на тему «Физкультура зимой и летом» 

предложите перечень подвижных игр, физических упражнений для 

проведения интересных, веселых и полезных прогулок» 

Игра-соревнование: кто быстрее всех найдет ошибки в меню 

третьеклассника Пети (меню дано с нарушением баланса белков-жиров- 

углеводов) 

Виртуальная экскурсия в спортивную школу (на стадион). Рассказы 

детей, какую спортивную секцию они посещают. 
Беседа: чтобы укрепить свое здоровье, чем бы вы хотели заниматься? 
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29. Цирк! Цирк! Цирк! 

1-2 классы Почему и дети, и взрослые 

любят цирк? 

Цирковые профессии. 

Вспомним великие семьи 

цирковых артистов: семья 

Запашных;   семья 

Кантемировых. Знаменитый 

«Уголок Дурова» и его 

основатель. 

Великий клоун Ю. Никулин. 

Первая женщина- 

укротительница тигров 

Ю. Бугримова 

Просмотр видео – цирковое представление и «Песенки о цирке». Беседа: 
«Любите ли вы цирк?» 

Интерактивное задание: Назови цирковую профессию (соедини фото с 

названием цирковых профессий). (Например, воздушный гимнаст, клоун, 

укротитель, наездник, жонглёр, акробат) – по выбору. 

Работа с иллюстрациями: знакомство с великими цирковыми семьями и 

цирковыми артистами. Описание их цирковой деятельности. 

Создадим плакат-аппликацию «Цирк! Цирк! Цирк!» 

3-4 классы Страницы истории цирка в 

России. Цирковые профессии и 

их знаменитые представители. 

Великий клоун Ю. Никулин. 

Первая женщина- 

укротительница тигров И. 

Бугримова. 

Просто ли стать цирковым 

артистом? 

Рассматривание фото зрителей во время спектакля. Беседа: о чем 

рассказывает мимика, выражение лица зрителей? Можно ли по 

фотографиям ответить на вопрос: «Почему все любят цирк?». 

Рассказ учителя с использованием иллюстраций: страницы истории 

цирка в России: XVIII век – появление русских бродячих артистов; первые 

стационарные цирки братьев Никитиных; самый старый цирк в Москве на 

Цветном бульваре. 

Беседа: в каких городах нашего края есть цирк? 

Интерактивное задание: соедини фото с названием профессии. 

(Например, воздушный гимнаст, клоун, эквилибрист, укротитель, 

иллюзионист, наездник, жонглёр, акробат) – по выбору. 

Прослушивание песни Ю. Никулина «День рождения. Старый цирк». 

Беседа: «Как вы понимаете слова в песне: «Голос цирка будто голос чуда, 
чудо не стареет никогда!» 
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30. «Вижу Землю» 

1-2 классы Книга Ю.А. Гагарина «Вижу 

Землю». Первые впечатления 

космонавта о наблюдениях 

голубой планеты «Земля». 

Страницы рассказа Ю.А. 

Гагарина «Вижу Землю»: 

детство, участие в семейном 

труде, тяготы войны, первая 

профессия, желание и 

стремление стать летчиком. 

Первый полет. 

Как современный школьник 

может изучать планету Земля? 

Видео: пуск корабля-спутника «Восток-1». Обсудим: какое слово, 

сказанное Юрием Алексеевичем во время взлета, сейчас знает весь мир? 

Читаем, рассматриваем фотографии, обсуждаем страницы книги Ю.А. 

Гагарина «Вижу Землю» (детство, первая профессия, желание стать 

летчиком). Оцениваем качества характера Юрия, которые помогли ему 

стать настоящим летчиком, а потом и космонавтом (ответственность, 

настойчивость, трудолюбие, мечтательность). 

Виртуальная экскурсия в планетарий 

3-4 классы Первый космонавт России и 

мира: личность Ю.А. Гагарина. 

Причина, по которой космонавт 

решил написать книгу «Вижу 

Землю». Рассказ Юрия 

Алексеевича о своем детстве, 

взрослении и подготовка к 

полету. 

Как современный школьник 

может изучать планету Земля? 

Видео: пуск корабля-спутника «Восток-1». Обсудим: Какое слово, 

сказанное Юрием Алексеевичем во время взлета, сейчас знает весь мир? 

Интерактивное задание: на основе иллюстраций и отрывков из книги 

Ю.А. Гагарина «Вижу Землю» составить рассказ на тему «Простым он 

парнем был». 

Дискуссия: о каких качествах Юрия-подростка говорят его слова: «Мы 

гордились, когда впервые что-нибудь получалось самостоятельно: удалось 

ли запрячь лошадь, насадить топор на топорище, поправить забор…» 

Виртуальная экскурсия в планетарий, в музей Космонавтики; восприятие 

репродукций картин А. Леонова о космосе – по выбору. 

Беседа: оценим наказ, который оставил людям Ю.А. Гагарин: Люди, 

будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать ее! 
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31. 215 лет со дня рождения Гоголя 

1-2 классы Н.В. Гоголь – великий 

русский писатель. Его 

произведения сатирически 

освещают жизнь общества XIX 

века. Удивительные факты 

писателя: сочинение стихов в 5 

лет; загадочность поведения, 

стеснительность; суеверность. 

Увлечения Гоголя: любовь к 

рукоделию; умение и интерес к 

приготовлению украинских 

блюд. 

Знакомство и дружба Гоголя 

и Пушкина 

Просмотр видео – памятники Н.В. Гоголю в Москве. Бесед: «Сравните 

изображение Гоголя на памятниках. Почему один называют «грустным», а 

второй «веселым»? 

Интерактивное задание: работа с иллюстрациями и текстом повести 

Гоголя «Ночь перед Рождеством»: определите, к какому тексту относится 

иллюстрация. 

Рассматривание репродукции картины М. Клодта «Пушкин у Гоголя». 

Беседа: «Чем занимаются герои картины?» 

Работа с иллюстрациями: оцените сюжеты иллюстраций, определите по 

ним увлечения писателя 
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3-4 классы Н.В. Гоголь – великий 

русский писатель. Его 

произведения  сатирически 

освещают жизнь общества XIX 

века. Особенности характера 

писателя:  застенчивость, 

склонность к мистике, 

стремление к уединению. 

Влияние склонности писателя к 

мистике, фантастике на сюжеты 

его произведений 

Знакомство и дружба с 

Пушкиным. 

Интерес детей  к 

фантастическим (сказочным) 

произведениям. Особый стиль 

произведений  Гоголя: 

обращение к читателю; диалоги, 

народность языка 

Просмотр видео – памятники Н.В. Гоголю в Москве. Бесед: «Сравните 

изображение Гоголя на памятниках. Почему один называют «грустным», а 

второй «веселым»? 

Работа с иллюстрациями (видео) к сказке «Ночь перед Рождеством». 

Беседа: есть ли среди героев сказочные? Что происходит с героями этой 

рождественской сказки? Напоминают ли эти события – народные 

волшебные сказки? 

Интерактивное задание. «Волшебная сила языка Гоголя»: сравните два 

разных начала рассказа героя. Определите, какое начало более 

занимательное и привлекательное для читателя. 

а) Расскажу вам о смешливом деде Максиме, который нашел 

заколдованное место. Вот что с ним произошло. Слушайте. 

б) Ей-богу, уже надоело рассказывать! Право, скучно: рассказывай да и 

рассказывай, и отвязаться нельзя! Ну, извольте, я расскажу, только, ей-ей, 

в последний раз… 

  Вот если захочет обморочить дьявольская сила, то обморочит; ей- 

богу, обморочит!  

Рассматривание репродукции картины П. Геллер. «Гоголь и Жуковский 

у Пушкина в Царском селе». Беседа: «Чем занимаются герои картины?», 

«Почему первым слушателем своих произведений Гоголь просил быть 

Пушкина?» 

Работа с иллюстрациями: оцените сюжеты иллюстраций, определите по 

ним увлечения писателя 

1814



 
 

32. Экологичное потребление 

1-2 классы Экологичное потребление – 

как использовать природу, 

чтобы приносить ей как можно 

меньше вреда. Что значит – 

жизнь без отходов: отказ от 

ненужного, продление жизни 

вещей,  повторное 

использование,  экономия 

природного материала (воды, 

света) 

Просмотр и обсуждение видео (фото) - «Как мусор становится седьмым 

континентом Земли». Беседа: вредит ли природе «седьмой континент» 

(мусорное пятно в Тихом океане). 

Воображаемая ситуация. 
1. Представим,  что мальчик порвал брюки. Предложите способы 

возможного использования этой вещи. 

2. Бабушка наварила огромную кастрюлю каши. Никто уже не хочет ее 

есть. Предложите способы, чтобы кашу не выбрасывать. 

Работа с иллюстративным материалом: берегут ли природу жители этой 

квартиры? 

Обсудим: какие таблички-напоминания можно сделать в доме, чтобы 

экономно относиться к воде и электричеству. 
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3-4 классы Экологичное потребление – 

как использовать природу, 

чтобы приносить ей как можно 

меньше вреда. Что значит – 

жизнь без отходов: отказ от 

ненужного, продление жизни 

вещей,  сокращение 

потребления,  повторное 

использование, переработка 

отходов, экономия природного 

материала (воды, света) 

Просмотр и обсуждение видео (фото) - «Как мусор становится седьмым 

континентом Земли». Беседа: вредит ли природе «седьмой континент» 

(мусорное пятно в Тихом океане). 

Интерактивное задание: что означает суждение: «относитесь к покупкам 

вдумчиво». Обсудим ответы: какие из них продуманные? 

Например, если вещь нравится, ее нужно купить; нужно уметь 

отказываться от ненужного, но модного; подумать: можно ли мои старые 

вещи переделать; нужно, чтобы в доме было много разных продуктов; 

нужно покупать с умом, это сохраняет деньги. 

Проведем мини-исследование: проанализируем «рождение» и жизнь 

какой-нибудь одежды (например, свитера, брюк): покупка шерсти 

(материала); создание выкройки; пошив, покупка пуговиц, молнии; сдача 

вещи на продажу; перевозка вещи в магазин; покупка; через месяц ношения 

обливают жирным борщом; пятно не отстирывается; вещь 

выбрасывается… 

Вопрос для обсуждения: можно ли считать это экологичным 

потреблением? 
Задание: заполним памятку «Экологичное потребление – это…» 
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33. Труд крут! 

1-2 классы Труд – основа жизни 

человека и развития общества. 

Любой труд имеет цель, 

результат. Качества труженика, 

которые определяют 

успешность его трудовой 

деятельности: наличие знаний- 

умений,   терпение, 

старательность, 

ответственность, аккуратность и 

др. 

Просмотр видео «Ежик – неумейка». Какое качество ежика помогло ему 

выбраться из кастрюли? 

Просмотр видео «Труд гончара». Беседа: «Легко ли сделать вазу?»: 

быстро ли лепится предмет из глины; почему гончар должен быть 

внимательным? Аккуратным? Получится ли красивый предмет, если 

спешить, не обращать внимание на неровности, нарушение пропорций? 

Дискуссия: Вспомним Незнайку – героя книги Н. Носова. Незнайка был 

таким любознательным! Он пытался играть на трубе, рисовать, писать 

стихи, даже управлять машиной. Почем же у него ничего не получалось? 

Интерактивное задание: соединим иллюстрацию трудового действия с 

важным условием его успешного выполнения. Например, приготовить 

пирог (знать рецепт его приготовления); убрать квартиру (уметь включать 

пылесос); помочь при порезе пальца (уметь обрабатывать рану) 

Обсудим вместе: определим значение пословиц и поговорок о труде: 

«Нужно наклониться, чтобы из ручья напиться»; «Была бы охота, заладится 

всякая работа», «Поспешишь – людей насмешишь». Обратим внимание на 

слова, которые очень важны для работы (знания, умения, усердие, старание, 

терпение, желание). 
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3-4 классы Страницы  прошлого: 

трудились ли  люди 

первобытного общества? Труд – 

основа жизни человека и 

развития общества. 

Не только талант определяет 

успешность трудовой 

деятельности. Человек должен 

иметь знания и умения, быть 

терпеливым и настойчивым, не 

бояться трудностей (труд и 

трудно – однокоренные слова), 

находить пути их преодоления. 

Человек должен любить свою 

работу и любую выполнять 

старательно и ответственно. В 

современных условиях 

значительная часть труда – 

работа коллективная 

Просмотр отрывка из мультфильма «Нехочуха». Дискуссия: «Может 

быть прав мальчик – герой мультфильма, что легко и хорошо жить, если 

тебя обслуживают роботы?» 

Виртуальное путешествие в прошлое. Рассматривание иллюстраций на 

тему «Жизнь первобытного общества». Беседа: каким трудом занимались 

первобытные люди? Какие цели труда достигались? 

Дискуссия на основе рассматривания пейзажа И. Левитана. Вопрос для 

обсуждения: «Только ли талант художника определяет ценность его 

живописи?» (умение наблюдать, чувствовать цвет, форму, пространство, 

владеть кистью и красками). 

Интерактивное задание: «Как хлеб на стол пришел?» На основе 

иллюстративного материала ответить на вопросы: «Как доказать, что 

деятельность хлебороба носит коллективный характер?», «При каком 

условии деятельность хлеборобов будет успешной? 

Работа в группах: определите значение пословиц и поговорок о труде. 
«Яблоню ценят по плодам, а человека – по делам», «Не лежи на печи, 

будешь есть калачи», «Не делай наспех, сделаешь курам нас мех» 
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34. Урок памяти 

1-2 классы Что такое память человека? 

Память начинается с семьи, 

детства, школы 

Что такое память поколений? 

Страницы прошлого, которые 

нельзя забывать. 

Преемственность в трудовой 

деятельности: декоративно- 

прикладное искусство народов 

России. Трудовые династии. 

Качества россиянина, 

которые переходят из поколения 

в поколение. 

Встреча с выпускниками школы: что они помнят о своей школьной 

жизни? 

Эвристическая беседа:   что   может   рассказать   семейный   альбом? 

Рассказы детей о своем семейном древе. 

Просмотр видео: вспомним героические страницы истории России. 

Назовем историческое событие и его влияние на жизнь общества и каждого 

его члена 

Беседа: какое чувство объединяло граждан России, когда Родине грозила 

опасность? 

Ролевая игра на основе воображаемой ситуации: «мастера игрушки» 

описывают игрушку: как называется, для чего предназначена, из чего 

сделана, где производится (например, Хохломская, Городецкая, 

Дымковская, Филимоновская, матрешка из Сергиева Посада – по выбору) 

Обсуждение значения поговорки: «Умелец да рукоделец себе и другим 

радость приносит» 

Работа с иллюстрациями Трудовые династии необычных профессий. 
Например, Дуровы, Запашные. 

1819



 
 

3-4 классы Зачем человеку историческая 

память? Может ли общество 

существовать без исторической 

памяти? Страницы героического 

прошлого, которые нельзя 

забывать. Преемственность 

поколений в области трудовой 

деятельности, образования, 

науки. Качества россиянина, 

которые переходят из поколения 

в поколение. 

Музеи, книги, произведения 

живописи как хранители 

исторической памяти. 

Память и профессия 

человека:  знаменитые 

профессиональные династии 

России 

Встреча с выпускниками школы: что они помнят о своей школьной 

жизни? 

Просмотр видео: что такое историческая память? Беседа: может ли 

человек и общество жить без памяти о прошлом? Что каждый из вас помнит 

о своем детстве? Эти воспоминания приятны, нужны вам? 

Интерактивное задание: соотнесите иллюстрацию о героическом 

прошлом России с названием события. Какое чувство объединяло граждан 

России, когда Родине грозила опасность? Какие качества проявляли герои 

этих событий? 

Работа с иллюстративным материалом: сравнение школы Древней Руси 

с современной школой; число факультетов в МГУ имени Ломоносова в год 

его открытия и сегодня. Формулирование суждений: вклад в развитие 

общества научных открытий (например, радио, телевидения, компьютера). 

Дискуссия: может ли современное общество отказаться от музеев, 

книг, произведений живописи? 
Рассказ учителя: профессиональные династии России (ученых, 

врачей, музыкантов и др.). Вопрос для обсуждения: «Почему дети 

выбирают профессии своих родителей? 
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35. Будь готов! Ко дню общественных организаций 

1-2 классы 19 мая – День детских 

общественных организаций. Что 

такое общественная 

организация? Чем занимаются 

общественная организация 

(общественное  движение) 

«Школа безопасности», 

«Зеленая планета»? 

Как мы видим наше участие в 

общественном движении детей 

и молодежи? 

Просмотр видео: поздравление всех школьников с Днем детских 

общественных организаций. 

Работа с иллюстративным материалом: чем занимаются общественные 

организации «Школа безопасности», «Зеленая планета». 

Интерактивное задание на основе воображаемой ситуации: если бы мы 

были членом одной из этих организаций, чем мы мне хотелось заниматься? 

Коллективный диалог: составим поздравление с Днем общественных 

организаций 

3-4 классы История рождения советских 

общественных организаций: 

«Звездочка»,   пионерская 

организация имени Ленина, 

комсомол.   Участие 

общественных организаций 

(общественных движений) в 

жизни общества. Чем 

занимаются общественная 

организация (общественное 

движение) «Зеленая планета», 

«Детский орден 
милосердия»,   

«Интеллект будущего». Наше 

участие в общественном 

движении детей 
и молодежи 

Просмотр видео: детские общественные организации Советского Союза: 

как они возникли и чем занимались. 

Интерактивное задание. Послушаем представителей разных движений. 

Проанализируем их девизы. Сделаем вывод: какой деятельностью 

занимаются их члены. Предложим организациям дополнить их план 

мероприятиями. 

«Движение первых»: взаимопомощь, историческая память, культура 

народов России. 

«Интеллект будущего»: конкурсы и соревнования. 

«Детский орден милосердия»: помощь детям, испытывающим 

трудности в учении. 

Дискуссия: если бы мы создавали общественную организацию или 

общественное движение, какой бы выбрали девиз? 
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36. Русский язык великий и могучий. К 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина 

1-2 классы А.С. Пушкин – великий 

русский поэт. Детство Саши 

Пушкина – влияние бабушки и 

няни. 

Темы сказок поэта, схожие с 

народными сказками. 

Народность языка в поэзии 

А.С. Пушкина, использование 

разговорной речи 

Просмотр видео – А.С. Пушкин «Няне». Беседа: «Какие строки 

стихотворения говорят об отношении поэта к своей няне? 

Рассматривание репродукции картины А. Непомнящего «Детство 

Пушкина». Разыгрывание сценки: 

Саша: - Еще, нянюшка, еще! 
Няня: - Поздно, голубчик Александр Сергеевич, спать пора… Ну да 

ладно, слушай еще. У моря-лукоморья стоит дуб, а на том дубу золотые 

цепи… 

Интерактивное задание: соотнести иллюстрацию к сказке А.С. Пушкина 

со строчками из текста сказки. 
Чтение по ролям отрывков из сказок А.С. Пушкина: диалог в сказке 

3-4 классы А.С. Пушкин – великий 

русский поэт. Поэзия Пушкина 

известна и любима во всем мире. 

Условия жизни, которые 

повлияли на становление 

таланта поэта: влияние бабушки 

и няни; учеба в Царскосельском 

лицее. 

А.С. Пушкин - 

преобразователь литературного 

русского языка. Он приблизил 

его к народному языку, отошел 

от высокопарного стиля, ввел 

живую разговорную речь 

Рассматривание фото книг стихов А.С. Пушкина, переведенных на 

иностранные языки. Индивидуальное задание детям – перевод названий с 

английского (французского, немецкого) языка. 

Работа с иллюстративным материалом: описание портретов бабушки и 

няни Александра Сергеевича. 

Воображаемая ситуация. Представим, что мы можем наблюдать, как 

Пушкин читает стихи няне. Рассмотрим рисунок Н. Ильина: «Пушкин и 

няня. Зимний вечер», прочитаем отрывок из стихотворения. 

Рассматривание репродукции картины И. Репина «Пушкин на 

лицейском экзамене». Беседа: «Увлечен ли поэт чтением своего 

стихотворения? Как реагирует Державин на его выступление?». Оценка 

слов Державина «Прекрасно! Великолепна! Господа, да это истинная 

поэзия!» 

Интерактивное задание: оценим разговорный стиль поэзии А.С. 

Пушкина, близость языка к народному, яркость, выразительность языка (на 
примерах из его произведений) 
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ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Внеурочное занятие проходит каждый понедельник. Оно начинается 

поднятием Государственного флага Российской Федерации, слушанием 

(исполнением) Государственного гимна Российской Федерации. Затем участники 

расходятся по своим классам, где проходит тематическая часть занятия. 

Сценарий внеурочного занятия рассчитан на 30 минут общения учителя с 

обучающимися. К каждому занятию разработаны методические материалы для 

учителя. 

При подготовке к занятию учитель должен внимательно ознакомиться со 

сценарием и понять логику содержания занятия. Сценарий состоит из трех 

структурных частей: 1 часть — мотивационная, 2 часть — основная, 3 часть 

— заключительная. На каждую часть дано рекомендуемое время проведения. 

Цель мотивационной части занятия (3-5 минут) — предъявление обучающимся 

темы занятия, выдвижение мотива его проведения. Эта часть обычно начинается 

с рассматривания видеоматериала, обсуждение которого является введением в 

дальнейшую содержательную часть занятия. 

Основная часть (до 20 минут) строится как сочетание разнообразной 

деятельности обучающихся: интеллектуальной (работа с представленной 

информацией), коммуникативной (беседы, обсуждение видеоролика, создание 

описаний, рассуждений), практической (решение конкретных практических 

задач), игровой (дидактическая и ролевая игра), творческой (обсуждение 

воображаемых ситуаций, художественная деятельность). 

В заключительной части подводятся итоги занятия и рассматривается 

творческое задание. 

Учитель должен ознакомиться с методическими рекомендациями, которые 

даются в каждом сценарии, что поможет ему осознанно принять цель занятия, его 

содержание и структуру. 
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22. Программа формирования универсальных учебных действий 

 

22.1. Значение сформированных универсальных учебных действий  

для успешного обучения и развития младшего школьника 

Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся 

начального общего образования конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой разработки рабочих учебных программ, определяет место ИКТ – 

технологий как инструментария универсальных учебных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала 

общего образования, развитию системы универсальных учебных действий. 

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

способности к самостоятельному добыванию и усвоению новых знаний и 

умений, и его коммуникативную компетентность. 

В конечном итоге эти приобретенные качества определяют успешность 

самореализации во всех сферах жизнедеятельности. В образовательном 

процессе сформированность УУД позволяет учащемуся ориентироваться в 

различных предметных областях, в структуре учебной деятельности, придает 

ценностно-смысловую характеристику познавательному процессу. УУД 

представляют собой целостную систему, в которой можно выделить следующие 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

• личностные – определяющие мотивационную ориентацию в разных 

видах деятельности, внутреннюю позицию; 

• коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность 

(умение организовывать и осуществлять совместную деятельность со 

сверстниками и взрослым, адекватно передавать информацию в речевой форме 

и т.д.), 

• познавательные – общеучебные (в том числе связанные с 

использованием знаково-символических средств), логические, связанные с 

общими приемами решения проблемы; 

• регулятивные – обеспечивающие организацию собственной 

деятельности (способность принимать учебную задачу, планировать её 

реализацию, контролировать и оценивать свои действия и т. д.). 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т. е. способов деятельности, применимых в рамках, 
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как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующий раздел 

фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные 

действия и определить условия формирования в образовательном 

процессе и жизненно важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1) описание ценностных ориентиров на уровне начального общего 

образования; 

2) характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

3) описание взаимосвязи универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов в соответствии с УМК «Школа России»; 

4) типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в 

соответствии с УМК «Школа России»; 

5) описание роли образовательных технологий деятельностного типа в 

формировании личностных и метапредметных результатов; 

6) описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий в соответствии с УМК «Школа России»; 

7) характеристику информационно-коммуникационных технологий – 

инструментария универсальных учебных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой̆ 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания начального общего образования следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

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

 осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур,   

национальностей, религий; 

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

 уважение истории и культуры каждого народа. 
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2.Формирование психологических условий развития общения, кооперации, 

сотрудничества: 

 доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

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

нуждается; 

 уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников; 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств – 

стыда, вины, совести – как регуляторов морального поведения; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия ее самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе; 

 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; критичность к 

своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты; 

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

 готовность к преодолению трудностей; 

 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих 

возможностей. 

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования 

УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим 

представлением о современном выпускнике начальной школы. 

Это человек: 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
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 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера умеющий 

высказать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

В ФГОС начального общего образования содержится характеристика 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

22.2. Характеристика универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 

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

 нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей 

с учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 
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результата с учётом оценки этого результата самим учащимся, учителем, 

одноклассниками; 

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

и письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

 определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 
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 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

 социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; 

 умение слушать и вступать в диалог;участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; 

 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками –  

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 
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определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  

 

22.3. Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах 

обучения по УМК «Школа России» в начальной школе  

 

Класс Личностные 

УУД 

 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

1 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

ценности: 

добро, терпение, 

природа, семья. 

2.Проявлять 

уважение к 

семье, 

родственникам, 

любовь к 

родителям. 

3. Освоить роли 

ученика; 

сформировать 

интерес к 

учению. 

4. Оценивать 

жизненные 

ситуации и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческ

их норм. 

1.Организовыв

ать свое 

рабочее место 

под 

руководством 

учителя. 

2. Определять 

цель 

выполнения 

заданий на 

уроке, во 

внеурочной 

деятельности, 

в жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

3. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4.Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т. д. 

1.Ориентироватьс

я в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, 

объекты на 

основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке 

и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

одноклассников. 

2. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других.  

4. Работать в 

паре. 

2 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

добро, терпение, 

1.Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

1.Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 
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родина, 

природа, семья, 

мир, настоящий 

друг. 

2. Проявлять 

уважение к 

своему народу, 

к своей родине. 

3. Обрести 

личностный 

смысла учения, 

желание 

учиться. 

4. Оценивать 

жизненные 

ситуации и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческ

их норм. 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, во 

внеурочной 

деятельности, 

в жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6.Использовать в 

работе простейшие 

инструменты и 

более сложные 

приборы (циркуль). 

6.Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценивать 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении. 

определять круг 

своего незнания. 

2. Отвечать на 

простые и 

сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3.Сравнивать и 

группировать 

предметы, 

объекты по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу. 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять 

простой план. 

5. Определять, в 

каких источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения 

задания. 

6. Находить 

необходимую 

информацию как 

в учебнике, так и 

в словарях  

7. Наблюдать и 

делать  

самостоятельные 

простые выводы. 

 

события, 

поступки. 

2. Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

3. Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

4. Выполнять 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

3 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

ценности: 

терпение», 

природа, семья, 

мир, настоящий 

друг, 

справедливость, 

1.Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2.Самостоятельно 

определять важность 

или необходимость 

1.Ориентироватьс

я в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки.  
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желание 

понимать друг 

друга, понимать 

позицию 

другого. 

2. Проявлять 

уважение к 

своему народу, 

к другим 

народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям 

других народов.  

3. Обрести 

личностный 

смысл учения, 

желание 

продолжать 

свою учебу. 

4. Оценивать 

жизненные 

ситуации и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческ

их норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

выполнения 

различных задания в 

учебном процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно. 

4. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, во 

внеурочной 

деятельности, 

в жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания на 

основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или 

на основе 

различных 

образцов. 

6.Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном этапе. 

7.Использовать в 

работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценивать 

выполнение задания  

по параметрам, заранее 

представленным. 

 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала. 

2.Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация 

будет нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, 

иллюстрация и 

др.). 

4. Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, в 

том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.  

 

2. Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

с учетом учебных 

и жизненных 

речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

4. Выполнять 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета.  

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

7. Понимать 

точку зрения 

другого. 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

4 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

ценности: 

терпение, 

1.Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 

1.Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 
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природа, семья, 

мир, настоящий 

друг, 

справедливость, 

желание 

понимать друг 

друга, понимать 

позицию 

другого, народ, 

национальность 

и т.д. 

2. Проявлять 

уважение к 

своему народу, 

к другим 

народам, 

принимать 

ценности других 

народов. 

3. Обрести 

личностный 

смысл учения; 

уметь делать 

выбор 

дальнейшего 

образовательног

о маршрута. 

4. Оценивать 

жизненные 

ситуации и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческ

их норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2.Использовать при 

выполнении задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельн

о критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку.  

 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. 

2.Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация 

будет нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронных 

дисков. 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронных 

дисков, сети 

Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты. 

5.Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

точку зрения на 

события, 

поступки.  

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

художественных 

и научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

4. Выполнять 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать 

свою точку 

зрения с 

помощью фактов 

и 

дополнительных 

сведений. 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать 

точку зрения 

другого. 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 
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6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

 

договариваться 

друг с другом.  

6. Критично 

предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 

 

Универсальные учебные действия в УМК «Школа России» рассматриваются 

как совокупность педагогических ориентиров в организации образовательного 

процесса в начальной школе. 

Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на 

выполнение действий, выраженных в категориях: 

 знаю/могу,  

 хочу, 

 делаю. 

 

 

Психологическая 

терминология 

 

Педагогическая 

терминология 

 

Язык 

ребенка 

Педагогический 

ориентир (результат 

педагогического 

воздействия, принятый 

и реализуемый 

школьником) 

знаю/могу, хочу, делаю 

Личностные 

универсальные 

учебные действия 

Воспитание 

личности 

(нравственное 

развитие; 

формирование 

познавательного 

интереса) 

«Я 

сам» 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо», 

«Хочу учиться», 

«Учусь успеху», 

«Живу в России», 

«Расту хорошим 

человеком», 

«В здоровом теле 

здоровый дух!» 

Регулятивные 

универсальны

е учебные 

действия 

Самоорганизация «Я 

могу» 

«Понимаю и действую», 

«Контролирую 

ситуацию», «Учусь 

оценивать», 

«Думаю, пишу, говорю, 

показываю и делаю» 

 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

 

Исследовательская 

культура 

«Я учусь» «Ищу и нахожу», 

«Изображаю и фиксирую», 

«Читаю, говорю, понимаю», 

«Мыслю логически», 

«Решаю проблему» 

 

 

1834



Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

 

 

Культура 

общения 

«Мы вместе» «Всегда на связи», 

«Я и Мы». 

 

22.4. Взаимосвязь универсальных учебных действий  

с содержанием учебных предметов 

(на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России») 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят 

отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов 

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

«Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», 

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

познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов УМК «Школа России» помимо прямого эффекта 

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

вклад в формирование универсальных учебных умений: 

• коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в 

ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 

высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и 

ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними; 

• умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 

элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

 

  
П

р
ед

м
ет

 

Универсальные учебные действия 

 

Личностные 

 

Коммуникативные Регулятивные Познавательные 
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Р
у

сс
к

и
й

 я
зы

к
 

Жизненное 

самоопределение, 

знакомство с  

историей и 

культурой нашей 

страны, воспитание 

любви и уважения 

к Родине. 

Осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения. 

Преобразование 

письменной и 

устной речи; 

умение строить 

монологическую 

речь, участвовать в 

диалоге. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, действовать с 

учетом выделенных 

учителем ориентиров 

действия, адекватно 

воспринимать оценки 

учителя и товарищей. 

Осуществлять поиск 

нужной информации в 

учебнике, 

пользоваться знака- 

ми,символами, 

схемами, выделять 

главное, находить 

ответ на 

поставленный вопрос 

М
а

т
ем

а
т
и

к
а
 

Умение 

использова

ть знания в 

учении и 

повседневн

ой жизни 

для 

исследован

ия 

математиче

ской 

сущности 

предмета. 

Умение 

использовать 

различные способы 

рассуждения (по 

вопросам, с 

комментированием, 

составлением 

выражения). 

Применение умений 

для упорядочения, 

установления 

закономерностей на 

основе 

математических 

фактов, создания и 

применения 

моделей для 

решения задач. 

Освоение знаний о 

числах и величинах, 

арифметических 

действиях, текстовых 

задачах, 

геометрических 

фигурах. 

Л
и

т
ер

а
т
у
р

н
о

е 
ч

т
ен

и
е 

Смыслообр

азование 

через 

прослежива

ние 

«судьбы 

героя» и 

ориентаци

ю 

учащегосяв 

системе 

личностны

х смыслов, 

знакомство 

с 

культурно- 

историческ

им 

наследием 

России, 

общечелове

ческими 

ценностями

. Осознание 

значимости 

чтения для 

своего 

дальнейшег

о 

обучения. 

 

Эмоциональная 

отзывчивость на 

прочитанное, 

высказывание своей 

точки зрения и 

уважение мнения 

собеседника. 

Умение читать 

вслух и про себя 

тексты учебников, 

понимать 

прочитанное. 

 

Умение 

самостоятельно 

выбирать 

интересующую 

литературу, 

устанавливать 

логическую 

причинно-

следственную 

последовательность 

событий и действий 

героев 

произведения. 

 

Умение передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде, 

выделять 

особенности разных 

жанров 

художественных 

произведений. 
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О
к

р
у
ж

а
ю

щ
и

й
 м

и
р

 

Осознание себя 

членом общества 

и государства. 

Чувство любви к 

своей стране, 

природе. 

Способность к 

адекватной 

самооценке с 

опорой на знание 

основных моральных 

норм, 

самостоятельности и 

ответственности за 

свои поступки в 

мире природы и 

социуме. 

Умение 

осуществлять 

информационный 

поиск 

для выполнения 

учебных задач; 

соблюдение нормы 

информационной 

избирательности, 

этики и этикета. 

Усвоение 

первоначальных 

сведений о 

сущности и 

особенностях 

объектов, процессов 

и явлений, 

характерных для 

природной и 

социальной 

действительности. 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 я

зы
к

 

Осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения. 

Формирование 

толерантности. 

Умение строить 

монологическую 

речь, участвовать в 

диалоге на 

иностранном языке. 

Умение действовать 

с учетом 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия, 

адекватно 

воспринимать 

оценки учителя и 

одноклассников. 

 

Пользоваться 

знаками, 

символами, 

схемами, выделять 

главное, находить 

ответ на 

поставленный 

вопрос. 

Т
ех

н
о

л
о

г
и

я
 

Развитие 

интереса к 

технике, миру 

профессий. 

Формирование 

мотивации 

успеха и 

достижений 

младших 

школьников, 

творческой 

самореализации.  

 

Развитие 

коммуникативной 

компетентности на 

основе 

организации 

совместной 

продуктивной 

деятельности. 

Усвоение 

универсальных 

способов 

деятельности, 

применяемых как в 

рамках 

образовательного 

процесса, так и в 

реальной жизни. 

Формирование 

внутреннего плана 

действий на основе 

поэтапной 

отработки 

предметно-

преобразовательных 

действий. 

 

Формирование 

картины мира, 

материальной и 

духовной̆ культуры 

как продукта 

творческой 

предметно-

преобразующей̆ 

деятельности 

человека. 

И
зо

б
р

а
зи

т
ел

ь
н

о
е 

и
ск

у
сс

т
в

о
 

Способность к 

эмоционально- 

ценностному 

восприятию 

произведений 

изобразительного 

искусства. 

Усвоение системы 

норм и правил 

межличностного 

общения, 

обеспечивающую 

успешность 

совместной 

деятельности. 

Использование 

элементарных 

умений, навыков и 

способов 

художественной 

деятельности. 

Освоение 

первичных знаний о 

мире пластических 

искусств: 

изобразительном, 

прикладном, 

архитектуре и 

дизайне. 
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О
Р

К
С

Э
 

Способность к 

духовному 

развитию, 

нравственному 

самосовершенств

ованию. 

Становление 

внутренней 

установки 

личности 

поступать 

согласно своей 

совести. 

 

Усвоение системы 

норм и правил 

межличностного 

общения. 

Использование норм 

светской и 

религиозной морали 

в выстраивании 

конструктивных 

отношений в семье и 

обществе. 

Первоначальные 

представления о 

светской этике, о 

традиционных 

религиях, их роли 

вкультуре, истории 

и современности 

России. 

Ф
и

зи
ч

ес
к

а
я

  

к
у

л
ь

т
у
р

а
 

Осознание 

необходимости 

применения 

навыков 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

Усвоение системы 

норм и правил 

межличностного 

общения. 

Освоение 

первоначальных 

умений 

саморегуляции 

средствами 

физической 

культуры. 

Овладение 

умениями 

организовывать 

здоровьесберегаю 

щую деятельность. 

М
у

зы
к

а
 

Умение 

воспринимать и 

выражать свое 

отношение к 

музыкальному 

произведению. 

Использование 

музыкальных 

образов при 

создании 

композиций, 

исполнении 

вокально-хоровых 

произведений, в 

импровизации. 

Освоение 

первоначальных 

умений 

саморегуляции 

средствами музыки. 

Первоначальные 

представления о 

роли музыки в 

жизни человека, ее 

роли в духовно-

нравственном 

развитии человека. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы; 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной 

деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

4. Способы учета уровня сформированности УУД – в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности. 
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5. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

портфолио, которое является процессуальным способом оценки достижений 

учащихся в развитии универсалмьных учебных действий. 

6. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

22.5. Возможности предметного содержания образования для развития 

универсальных учебных действий (УУД) 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных учебных предметов на основе 

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

задачи достижения предметных, так и личностных и метапредметных 

результатов. При этом каждый предмет имеет различные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. Требования к формированию 

универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Школа России» направлены на достижение следующих личностных 

результатов освоения основной образовательной программы: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

этнической и национальной принадлежности, формирование ценности 

многонационального российского общества, гуманистические и 

демократические ценностные ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников 

«Школа России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, 

разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Окружающий мир» – темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край – часть большой страны», «Современная Россия», 

«Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах 

России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». В 1 классе учащиеся 

знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), во 2 

классе на уроках музыки разучивают Гимн России и продолжают знакомство с 

государственной символикой государства. Ученики выполняют учебные 

проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас защищает» (знакомство с 

Вооруженными Силами России, Государственной службой пожарной охраны, 

МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» – разделы: «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», 
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«Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической 

литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о 

нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов 

мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. 

Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами 

страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении 

мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с 

национальными ценностями нашего отечества, памятниками старины и их 

создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и 

Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии 

нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. 

Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-

Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. 

Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., 

убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве русского языка. 

Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине – крае, городе, об 

их достопримечательностях, природных и культурно-исторических 

особенностях. 

В курсе «Математика» – в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 классе) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны – о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о 

школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского 

флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 

отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, 

о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о 

посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко 

используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся 

с народной и профессиональной музыкой различных национальностей на 

основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, 

нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального 

языка, творческого почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному 

принципу построения обучающего материала, в основе которого идея «от 

родного порога — в мир большой культуры». 

В курсе английского языка с этой целью предлагаются тексты и диалоги о 

культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на 

развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся 

предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их столицах; о 
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России и её столице, о музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны 

и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 

личностных результатов учебник каждого модуля содержит общие уроки: урок 

1 «Россия – наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема 

Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных 

культурных и духовных традиций народов нашей страны – в основе учебной 

программы. Эта тема системно представлена в содержании каждого учебника 

иллюстративным материалом, отражающим особенности российских 

культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое 

раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе 

содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы – российский 

народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских 

традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских 

народов. Таким образом, у учащихся складывается целостный образ культурно-

исторического мира России. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Школа России» направлены на достижение следующих 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного 

чтения (1–4 кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные 

цели и задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему 

конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока 

представлены цели и задачи учебной деятельности на уроке. Это помогает 

ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели 

каждого урока с конечным результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов 

действий, которые они «открывают» в результате применения и использования 

уже известных способов действий и имеющихся знаний. При такой системе 

построения материала постепенно формируются умения сначала понимать и 

принимать познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных 

действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, 

выстраивать план действия для её последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 

средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в 

материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями «Проверь 

себя», содержание которых способствует организации контрольно-оценочной 

деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой 

саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель – ее конкретизация 

в начале каждого урока (или раздела) – реализация поставленных задач в 
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содержании урока (раздела) – творческие проверочные задания способствуют 

формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера, направленных на развитие у учащихся познавательных 

УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каждой теме 

формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой 

«Проведи опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно 

определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не 

бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие – нет. Учащиеся 

включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с 

помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, 

овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в 

каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1–4 классов серии заданий творческого и 

поискового характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, 

значений величин, геометрических фигур и др., записанных по 

определённому правилу; 

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях 

при выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся 

к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., 

но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует 

умения решать задачи творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, немецкому языку, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 
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Средствами формирования универсальных учебных действий являются: 

 предметное содержание учебных предметов; 

 образовательные технологии; 

 продуктивные задания по каждому из учебных предметов. 

22.6. Виды заданий для формирования универсальных учебных действий 

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно 

использовать следующие виды заданий: 

 участие в проектах, исследованиях; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия; 

 дневники достижений. 

Для формирования познавательных универсальных учебных действий 

целесообразны следующие виды заданий: 

 сравни; 

 «найди отличия» (можно задать их количество); 

 «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 хитроумные решения; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со словарями. 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны 

следующие виды заданий: 

 «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль; 

 взаимный диктант; 

 диспут; 

 заучивание материала наизусть в классе; 

 «ищу ошибки»; 

 контрольный опрос на определенную проблему. 

Для формирования коммуникативных универсальных учебных действий можно 

предложить следующие виды заданий: 

 составь задание партнеру; 
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 представь себя в роли учителя и составь задание для класса; 

 составь рассказ от имени героя; 

 составь рассказ от имени неодушевленного предмета (например, от имени 

школьной парты, от имени разделительного мягкого знака и т.п.); 

 отзыв о работе одноклассника; 

 групповая работа по составлению кроссворда; 

 «отгадай, о ком говорим»; 

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

 «подготовь рассказ...»; 

 «опиши устно...»; 

 «объясни...». 

Содержание системы учебников «Школа России» дает возможность для 

включения вышеперечисленных заданий в учебный процесс. 
 

22.7. Типовые задачи формирования универсальных учебных 

действий на основе УМК «Школа России» 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе 

УМК «Школа России» конструируются учителем на основании следующих 

общих подходов: 

 

Вид УУД Умение и его 

характеристика 

Типовые задачи 

формирования УУД 

 

Типовые задачи 

оценивания УУД 

Учебный предмет – русский язык 

 
Познавательные, 

коммуникативные 

и регулятивные 

действия 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности (понять 

свои интересы, 

увидеть проблему, 

задачу, выразить её 

словесно). 

Составлять план 

действий по решению 

проблемы (задачи).  

Ориентация в 

морфологической и 

синтаксической 

структуре языка и 

усвоение правил, 

строения слова и 

предложения, 

ориентировка ребёнка в 

грамматической и 

синтаксической 

структуре родного 

языка.  

Выявление 

рефлексивности 

самооценки 

школьников в 

учебной 

деятельности.  

 

Знаково- 

символические 

действия 

моделирования 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую 

(текст, таблица, схема, 

график, иллюстрация 

и др.) и выбирать 

наиболее удобную для 

себя форму.  

Усвоение правил 

строения слова и 

предложения, 

графической формы 

букв. Разбор слова по 

составу, путём 

составления схемы), 

преобразования модели 

(видоизменения слова), 

звукобуквенный 

анализ, замещение 

Выявление умения 

различать 

предметную и 

речевую действитель 

ность. Выявление 

умения ребенка 

осуществлять 

кодирование с 

помощью символов.  
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(например, звука 

буквой). Работая с 

информацией, уметь 

передавать её 

содержание в сжатом 

или развёрнутом виде, 

составлять план текста, 

тезисы, конспект и т.д.). 

Логические 

действия анализа, 

сравнения, 

установление 

причинно-

следственных связей 

Перерабатывать 

информацию 

(анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

сравнивать, выделять 

причины и следствия) 

для получения 

необходимого 

результата – в том 

числе и для создания 

нового продукта. 

 

Работа с текстом, 

осознанное и 

произвольное 

построение речевых 

высказываний в устной 

и письменной форме, 

поиск, сравнивание, 

классификация таких 

языковых единиц как 

звук, буква, часть слова, 

часть речи, член 

предложения. Письмо и 

проверка написанного.  

Определение 

умения ученика 

выделять тип 

задачи и способ ее 

решения.  

Учебный предмет – литературное чтение 

 
Личностные, 

коммуникативные, 

познавательные и 

регулятивные 

Объяснять смысл 

своих оценок, 

мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию 

мотивация к 

познанию, учёбе). 

С приоритетом 

развития ценностно-

смысловой сферы и 

коммуникации. 

Выявление 

сформированности 

внутренней 

позиции 

школьника, его 

мотивации учения. 

Выявление 

сформированности 

общего приема 

решения задач. 
Смыслообразование; 

самоопределение и 

самопознания 

гражданской 

идентичности 

нравственно-

этическое 

оценивание 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы). 

Прослеживание судьбы 

героя и ориентацию в 

системе личностных 

смыслов; 

прослеживание судьбы 

героя и ориентацию 

учащегося сравнения 

образа 

«Я» с героями 

литературных 

произведений 

посредством 

эмоционально-

действенной 

идентификации; 

знакомство с 

героическим 

историческим прошлым 

своего народа и своей 

страны, и переживания 

гордости и 

эмоциональной 

сопричастности 

подвигам и 

достижениям её 

Выявление развития 

познавательных 

интересов и 

инициативы 

школьника. Выявление 

сформированности Я- 

концепциии 

самоотношения. 
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граждан; выявление 

морального содержания 

и нравственного 

значения действий 

персонажей 

умение понимать 

контекстную речь на 

основе воссоздания 

картины событий и 

поступков персонажей; 

- умение произвольно и 

выразительно строить 

контекстную речь с 

учетом целей 

коммуникации, 

особенностей 

слушателя; 

- умение устанавливать 

логическую причинно-

следственную 

последовательность 

событий и действий 

героев произведения; 

- умение строить план с 

выделением 

существенной и 

дополнительной 

информации. 
Регулятивные и 

познавательные 
На уроках 

происходит освоение 

технологии 

продуктивного 

чтения, которая 

обеспечивает 

ребёнка алгоритмом 

самостоятельного 

освоения текста (до 

начала чтения, во 

время чтения, после 

чтения). 

Определение 

логической причинно-

следственной 

последовательности 

событий и действий 

героев произведения; 

Составление плана с 

выделением 

существенной и 

дополнительной 

информации. 

Выявление развития 

регулятивных 

действий. 

Коммуникативные 

умения 
Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку 

зрения, быть 

готовым изменить 

свою точку зрения. 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

- умение понимать 

контекстную речь на 

основе воссоздания 

картины событий и 

Отождествление себя с 

героями произведения, 

соотнесения и 

сопоставления их 

позиций, взглядов 

имнений; 

- воссоздание картины 

событий и поступков 

персонажей; 

- формулирование 

высказываний, речь с 

учётом целей 

коммуникации, 

особенностей 

слушателя, в том числе 

используя 

аудиовизуальные 

средства. 

Выявление 

сформированности 

действий, 

направленных на учет 

позиции собеседника 

(партнера). 
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поступков 

персонажей; 

- умение понимать 

контекстную речь с 

учётом целей 

коммуникации, 

особенностей 

слушателя, в том 

числе используя 

аудиовизуальные  

умения; понимать 

контекстную речь 

на основе 

воссоздания картины 

событий и поступков 

персонажей. 
Учебный предмет – математика 

 
Познавательные 

действия: 

логические и 

алгоритмические 

знаково- 

символические 

действия 

Формирование 

моделирования как 

необходимого 

универсального 

учебного действия. 

Широкое 

использование 

продуктивных 

заданий, требующих 

целенаправленного 

использования и, как 

следствие, развития 

таких важнейших 

мыслительных 

операций, как анализ, 

синтез, 

классификация, 

сравнение, аналогия. 

замещение, 

декодирование, 

планирование, 

кодирование, а также 

моделирование. 

Формирование 

элементов  

системного 

мышления и 

приобретение основ 

информационной 

грамотности; 

формирование 

общего приёма 

решения задач как 

универсального 

учебного действия. 

Овладение различными 

математическими 

способами решения 

разнотипных задач; 

освоение предметных 

знаний: понятиями, 

определениями 

терминов, правилами, 

формулами, 

логическими приемами 

и операциями, 

применение 

математических знаний 

в повседневных 

ситуациях; работа с 

таблицами и 

диаграммами, 

извлечение из них 

необходимой 

информации; 

выполнение действий с 

числами. 

Измерение длин, 

площадей. 

Использование заданий, 

позволяющих научить 

школьников 

самостоятельному 

применению знаний в 

новой ситуации.  

 

Выявление 

сформированности 

логических действий 

установления 

взаимно-

однозначного 

соответствия и 

сохранения 

дискретного 

множества. 

Определение умения 

ученика выделять тип 

задачи и способ ее 

решения. 

Учебный предмет – окружающий мир 

 
Личностные 

универсальные  

действия –  

Умение оценивать 

простые ситуации и 

однозначные 

Определение 

государственной 

символики      

Выявление 

мотивационных 

предпочтений 
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формирование 

когнитивного, 

эмоционально- 

ценностного и 

деятельностного 

компонентов 

гражданской 

российской 

идентичности. 

Принятие правил 

здорового образа 

жизни, понимание 

необходимости 

здорового образа  

жизни в интересах     

 укрепления 

физического, 

психического и 

психологического 

здоровья; 

общепознавательные 

универсальные 

учебные действия. 

Логические действия: 

сравнение, 

подведение под 

понятия, аналогии, 

классификации 

объектов живой и 

неживой природы на 

основе внешних 

признаков или 

известных 

характерных свойств; 

установление 

причинно- 

следственных связей 

в окружающем мире, 

в том числе на 

многообразном 

материале природы и 

культуры родного 

края. 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие» с позиции 

общепринятых 

нравственных правил. 

Умение осознавать 

себя гражданином 

России, испытывать 

чувство гордости за 

свой народ, свою 

Родину. 

Умение оценивать 

простые ситуации и 

однозначные 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие» с позиции 

важности бережного 

отношения к 

здоровью человека и к 

природе. 

Российской Федерации 

и своего региона,       

описание 

достопримечательностей 

столицы и родного 

края, определение на  

карте Российской 

Федерации, Москвы – 

столицы России, своего 

региона и его столицы; 

ознакомление с 

особенностями 

некоторых зарубежных 

стран; определение 

исторического времени, 

различение прошлого, 

настоящего, будущего, 

ориентация в основных 

исторических событиях 

своего народа и России, 

и ощущения чувства 

гордости за славу и 

достижения своего 

народа и России. 

Освоение элементарных 

норм адекватного 

природосообразного 

поведения; норм и 

правил 

взаимоотношений 

человека с другими 

людьми, социальными 

группами и 

сообществами; 

-исследовательская и 

проектная деятельность; 

-поиск и работа с 

информацией в том 

числе и с 

использованием средств 

ИКТ. 

школьников в 

учебной 

деятельности. 

Выявление 

адекватности 

понимания учащимся 

причин 

успеха/неуспеха в 

деятельности. 

Учебный предмет – английский язык 

 
Коммуникативные 

действия 
Речевое развитие 

учащегося на основе 

формирования 

обобщённых 

лингвистических 

структур грамматики 

и синтаксиса; 

развитие письменной 

речи; формирование 

ориентации на 

партнёра, его 

высказывания, 

поведение, 

Выявление уровня 

сформированности 

внимания и 

самоконтроля. 

Выявление уровня 

сформированности 

действий по 

согласованию усилий 

в процессе 

организации и 

осуществления 

сотрудничества 

(кооперации). 
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эмоциональные 

состояние и 

переживания; 

уважение интересов 

партнёра; умение 

слушать и слышать 

собеседника; вести 

диалог, излагать и 

обосновывать своё 

мнение в понятной 

для собеседника 

форме. 
Личностные 

универсальные 

действия 

Формирование 

гражданской 

идентичности 

личности, 

преимущественно в её 

общекультурном 

компоненте, и 

доброжелательного 

отношения, уважения 

и толерантности к 

другим странам и 

народам, 

компетентности в 

межкультурном 

диалоге. 

Смысловое чтение; 

прогнозирование  

развития сюжета; 

составление вопросов с 

опорой на смысл 

прочитанного текста; 

сочинение 

оригинального текста на 

основе плана). 

 

Учебный предмет – музыка 

 
Личностные 

действия, 

коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

Эстетические и 

ценностно- 

смысловые 

ориентации 

обучающихся, 

создающие основу 

для формирования 

позитивной 

самооценки, 

самоуважения, 

жизненного 

оптимизма, 

потребности в 

творческом 

самовыражении; 

формирование 

российской 

гражданской 

идентичности и 

толерантности как 

основы жизни в 

поликультурном 

обществе через 

приобщение к 

достижениям 

национальной, 

российской и мировой 

музыкальной 

культуры и 

Пение, драматизация, 

музыкально-

пластические движения, 

импровизация, 

взаимодействие в 

процессе ансамблевого, 

коллективного 

воплощение различных 

художественных 

образов, решение 

художественно- 

практических задач. 

Определение уровня 

сформированности и 

учебно-

познавательного 

интереса школьника. 
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традициям; на основе 

развития эмпатии; 

умения выявлять 

выраженные в музыке 

настроения и чувства 

и передавать свои 

чувства и эмоции на 

основе творческого 

самовыражения. 

Учебный предмет – изобразительное искусство 

 
Личностные, 

познавательные, 

регулятивные 

действия 

Замещение и 

моделирование в 

продуктивной 

деятельности 

обучающихся, 

явлений и объектов 

природного и 

социокультурного 

мира. 

Создание продукта 

изобразительной 

деятельности. 

Различение по 

материалу, технике 

исполнения 

художественных 

произведений. 

Выявление в 

произведениях искусства 

связи конструктивных,  

изобразительных 

элементов. 

Передача композиции, 

ритма, колорита, 

изображение элементов 

и предметов. 

 

Познавательные 

действия. 

Регулятивные 

действия. 

Личностные 

действия. 

Целеполагание как 

формирование 

замысла, 

планирование и 

организация 

действий в 

соответствии с целью, 

умению 

контролировать 

соответствие 

выполняемых 

действий способу, 

внесение корректив 

на основе 

предвосхищения 

будущего                          результата и 

его соответствия 

замыслу. 

Формирование 

гражданской 

идентичности 

личности, 

толерантности, 

эстетических 

ценностей и вкусов, 

позитивной 

самооценки и 

самоуважения 

обучающихся. 

 

 Выявление уровня 

сформированности 

внимания и 

самоконтроля. 
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Учебный предмет – технология 

 
Личностные, 

познавательные, 

регулятивные 

действия, 

коммуникативные 

 Предметно-

преобразовательная 

деятельность, способы 

обработки материалов 

Выявление 

сформированности 

действий, 

направленных на 

учет позиции 

собеседника 

(партнера). 
Моделирование, 

знаково-

символическая 

деятельность 

 Решение задач на 

конструирование на 

основе системы 

ориентиров (схемы, 

карты модели) 

моделирование и 

отображение объекта и 

процесса его 

преобразования в 

форме моделей 

(рисунков, планов, 

схем, чертежей). 

Выявление умения  

ребенка 

осуществлять 

кодирование с 

помощью символов. 

Регулятивные 

действия 
Целеполагание; 

планирование 

прогнозирование, 

контроль, коррекция 

и оценка, рефлексия 

как осознание 

содержания 

выполняемой 

деятельности. 

Проектные работы, 

составление плана 

действий и применение 

его для решения задач, 

предвосхищение 

будущего результата. 

Планомерно-поэтапная 

отработка предметно-

преобразовательной 

деятельности, оценка  

полученного продукта. 

 

Выявление уровня 

развития 

регулятивных 

действий. 

Коммуникативная 

компетентность 
Развитие          

планирующей и 

регулирующей 

функции речи, 

формирование 

первоначальных 

элементов ИКТ-

компетентности 

учащихся. 

Совместно-

продуктивная 

деятельность (работа в 

группах); проектная 

деятельность, обработка 

материалов. 

Выявление уровня 

сформированности 

действий по 

согласованию 

усилий в процессе 

организации и 

осуществления 

сотрудничества 

(кооперация). 

 
Личностные 

универсальные 

действия 

Мотивация, 

творческая 

саморегуляция. 

Предметно-

преобразующая, 

символико-

моделирующая 

деятельность с 

различными 

материалами. 

 

 

Учебный предмет – физическая культура 

 
Личностные 

универсальные 

действия 

Формирование основ 

общекультурной и 

российской 

гражданской 

Освоение способов 

двигательной 

деятельности. 

Выявление уровня 

сформированности 

действий по 

согласованию 
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идентичности как 

чувства гордости за 

достижения в 

мировом и 

отечественном 

спорте; 

освоение моральных 

норм помощи тем, 

кто в ней нуждается, 

готовности принять 

на себя 

ответственность; 

развитие мотивации 

достижения и 

готовности к 

преодолению 

трудностей на основе 

конструктивных 

стратегий совладания 

и умения 

мобилизовать свои 

личностные и 

физические ресурсы 

стрессоустойчивости; 

освоение правил 

здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

Выполнение 

комплексов 

упражнений, 

подвижные игры, 

соревнования, 

измерение показателей 

физического развития, 

занятие спортом. 

усилий в процессе 

организации и 

осуществления 

сотрудничества 

(кооперации). 

Регулятивные 

действия 
Формирование 

умения планировать, 

регулировать, 

контролировать и 

оценивать свои 

действия. 

Планирование общей 

цели и пути её 

достижения; 

распределение 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

конструктивное 

разрешение 

конфликтов; 

осуществление 

взаимного контроля; 

оценка собственного 

поведения и 

поведения партнёра и 

внесение 

необходимых 

корректив. 

Выполнение 

комплексов 

упражнений, 

подвижные игры, 

соревнования, 

измерение показателей 

физического развития, 

занятие спортом. 

Выявление 

сформированности 

действий, 

направленных на 

учет позиции 

собеседника 

(партнера). 

Коммуникативные 

действия 
Взаимодействие, 

ориентация на 

партнёра, 

сотрудничество и 

кооперация (в 

Выполнение 

комплексов 

упражнений, 

подвижные игры, 

спортивные игры, 

Выявление уровня 

сформированности 

действия по 

передаче 

информации. 
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командных видах 

спорта). 
соревнования, 

измерение показателей 

физического развития, 

занятие спортом. 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или 

оценки уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом 

(в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление – 

понимание – применение – анализ – синтез - оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки 

тех или иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны 

быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, 

претендующего на освоение обладание соответствующих УУД; 

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

 многоуровневыми, т. е. предполагающими возможность оценить: общий 

подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

 «модульными», т. е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

22.8. Роль образовательных технологий деятельностного типа в 

формировании личностных и метапредметных результатов 

Для овладения учащимися совокупностью универсальных учебных действий 

необходимо изменить условия, в которых реализуется образовательный процесс 

в начальной школе. 

Суть изменений способов учебно-познавательной деятельности ученика и 

учителя в их технологическом аспекте: 

1. Осуществление целеполагающей деятельности учащихся и организация этой 

деятельности учителем. Ученик формирует свою личную цель (цели), ставит 

учебную задачу и даже последовательность учебных задач. Постепенно ученик 

развивает способность ставить самому себе все более сложные задачи. Позже 

он развивает способность ставить себе учебную задачу в соответствии с а) 

собственными способностями; б) достижением долговременных жизненных 

целей. 

2. Проектирование учеником собственной учебной и познавательной 

деятельности. Разделение деятельности на относительно законченные этапы, 

разбивка этапов на шаги. Прогнозирование и выделение трудных и 

относительно легких мест. Составление внутреннего плана действий 
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(индивидуальный учебный план, индивидуальная образовательная траектория, 

индивидуальная образовательная программа). 

3. Неуклонное наращивание в образовательном процессе объемов и уровня 

продуктивной деятельности и снижение объемов репродуктивной 

деятельности. Из этого сразу же вытекает необходимость индивидуализации 

образовательного процесса. Расширение возможности выбора деятельности 

учащимися по ее субъективно определяемому уровню сложности и 

предполагаемым способам ее выполнения (переход от «предметного» к 

«способному» освоению материала; расширение пространства социальной 

деятельности). 

4. Способность ученика самому вычленить проблему, сформулировать и 

продиагностировать ее, вкладывая в этот процесс личностные смыслы. 

Определить предельность границ своего опыта (области знания), понять 

области незнания. В ходе самостоятельного решения проблем постепенно 

развиваются способности к конструированию, а также реконструкции 

алгоритмов, развивается гипотетическое мышление, логическое мышление. 

Происходит накопление способов решения проблем. Ученик приобретает 

умение организовать целенаправленный поиск, отбор и обработку информации, 

необходимой ему для решения проблемы (компетентность решения 

проблемных задач, информационная компетентность). 

5. Ученик должен научиться построить действующие кооперации (с 

одноклассниками, учителем и другими специалистами) в качестве средства 

решения личной учебной (познавательной) проблемы через использование 

возможностей интеллектуальной системы, которую и представляет собой 

созданная и работающая в режиме поиска группа. В этой деятельности 

происходит усвоение тонкостей и особенностей распределения 

внутригрупповых ролей, ученик получает опыт принятия ответственности, 

уясняет необходимость внесения собственного вклада как обязательного 

условия включения в работающее групповое сообщество. Он приобретает 

бесценный опыт оказания помощи другим и принятия помощи от других, 

развивает коммуникативные способности. Таким образом, приобретается 

совершенно необходимый в дальнейшей жизни опыт совместной 

(коллективной) работы в группе (коммуникативная компетентность). 

6. Необходимое действие – самоконтроль на этапе выполнения деятельности, 

итоговый контроль и самооценка по выполнению деятельности. Когда у 

ученика сформирован внутренний план выполнения деятельности, то в ходе ее 

выполнения ученик постоянно отслеживает внутренним взором процесс 

выполнения, сверяя его с уже имеющимся в сознании планом. Только проверив 

"про себя" еще раз весь ход выполнения деятельности, зафиксировав "точки 

сомнения", так или иначе, разрешив сомнения (или не разрешив, но по этой 

причине удерживая их в памяти до подходящего для разрешения момента), 

сравнив свою деятельность с внешним эталоном, он сам оценивает свое личное 

продвижение и свою успешность. 
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7. Специально организуемая и постоянно проводимая рефлексия собственной 

деятельности и изменение отношений ученика (к себе, к задаче, к другим и т.п.) 

в конечном итоге формирует рефлексивную культуру ученика как его 

важнейшее приобретение в кон- тексте складывания компетентностей. 

Интеллектуальная рефлексия дает возможность ученику понять, как он мыслит, 

зафиксировать сильные стороны его деятельности и выявить ее "западающие" 

компоненты. Мощным средством интеллектуальной рефлексии выступают 

мыследеятельностные схемы, которые фиксируют движение мысли от незнания 

к знанию (организация пространства рефлексии и мыследеятельности). 

Итак, при освоении учащимися определённых видов социальной деятельности, 

через освоение учебной деятельности и при соответствующей организации и 

отборе содержания для учебного пространства происходит первичное 

самоопределение учащихся, которое в дальнейшем может задать определённую 

траекторию жизненного пути. Категория деятельности при таком подходе к 

обучению является фундаментальной и смыслообразующей всего процесса 

обучения. 

Приоритетными технологиями для достижения новых образовательных 

результатов, для формирования универсальных учебных действий становятся 

технологии деятельностного типа: 

 технология проектной деятельности; 

 технология исследовательской деятельности; 

 технология деятельностного метода; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 технологии проблемного обучения; 

 технология критического мышления; 

 проблемно-диалогическая технология; 

 технология оценивания; 

 технология продуктивного чтения. 
 

22.9. Роль образовательных технологий 

в формировании универсальных учебных действий 
 

Технология проектной деятельности 

Формируемые УУД: 

 регулятивные УУД (определение целей деятельности, составление плана 

действий по достижению результата творческого характера, работа по 

составленному плану с сопоставлением получающегося результата с 

исходным замыслом, понимание причин возникающих затруднений и 

поиск способов выхода из ситуации); 

 познавательные УУД (отбирать необходимые источники информации, 

сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных 

источников); 

 коммуникативные УУД (организовывать взаимодействие в группе, 

предвидеть последствия коллективных решений, оформлять свои мысли 
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в устной и письменной речи, отстаивать свою точку зрения, 

аргументировать ее); 

 личностные УУД (в зависимости от выбранной темы). 

Технология исследовательской деятельности 

Формируемые УУД: 

 личностные УУД (формирование мотивационной основы учебной 

деятельности у младших школьников, воспитание познавательного 

интереса к учебному материалу, способности ребенка к самооценке, 

воспитанию гражданского становления личности); 

 регулятивные УУД (в сотрудничестве с учителем учиться ставить новые 

учебные задачи, составлять план работы, планировать и проводить 

исследования для нахождения 

 необходимой информации, оценивать полученную информацию для 

проверки гипотез); 

 познавательные УУД (умение самостоятельно выделять и формулировать 

проблему, ставить познавательную цель, выдвигать гипотезы и их 

обосновывать, осуществлять поиск информации из различных 

источников, выделять существенную информацию из разных источников, 

организовывать (систематизировать) информацию, представлять 

информацию в разных формах: устного и письменного сообщения, 

рисунка, таблицы и т. п.); 

 коммуникативные УУД (умение работать в группе, умение слушать 

собеседника и вступать с ним в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, задавать вопросы, умение выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации). 

Технология деятельностного метода 

 Формируемые УУД: 

 личностные УУД (развитие познавательных интересов, учебных мотивов; 

способности ребенка к самооценке, воспитанию гражданского 

становления личности); 

 регулятивные УУД (умение принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; умение действовать по плану; умение 

контролировать процесс и результаты своей деятельности; умение 

адекватно воспринимать оценки и отметки); 

 познавательные УУД (поиск и выделение необходимой информации); 

 коммуникативные УУД (умение работать в группе, умение слушать 

собеседника и вступать с ним в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, задавать вопросы, умение выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации). 

Технологии проблемного обучения 

 Формируемые УУД: 

 регулятивные УУД (умение решать проблемы); 
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 коммуникативные УУД (умение работать в группе, умение слушать 

собеседника и вступать с ним в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, задавать вопросы, умение выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации); 

 познавательные УУД (умение извлекать информацию, делать логические 

выводы). 

Проблемно-диалогическая технология 

 Формируемые УУД: 

 регулятивные УУД (умение решать проблемы); 

 коммуникативные УУД (использование диалога); 

 познавательные УУД (умение извлекать информацию, делать логические   

выводы). 

Технология оценивания 

 Формируемые УУД: 

 регулятивные УУД (развитие умения определять, достигнут ли результат 

деятельности); 

 коммуникативные УУД (умение аргументированно отстаивать свою 

точку зрения, логически обосновывать свои выводы); 

 личностные УУД (толерантное отношение к иным решениям). 

Технология продуктивного чтения 

 Формируемые УУД: 

 коммуникативные УУД (умение истолковывать прочитанное и 

формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника (автора), 

умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников); 

 познавательные УУД (умение извлекать информацию из текста). 

 Выбор приоритетных технологий деятельности определяет формы 

деятельности. Помимо урочной, добавляются такие формы, как учебное 

занятие, учебная практика, социальная практика, внеурочное мероприятие. 

В зависимости от целей и ведущих методов деятельности учителя и учащегося 

в образовательном процессе проводятся: 

уроки – праздники; 

уроки – конкурсы; 

уроки – экскурсии; 

уроки – путешествия; 

уроки – викторины; 

уроки – исследования; 

уроки – практикумы. 

В качестве основы для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий (умения донести свою позицию до других, понять другие 

позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции 

другого) необходима организация работы в парах, в группах разного состава 
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22.10. Формы учебной деятельности как условие  

формирования универсальных учебных действий 

  

Учебное 

сотрудничество 

Педагог воспринимает ребенка как равноправного партнера, 

активного, влиятельного участника учебного процесса, организует 

общение, диалог. Участники процесса эмоционально открыты и 

свободны в своих высказываниях. Ребенок свободно пользуется 

помощью педагога или сверстников. При таком сотрудничестве 

педагог выступает в роли организатора, который действует 

опосредованно, а не прямыми указаниями. Такое общение 

максимально приближено к ребенку. Организация работы в паре, 

группе, самостоятельная работа с использованием дополнительных 

информационных источников. Учебное сотрудничество позволяет 

формировать коммуникативные, регулятивные, познавательные и 

личностные универсальные учебные действия. 

Творческая, 

проектная, учебно-

исследовательская 

деятельность 

Художественное, музыкальное, театральное творчество, 

конструирование, формирование замысла и реализация социально 

значимых инициатив и др. 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном 

процессе классно-урочную деятельность и позволяет работать над 

получением личностных и метапредметных результатов образования в 

более комфортных для этого условиях, не ограниченных временными 

рамками отдельных уроков. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный 

результат в       ограниченное время создает предпосылки и условия для 

достижения регулятивных метапредметных результатов. 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над 

проектами в группе и необходимый завершающий этап работы над 

любым проектом – презентация (защита проекта) – 

способствуют    формированию метапредметных коммуникативных 

умений. 

Личностные результаты при работе над проектами могут быть 

получены при выборе тематики проектов. 

Контрольно- 

оценочная и 

рефлексивная 

деятельность 

Самооценка является ядром самосознания личности, выступая как 

система оценок и представлений о себе, своих качествах и 

возможностях, своем месте в мире и в отношениях с другими людьми. 

Центральной функцией самооценки является регуляторная функция. 

Происхождение самооценки связано с общением и деятельностью 

ребенка. 

На развитие самооценки существенное влияние оказывает специально 

организованное учебное действие оценки. 

Условия развития действия оценки учебной деятельности: 

- постановка перед учеником задачи оценивания своей деятельности 

(оценивает не учитель, перед ребенком ставится задача оценки 

результатов своей деятельности); 

- предметом оценивания являются учебные действия и их результаты; 

- предметом оценивания являются учебные действия и их результаты, 

способы взаимодействия, собственные возможности осуществления 

деятельности; 
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- организация объективации для ребенка изменений в учебной 

деятельности на основе сравнения его предшествующих и 

последующих достижений; 

- формирование у учащегося установки на улучшение результатов 

деятельности (оценка помогает понять, что и как можно 

совершенствовать); 

- формирование у учащегося умения сотрудничать с учителем и 

самостоятельно вырабатывать и применять критерии 

дифференцированной оценки в учебной деятельности, включая умение 

проводить анализ причин неудач и выделять недостающие операции и 

условия, которые обеспечили бы успешное выполнение учебной 

задачи; 

- организация учебного сотрудничества учителя с 

учащимися,       основанного на взаимном уважении, принятии, доверии, и 

признании индивидуальности каждого ребенка. 

Трудовая 

деятельность 
Самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 

социально значимых трудовых акциях. Планомерный труд развивает 

положительные качества личности: организованность, 

дисциплинированность, внимательность, наблюдательность. Труд 

младших школьников позволяет учителю лучше узнать их 

индивидуальные особенности, выяснить их творческие возможности, 

развить определенные способности. Трудовая   деятельность 

позволяет формировать личностные универсальные учебные действия. 

Спортивная 

деятельность 

Освоение основ физической культуры, знакомство с различными 

видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях позволят 

формировать волевые качества личности, коммуникативные действия, 

регулятивные действия. 

 

22.11. Формы организации учебного пространства,  

способствующего формированию УУД 

 

Урок: проблемная 

ситуация; диалог; 

взаимообучение; 

свободный урок; 

урок разновозрастного 

сотрудничества и др. 

Форма учебной деятельности для постановки и решения учебных 

задач. 

Учебное занятие 

 

Место различных групповых и индивидуальных практик. 

Консультативное занятие Форма разрешения проблем младшего школьника по его запросу к 

педагогу. 

Творческая мастерская Для организации навыков творческой коллективной 

деятельности. 

Конференция, семинар 

 
Форма подведения итогов творческой деятельности. 

Занятие в малой 

академии 
Направлено на развитие навыков проектной деятельности по 

предметам. 
Индивидуальное занятие Форма организации деятельности по построению 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

Внеучебные формы Место реализации личностных задач и интересов младших 

школьников. Задача учителя как воспитателя поддерживать 

хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности для их 

осуществления. 
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22.12. Преемственность формирования универсальных учебных действий 

по уровням общего образования 

Под преемственностью понимается система связей, обеспечивающих 

взаимодействие основных задач, содержания и методов обучения и воспитания 

с целью создания единого непрерывного образовательного процесса на 

смежных этапах развития ребенка. 

Федеральным государственным образовательным стандартом оговорены две 

наиболее основные причины возникновения проблемы преемственности, 

находящей отражение в трудностях перехода учащихся на новую ступень 

образовательной системы: 

 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и 

содержания образования, которое при переходе на новую ступень 

приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у 

учащихся; 

 обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает 

достаточной готовности учащихся к успешному включению в учебную 

деятельность нового, более сложного уровня. 

Учитывая эти причины, необходимо обеспечить решение следующих основных 

задач: 

1. Обеспечить плавный, бесстрессовый переход младших школьников от 

игровой к учебной деятельности. 

2. Укреплять и развивать эмоционально-положительное отношение ребенка к 

школе, стимулировать у детей желание учиться. 

3. Организовать деятельность по оказанию психолого-педагогической 

поддержки детей. 

5. Знать плюсы и минусы выбранной программы обучения. 

Для учителей начальной школы важны ответы на вопросы: 

 Готовы ли будущие первоклассники стать школьниками? 

 Как они войдут в школьную жизнь? 

 Как будут справляться с первыми школьными трудностями? 

 Как помочь первокласснику? 
 

22.13. Этапы диагностической работы 

Начальный этап 

Определить физическую готовность детей.  

Выявить психологическую готовность, т. е. эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную. В эмоционально-личностной главную 

роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и 

самооценка. 
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Выявить у ребенка наличие мотивов учения. Предпосылками возникновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующиеся к концу дошкольного 

возраста желание детей обучаться в школе, с другой – развитие 

любознательности и активности. 

Исходя из первых результатов диагностики следует наметить индивидуальные 

планы работы (тренинговые занятия) с каждым ребенком. 

Промежуточный этап 

Диагностировать с целью наблюдения индивидуальных изменений. 

Заключительный этап 

Итоговая диагностика. 

Таким образом, направления, по которым обеспечивается 

преемственность общеобразовательных программ дошкольного и начального 

общего образования следующие: 

 развитие любознательности у воспитанника дошкольного возраста, как 

основы развития познавательных способностей; 

 формирование творческого воображения как направление 

интеллектуального и личностного развития учащегося; 

 развитие коммуникативности – умения общаться со взрослыми и 

сверстниками, как одного из необходимых условий успешности учебной 

деятельности. 
 

22.14. Диагностические уровни сформированности  

универсальных учебных действий 

Предпосылки для формирования универсальных учебных действий 

определяются прежде всего личностной готовностью ребенка к школьному 

обучению, которая может быть исследована как психологом, так и учителем 

начальной школы по методикам, предложенным в психологических пособиях. 

Стартовая диагностика покажет основные проблемы, характерные для 

большинства первоклассников. Система работы по преемственности 

выстраивается в соответствии с приоритетами данного класса на определенный 

период. 

В процессе подготовки к реализации новых образовательных стандартов 

учитель начальных классов на основе психологических методик может 

провести диагностические процедуры после консультаций со специалистом, но 

обработку и интерпретацию должен осуществить профессионал в данной 

области. 

Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность в 

выполнении домашней работы в домашних условиях, количество 

затрачиваемого времени на подготовительные и собственно учебные действия, 

сформированность навыка самоконтроля. 
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Основным методом мониторинга сформированности УУД для учителя остается 

метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений. 

Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает 

осмысление целевого компонента деятельности. Сформированность 

целеполагания возможно исследовать только методом наблюдения. 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. 

Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во 

времени, владение разнообразными приемами контроля и организации 

самоконтроля предполагают осуществление учителем фиксируемых 

наблюдений по данному учебному действию. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к 

основному образованию, от основного к среднему полному образованию. На 

каждой ступени образовательного процесса проводится диагностика 

(физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к 

обучению на следующей ступени. Стартовая диагностика определяет основные 

проблемы, характерные для большинства учащихся, и в соответствии с 

особенностями ступени обучения на определенный период выстраивается 

система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования, в частности – ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждой ступени; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, 

обеспечивающих развитие УУД в образовательном процессе 

(коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы 

становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

В таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности 

обучения в начальной – основной школе» представлены УУД, результаты 

развития УУД, их значение для обучения. 
 

 

 

УУД 

Результаты 

развития УУД 

Значение 

для обучения 
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Личностные действия: 
 - смыслообразование,  

 - самоопределение.  

 Регулятивные действия 

Адекватная школьная 
мотивация. 

Мотивация достижения.  

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка. 

Обучение в зоне ближайшего 
развития ребенка. 

Адекватная оценка учащимся 

границ 

 «знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее достижением. 

 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные                          

действия 

Функционально-структурная 

сформированность 

учебной деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания,      памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

 

 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные действия 

 Внутренний план действия. Способность действовать «в                  

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение нового 

уровня обобщения. 

 

 

 Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности 

иоснований действий. 

 

Осознанность и критичность 

учебных действий. 

 

 

 
 

 

22.15. Планируемые результаты в освоении школьниками УУД                                      

по завершении начального обучени 

Личностные результаты на разных этапах обучения 

 

 

Класс, 

уровень 

результатов 

Оценивать ситуации и 

поступки (ценностные 

установки, 

нравственная 

ориентация) 

Объяснять смысл своих 

оценок, мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию, 

мотивация к познанию, 

учёбе) 

Самоопределяться в 

жизненных ценностях (на 

словах) и поступать в соот 

ветствии с ними, отвечая за 

свои поступки (личностная 

позиция, российская и 

гражданская 

идентичность) 

 

1–2 классы – 

необходимый 

уровень 

Оценивать простые 

ситуации и 

однозначные поступки 

как «хорошие» или 

«плохие» с позиции: 

- общепринятых 

нравственных правил 

человеколюбия, 

уважения к труду, 

культуре и т. п. 

(ценностей); 

- важности исполнения 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные однозначные 

поступки можно 

оценить, как «хорошие» 

или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые») с позиции 

известных и 

общепринятых правил. 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя ценной 

частью большого 

разнообразного мира 

(природы и общества). В 

том числе: объяснять, что 

связывает меня: 

- с моими близкими, 

друзьями, 

одноклассниками; 

- с земляками, народом; 

- с твоей Родиной; 
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роли 

«хорошего ученика»; 

- важности бережного 

отношения к своему 

здоровью и здоровью 

всех живых существ; 

- важности различения 

«красивого» и 

«некрасивого». 

Постепенно понимать, 

что жизнь не похожа на 

«сказки» и невозможно  

разделить людей на 

«хороших» и «плохих». 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе: 

- какие собственные 

привычки мне нравятся и 

не нравятся (личные 

качества), 

- что я делаю с 

удовольствием, а что 

нет (мотивы), 

- что у меня получается 

хорошо, а что нет 

(результаты). 

- со всеми людьми; 

- с природой; 

испытывать чувство 

гордости за «своих» - 

близких и друзей. 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в 

однозначно оцениваемых 

ситуациях на основе: 

- известных и простых 

общепринятых правил 

«доброго», 

«безопасного», 

«красивого», 

«правильного» поведения; 

- сопереживания в радостях 

и в бедах за «своих»: 

близких, друзей, 

одноклассников; 

- сопереживания чувствам 

других не похожих на тебя 

людей, отзывчивости к 

бедам всех живых существ. 

Признавать свои плохие 

поступки. 

 

 

3–4 классы – 

необходимый 

уро вень  

(для 1–2  

классов это 

повышенный 

уровень) 

Оценивать простые 

ситуации и однозначные 

поступки как «хорошие» 

или «плохие» с позиции: 

- общечеловеческих 

ценностей (в т. ч. 

справедливости, 

свободы, демократии); 

- российских 

гражданских ценностей     

(важных для всех 

граждан России); 

- важности учёбы и 

познания нового; 

- важности бережного 

отношения к здоровью 

человека и к природе); 

- потребности в «пре- 

красном» и отрицания 

«безобразного». 

Отделять оценку 

поступка от оценки 

самого человека 

(плохими и хорошими 

бывают поступки, а не 

люди). 

Отмечать поступки и 

ситуации, которые 

нельзя однозначно 

оценить как хорошие 

или плохие.  

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные однозначные 

поступки можно 

оценить, как «хорошие» 

или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые»), с 

позиции 

общечеловеческих и 

российских гражданских 

ценностей. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе: 

- что во мне хорошо, а что 

плохо (личные качества, 

черты характера), 

- что я хочу (цели, 

мотивы), 

- что я могу (результаты). 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 

Осознавать себя 

гражданином России, в том 

числе: объяснять, что 

связывает меня с историей, 

культурой, судьбой твоего 

народа и всей России, 

испытывать чувство 

гордости за свой народ, 

свою Родину, сопереживать 

им в радостях и бедах и 

проявлять эти чувства в 

добрых поступках. 

Осознавать себя ценной 

частью многоликого мира, в 

том  числе 

уважать иное мнение, 

историю и культуру других 

народов и стран, 

не допускать их 

оскорбления, высмеивания. 

Формулировать самому 

простые правила 

поведения, общие для всех 

людей, всех граждан 

России (основы 

общечеловеческих и 

российских ценностей).   

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в 

однозначно оцениваемых 
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 ситуациях на основе правил 

и идей (ценностей) важных 

для: 

- всех людей, 

- своих земляков, своего 

народа, своей Родины, в  

том числе ради «своих», но 

вопреки собственным 

интересам; 

- уважения разными людьми 

друг друга, их доброго 

соседства. 

Признавать свои плохие 

поступки и отвечать за них 

(принимать наказание). 

 

3–4 классы – 

повышенный 

уро вень 

 

Оценивать, в том числе 

неоднозначные, 

поступки как «хорошие»                                

или 

«плохие», разрешая 

моральные противоречия 

на основе: 

- общечеловеческих 

ценностей и российских 

ценностей; 

- важности образования, 

здорового образа жизни, 

красоты природы и 

творчества. 

Прогнозировать оценки 

одних и тех же ситуаций 

с позиций разных                              людей, 

отличающихся 

национальностью, 

мировоззрением, 

положением в обществе 

и т.п. 

Учиться замечать и 

признавать расхождения                             

своих поступков со 

своими заявленными 

позициями, взглядами, 

мнениями 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять 

положительные и 

отрицательные оценки, в 

том числе 

неоднозначных 

поступков, с позиции 

общечело веческих и 

российских 

гражданских ценностей. 

Объяснять отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации, поступка 

разными людьми (в т. ч. 

собой), как 

представителями разных 

мировоззрений, разных 

групп общества. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе: 

свои некоторые                                           черты 

характера; 

свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

свои наиболее заметные 

достижения. 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя 

гражданином                            России и 

ценной частью многоликого 

изменяющегося ми ра, в том 

числе: 

- отстаивать (в пределах 

своих                            возможностей) 

гуманные 

равноправные, гражданские 

демократические порядки и 

препятствовать их 

нарушению; 

- искать свою позицию; 

- постепенно осуществлять 

свой гражданский и 

культурный выбор) в 

многообразии 

общественных и 

мировоззренческих 

позиций, эстетических и 

культурных предпочтений; 

- стремиться к 

взаимопониманию с 

представителями иных 

культур, мировоззрений, 

народов и стран, на основе 

взаимного интереса и 

уважения; 

- осуществлять добрые дела, 

полезные другим людям, 

своей стране, в том числе 

отказываться ради них от 

каких-то своих 

желаний.Вырабатывать в 

противоречивых 

конфликтных ситуациях 

правила поведения, 

способствующие 

ненасильственному и   

равноправному 

преодолению конфликта. 
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ПОСТУПКИ 

Определять свой поступок, 

в  том числе в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, на 

основе: 

- культуры, народа, 

мировоззрения, к которому 

ощущаешь свою 

причастность 

- базовых российских 

гражданских ценностей, 

общечеловеческих, гума- 

нистических ценностей, в 

т.ч. ценности мирных 

добрососедских 

взаимоотношений  людей 

разных культур, позиций, 

мировоззрений; 

признавать свои плохие 

поступки и добровольно 

отвечать за  них (принимать 

наказание и самонаказание). 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция учащегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию (в том числе и во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты – тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приемы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 
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22.16. Условия, обеспечивающие развитие УУД  

в образовательном процессе 

 
Учитель знает: 

 важность формирования УУД школьников; 

 сущность и виды универсальных умений; 

 педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель умеет: 

 отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УУД; 

 использовать диагностический инструментарий успешности 

формирования УУД; 

 привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования 

УУД.  

Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 

УУД. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом плане. Способы учета уровня их 

сформированности – в требованиях к результатам освоения УП по каждому 

предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. Результаты 

усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром для 

организации мониторинга их достижения. 

Педагогическое сопровождение данного процесса осуществляется с помощью 

Портфолио, который является процессуальным способом оценки достижений 

учащихся в развитии универсальных учебных действий. 
 

22.17. Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий 

универсальных учебных действий.  

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности учащихся 

 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий, наряду с 

традиционными методиками, целесообразно широкое использование цифровых 

инструментов и возможностей современной информационно-образовательной 

среды. Ориентировка младших школьников в информационных и 

коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных 

элементов формирования универсальных учебных действий, обучающихся на 

ступени начального общего образования. Поэтому программа формирования 

универсальных учебных действий на ступени начального общего образования 

содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для 

этого элементы ИКТ- компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно-
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образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность 

и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии 

с возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. Решение 

задачи формирования ИКТ- компетентности должно проходить не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-

компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию 

универсальных учебных действий.  

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

 критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

 уважения к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей; 

 основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается:  

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

 использование результатов действия, размещённых в информационной 

среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств; 

 структурирование информации, её организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

 создание простых гипермедиа сообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

 обмен гипермедиа сообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, 

форум, блог).  

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет образовательному 

учреждению и учителю формировать соответствующие позиции планируемых 
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результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета 

избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять 

интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ 

также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, 

внеклассной деятельности школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие 

разделы: 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных 

для здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение 

компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок, 

запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка 

файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и 

видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) 

вводимой информации. Распознавание текста, введённого как изображение. 

Учёт ограничений в объёме записываемой информации, использование 

сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное 

письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. 

Работа в простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический 

контроль. Набор текста на род- ном и иностранном языках, экранный перевод 

отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. 

Создание планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их 

цепочек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание 

сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, 

текста. Презентация как письменное и устное сообщение. Использование 

ссылок из текста для организации информации. Пометка фрагмента 

изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты 

и ленты времени. Составление нового изображения из готовых фрагментов 

(аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного 

сообщения. Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, 

написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных 

данных в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах с использованием 

фото- или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление 

числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 
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Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту 

цифровых источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование 

запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. 

Составление списка используемых информационных источников. 

Использование ссылок для указания использованных информационных 

источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах 

данных. Заполнение баз данных небольшого объёма.  

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и 
организация деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с 

использованием средств ИКТ – электронной почты, чата, форума, аудио- и 

видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с устным 

сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в 

информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная 

деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: 

фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение 

дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение 

исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств 

ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов 

реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий 

и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности 

учащихся» реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, 

чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТ- 

компетентности было непосредственно увязано с его применением. Тем самым 

обеспечивается: 

 естественная мотивация, цель обучения; 

 встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для 

оценивания результатов освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую 

сам учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ- 

компетентности. Тем самым естественным образом создаётся контекст, в 

котором учитель сам осуществляет универсальные учебные действия и 

демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, 

начальное освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной 

программе распределение направлено на достижение баланса между временем 

освоения и временем использования соответствующих умений в различных 

предметах. 
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22.18. Вклад каждого предмета в формирование  
ИКТ-компетентности учащихся: 

 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, 

пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: 

словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение 

квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с основными 

правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами 

создания и простыми видами редактирования текста. Использование 

полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиа сообщениями (включающими 

текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, 

языковых особенностей и структуры мультимедиа сообщения; определение 

роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением 

иллюстраций, видео - и аудио- фрагментов. Создание информационных 

объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. 

Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд 

на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале 

художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 

гипермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной 

речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное 

выступление в сопровождении аудио - и видеоподдержки. Восприятие и 

понимание основной информации в небольших устных и письменных 

сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами 

коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 

отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и 

представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, 

начальный опыт применения математических знаний и информатических 

подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация 

данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными 

графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на 

бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор 

оснований для образования и выделения совокупностей. Представление 

причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с 

простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: 

построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление 

несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью 

инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения учебных 
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и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом 

Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчёта о 

проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой 

времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми 

инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный 

опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, 

аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение 

приёмами поиска и использования информации, работы с доступными 

электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, 

вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление 

фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание 

творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной 

мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, 

музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных 

«петель» с использованием инструментов ИКТ.  
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1. Пояснительная записка 

 

Программа воспитания ЧОУ СО Частной интегрированной школы (далее – 

Программа) – основополагающий документ, устанавливающий приоритеты, 

стратегию и основные направления развития воспитательной работы в школе.  

Основания для разработки Программы:  

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

Российской Федерации» (в ред. от 02.07.2021);  

  Федеральный закон от 23 июня 1998 г. № 124–ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка» (в ред. от 02.12.2013 № 328-ФЗ);  

  Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»;  

  Национальный проект «Образование» (2019–2024 гг.), паспорт проекта 

утверждён президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию 

и национальным проектами, протокол от 03.09.2018 № 10;  

  Государственная программа «Развитие образования» на 2018–2025 годы, 

утвержденная Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 

«Об утверждении государственной̆ программы Российской̆ Федерации «Развитие 

образования»  

  Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996–р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;  

  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 

2403р «Основы государственной̆ молодёжной̆ политики Российской Федерации 

на период до 2025 года»;  

  Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726–р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;  

  Постановление Правительства РФ от 18.04.2016 г. № 317 «О реализации 

Национальной технологической инициативы»;  
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  Примерная программа воспитания, одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 

2020 г. № 2/20).  

Программа написана на период до 2027 года и представляет собой 

управленческий документ, предусматривающий реализацию комплекса 

мероприятий и создание необходимых условий для достижения определенных 

документами стратегического планирования целей государственной политики в 

сфере воспитания.  

Ключевым понятием воспитания в Программе принято определение, 

характеризующее его в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. от 02.07.2021) как деятельность, 

направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства.  

Программа как проект перспективного развития системы воспитания в 

школе призвана:  

  обеспечить достижение целевых показателей Государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» на срок 2022–2027 годы 

(утверждённой Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 г. № 1642) и стратегических целей Национального проекта 

«Образование» в деятельности ОО в области воспитания;  

  обеспечить всестороннее удовлетворение воспитательных и образовательных 

запросов субъектов образовательных отношений;  

  консолидировать усилия всех заинтересованных участников образовательных 

отношений и социального окружения для достижения целей Программы.  

В центре Программы в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования – 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации 
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программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ 

российской̆ идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию 

к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества 

личности; активное участие в социально-значимой деятельности.  

Программа является методическим документом, определяющим комплекс 

основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, 

разрабатывается с учётом государственной политики в области образования и 

воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, соотносится с примерными рабочими программами воспитания для 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного, среднего 

профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных 

результатов образования, определённых ФГОС; разработана и утверждена с 

участием коллегиальных органов управления школой (в том числе советов 

обучающихся), советов родителей; реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения в российском обществе.  

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности 

на её основе в процессе реализации основных направлений воспитательной 
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деятельности, в том числе в части: гражданского, патриотического, духовно-

нравственного, эстетического, физического, трудового, экологического, 

познавательного воспитания. 

Программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы ЧОУ СО Частной интегрированной школы и 

призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу 

воспитывающей организацией.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  
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РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

педагогические и другие работники образовательной организации, обучающиеся, 

их родители (законные представители), представители иных организаций в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 

школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими 

лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе 

определяются содержанием российских гражданских (базовых, национальных) 

норм и ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской 

Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание 

воспитания школьников. С учетом мировоззренческого, этнического, 

религиозного многообразия российского общества ценностно-целевые основы 

воспитания обучающихся включают духовно-нравственные ценности культуры 

народов России, традиционных религий народов России в качестве вариативного 

компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в 

соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями и 

потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся.  

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в 

государственной Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года. 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 Отечества. 

1.1. Методологические подходы и принципы воспитания 

Методологической основой воспитательной деятельности являются 
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аксиологический, антропологический, культурно-исторический и системно-

деятельностный подходы: 

 аксиологический подход, суть которого заключается в понимании воспи

тания как социальной деятельности, направленной на передачу общественных це

нностей от старшего поколения к младшему. Содержание воспитания при аксиол

огическом подходе определяют общественные ценности. Обучающиеся присваив

ают ценности в событийных общностях, приобретают социокультурный опыт, у н

их формируется моральная рефлексия, нравственное самосознание и нравственна

я культура. Аксиологический подход имеет принципиальное значение как для оп

ределения ценностной системы духовно-нравственного развития и воспитания об

учающихся, так и для формирования уклада образовательной организации. Систе

ма ценностей образовательной деятельности определяет содержание основных на

правлений воспитания; 

– гуманитарно-антропологический подход предполагает становление и 

воспитание человека во всей полноте его природных, социальных и духовных 

характеристик. Воспитание человека осуществляется в системе реальных 

жизненных связей и отношений с другими людьми в событийной общности, 

являющейся смысловым центром практики воспитания. В общностях происходит 

зарождение нравственного сознания, навыков управления собственными 

чувствами, обретение опыта нравственного поведения, что в совокупности с 

личностными особенностями составляет основу субъектности ребенка. 

– культурно-исторический подход предполагает освоение личностью 

ценностей культуры посредством интериоризации — личностного усвоения 

внешней социальной деятельности, присвоения жизненного опыта, становления 

психических функций и развития в целом. Социальная ситуация развития 

полагается в качестве главного источника развития ребенка; его общения со 

взрослым в ходе освоения культурных образцов и способов деятельности. Она 

становится условием его ближайшего развития и задаёт перспективу, в которой 

формируется образ будущего России, складывается понимание миссии и роли 

нашей страны в мировом культурном наследии и его цивилизационном развитии.  
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– системно-деятельностный подход предполагает системную 

реализацию воспитательного потенциала содержания образования, формирование 

и развитие у обучающихся мотивации к учебной деятельности, развитие 

субъективной личностной позиции на основе опыта нравственной рефлексии и 

нравственного выбора. 

Методологические основы определяются рядом основных принципов 

воспитания: 

  гуманистической направленности воспитания: 

 каждый обучающийся имеет право на признание его как человеческой личн

ости, уважение его достоинства, гуманное отношение, защиту его человеческих п

рав, свободное развитие личности; 

  ценностного единства и совместности: ценности и смыслы воспитани

я едины и разделяемы всеми участниками образовательных отношений, что пред

полагает содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимн

ое уважение участников воспитательного (образовательного) процесса; 

  культуросообразности: воспитание основывается на культуре и традици

ях народов России, в воспитательной деятельности учитываются исторические и 

социокультурные особенности региона, местности проживания обучающихся и н

ахождения образовательной организации, традиционный уклад, образ жизни, нац

иональные, религиозные и иные культурные особенности местного населения; 

 следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны в свое

й деятельности, общении с обучающимися являть примеры соответствия слова и 

дела, быть ориентиром нравственного поведения; 

 безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться в у

словиях безопасности, обеспечения защищенности всех участников воспитательн

ой деятельности от внутренних и внешних угроз; 

 совместной деятельности детей и взрослых: приобщение обучающихс

я к культурным ценностям происходит в условиях совместной деятельности, осн

ованной на взаимном доверии, партнёрстве и ответственности; 

 инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким образ
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ом, что все обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллект

уальных, культурных, языковых и иных особенностей, включаются в общую сист

ему воспитательной деятельности; 

 возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, ориентиро

ванного на решение возрастных задач развития ребёнка с учётом его возрастных 

и индивидуальных особенностей. 

Данные принципы являются основой содержания программ воспитания, 

реализуются при проектировании воспитания в образовательных организациях, 

учитываются при формировании и поддержании их уклада. 

 

1.2. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. В соответствии с 

этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере 

образования цель воспитания обучающихся в школе: создание условий для 

личностного развития, самоопределения и социализации обучающихся 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.1  

Задачи воспитания обучающихся в школе: усвоение ими знаний, норм, 

духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское 

                                                     
1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, (ст. 2, п. 2). 
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общество (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных 

отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений в 

жизни, практической деятельности.  

 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания  

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в 

форме целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования.  

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания  

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в 

форме целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования.  

 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – 

России, ее территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан 

России; 
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Понимающий свою сопричастность прошлому, 

настоящему и будущему своей малой родины, родного 

края, своего народа, российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих 

гражданских правах и обязанностях, ответственности в 

обществе. 

Понимающий значение гражданских символов 

(государственная символика России, своего региона), 

праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно-

нравственное 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, 

признающий индивидуальность и достоинство каждого 

человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с 

позиции их соответствия нравственным нормам, давать 

нравственную оценку своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, 

готовность оказывать помощь, выражающий неприятие 

любых форм поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного 

совершенствования, роли в этом личных усилий 

человека, проявляющий готовность к самоограничению 

своих потребностей. 

Владеющий первоначальными навыками общения с 

людьми разных народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей 

семьи, российские традиционные семейные ценности (с 

учетом этнической, религиозной принадлежности). 
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Владеющий первоначальными представлениями о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность 

литературы, родного языка, русского языка, 

проявляющий интерес к чтению. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в 

обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

творчеству своего народа, отечественной и мировой 

художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных 

видах художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в том 

числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия 

физкультурой и спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и 

душевному состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, безопасного поведения в быту, 

природе, обществе. 

Сознающий и принимающий свою половую 

принадлежность, соответствующие ей психофизические 

и поведенческие особенности с учетом возраста. 
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Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, 

семьи, народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, 

бережное отношение к результатам своего труда и других 

людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах 

доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий ценность природы, окружающей среды, 

зависимость жизни людей от природы. 

Способный правильно оценивать влияние людей, в том 

числе собственного поведения, на состояние природы, 

окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, 

неприятие действий, приносящих вред природе, особенно 

живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные 

навыки охраны природы, окружающей среды и 

действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность 

в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о 

природных и социальных объектах как компонентах 

единого мира, многообразии объектов и явлений 

природы, о связи мира живой и неживой природы, о 

науке, научном знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному 

знанию в разных областях. 
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Обладающий первоначальными навыками 

исследовательской деятельности. 
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РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

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 школе; 

- 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. 

Система воспитания в школе имеет следующие особенности:  

- основой годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, благодаря которым осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и всех используемых для воспитания 

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); 
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- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

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 воспитатель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 Мы воспитываем детей – новых лидеров современного общества – на основе 

высоких академических и этических стандартов, глубокого уважения к 

интеллектуальным и культурным ценностям. 

 Мы развиваем интеллект и творчество учеников, их индивидуальные 

таланты с помощью инновационных стратегий обучения и развития. 

2.2. Воспитывающая среда школы 

Современный национальный воспитательный идеал – высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества 

как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала и основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек), мы определили общую цель воспитания в 

школе как личностное развитие школьников, которое проявляется: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивного отношения к этим общественным ценностям (то есть 

в развитии их социально значимых отношений); 
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3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий 

педагогов по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний 

основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе – статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников 

и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, 

в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся 

следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 
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- 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, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;  

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  

- уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям;  

- уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чём-то непохожим на других ребят;  

- уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё 

мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  
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Миссия школы – раскрыть творческий потенциал, найти уникальный дар 

каждого ребенка, обеспечить его успешное личностное, интеллектуальное, 

творческое, духовное, социальное, эмоциональное и физическое развитие. 

Главная наша задача – помочь ребенку найти себя, определить область 

своей успешности и создать проект эффективного САМОразвития.  

Для этого мы занимаемся с ребятами рефлексией – оценкой собственных 

ресурсов и достижений, на основе которой учим ставить дальнейшие цели своего 

развития и определять пути их достижения.  

В школе важно не только овладеть основами фундаментальных наук, но и 

научиться мыслить критически, нестандартно, оригинально, задавать вопросы и 

подвергать сомнению истины, подготовиться к жизни в новых, неопределенных, 

постоянно меняющихся условиях и главное – понимать, что жизнь человека – это 

САМОстроительство: САМ определяешь свои жизненные цели, САМ находишь 

пути их достижения, САМ несешь ответственность за свое продвижение, за свой 

успех, за свою жизнь.  

Мы внушаем ребенку, что недостижимых целей нет, все – в твоих руках. 

Мы помогаем ему разрабатывать и начать реализовывать свой жизненный проект, 

в основе которого – нравственные цели. Мы помогаем ученикам строить свою 

счастливую жизнь.  

2.3. Воспитывающие общности (сообщества) в школе 

Основные воспитывающие общности в школе:  

 детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – 

необходимое условие полноценного развития обучающегося, где он апробирует, 

осваивает способы поведения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, 

достигать поставленной цели, строить отношения. Основная цель – создавать в 

детских взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать стремление и 

умение помогать друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, 

поведению, общими усилиями достигать цели. В школе обеспечивается 

возможность взаимодействия обучающихся разных возрастов, при возможности 

обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся с детьми в 
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дошкольных образовательных организациях. Детские общности также реализуют 

воспитательный потенциал инклюзивного образования, поддержки обучающихся 

с особыми образовательными потребностями и с ОВЗ; 

 детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, 

нормам, способам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются 

системой связей и отношений участников, обладают спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач. Основная цель — содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих 

ценностей и смыслов у всех участников; 

 профессионально-родительские. Общность работников школы и всех 

взрослых членов семей обучающихся. Основная задача общности — объединение 

усилий по воспитанию в семье и школе, решение противоречий и проблем, 

разносторонняя поддержка обучающихся для их оптимального и полноценного 

личностного развития, воспитания; 

 профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками школы, которые должны разделять те ценности, которые 

заложены в основу Программы. Требования к профессиональному сообществу 

школы: 

  соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  

  уважение и учёт норм и правил уклада школы, их поддержка в 

профессиональной педагогической деятельности, в общении; 

  уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным 

представителям), коллегам; 

  соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, 

достоинству педагога, учителя в отечественной педагогической культуре, 

традиции; 

  знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, 

общение с ними с учетом состояния их здоровья, психологического состояния при 

соблюдении законных интересов и прав всех обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогов; 
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  инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности 

к сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), коллегами; 

  внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с 

учетом индивидуальных особенностей каждого; 

  быть примером для обучающихся при формировании у них ценностных 

ориентиров, соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

  побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к 

взаимодействию, дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, 

ответственность.  

 

2.4. Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

школы в соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

 гражданское воспитание, формирование российской гражданской иден

тичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к наро

ду России как источнику власти в российском государстве и субъекту тысячел

етней Российской государственности, изучение и уважение прав, свобод и обяз

анностей гражданина Российской Федерации; 

 патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Роди

не, своему народу, уважения к другим народам России, формирование общеро

ссийской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-нр

авственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание че

стности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизм

а, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их ве

ре и культурным традициям; 

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на осн

ове российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим об
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разцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом во

зможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа ж

изни, эмоционального благополучия, личной и общественной безопасности, на

выков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, резул

ьтатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравствен

но достойном труде в российском обществе, на достижение выдающихся резул

ьтатов в труде, профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, от

ветственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе р

оссийских традиционных духовных ценностей, навыков охраны и защиты окру

жающей среды; 

 познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя 

и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного обр

азования с учётом личностных интересов и потребностей. 

 

2.5. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы:  

 ключевые общешкольные дела,  

 классное руководство,  

 школьный урок,  

 курсы внеурочной деятельности,  

 профориентация,  

 самоуправление,  

 работа с родителями, 

 волонтерство, 
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 школьные медиа, 

 экскурсии, экспедиции, походы. 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 

 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это комплекс 

коллективных творческих дел, проектов, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с учителями в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы 

помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в школе используются различные формы работы на внешкольном, 

и школьном уровне, на уровне класса и индивидуальном. 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и  

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел, ориентированные на  

преобразование окружающего школу социума: 

- благотворительные выставки инклюзивных художников, 

- благотворительные акции для людей с ограниченными возможностями, 

- благотворительные концерты и театрализованные представления для  

детских домов, домов для пожилых людей, 

- благотворительные акции и праздники для детей с особенностями в  

развитии (совместно с Центральной городской библиотекой); 

 проводимые для жителей города и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали,  

представления, которые открывают возможности для творческой  
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самореализации школьников: 

- Волгоградский марафон, 

- «Широкая Масленица», 

- национальные фестивали; 

- спортивные соревнования для детей и родителей; 

- вокальный фестиваль негосударственных образовательных учреждений 

«Январский переполох»; 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым  

отечественным и международным событиям: 

- «Щедрый вторник», 

- «Открытая ладонь», 

- «Цепочка добра», 

- «Бессмертный полк», 

- «Свеча памяти». 

На школьном уровне: 

 Церемония поднятия (спуска) Государственного флага Российской 

Федерации 

Церемония поднятия (спуска) Государственного флага Российской Федерации 

является одним из важнейших воспитательных событий, направленных на 

формирование чувства патриотизма и гражданственности у школьников. 

Поднятие Государственного флага Российской Федерации является почетной 

обязанностью и поручается президентам классов, добившимся хороших 

результатов в учебной, научной, спортивной, творческой деятельности. 

Порядок проведения Церемонии закреплен внутренним регламентом ЧОУ СО 

Частной интегрированной школы. 

Подъем флага осуществляется в первый учебный день каждой учебной недели 

перед первым учебным уроком. Спуск Государственного флага осуществляется в 

конце каждой учебной недели по окончании последнего учебного урока. 

Церемония Поднятия (спуска) Государственного флага Российской Федерации 

реализуется в актовом зале школы. 
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 ежегодные двухдневные выезды на турбазу (в сентябре, в декабре и в мае), 

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 ежегодно проводимые творческие  

(театрализованные, музыкальные, литературные и др.) дела, в которых  

участвуют все классы школы: 

- «Первый звонок», 

- театральный марафон, 

- конкурс чтецов «Поэтическая осень», 

- литературные гостиные, 

- музыкальные шоу «ЧИШ ФМ»: «Осень ФМ», «Зима ФМ», «Весна ФМ», 

«Классный Новый год!» 

- историческая реконструкция Сталинградской битвы, 

- дни науки и научно-технического творчества, 

- театральный фестиваль «Золотой ЧИШ», 

- выставки изобразительного искусства «ЧИШ-арт», 

- «Последний звонок», 

- парк открытых студий «Парк-школа»; 

 общешкольные внеурочные проекты: 

- исследовательские («Эколого-биологическая экспедиция», «Лаборатория 

научных исследований», «Открываем тайны мира»);  

- творческие («Документальное кино», «Мой музей», «Путешествие во 

времени»); 

- информационно-познавательные («Наука в искусстве и искусство в науке», 

«Золотой век русской культуры», «Нет преград человеческой мысли»); 

- практико-ориентированные («Моя будущая профессия», «Познай себя»); 

- социальные («Дари добро», «Пусть сбудутся мечты», «Спасите животных!»); 
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- гражданско-патриотические («Сталинградский дневник», «Улицы нашего 

города», «Россия – моя родина»); 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

- посвящение в первоклассники, 

- прощание с азбукой, 

- прощание с начальной школой, 

- посвящение в десятиклассники; 

  конкурс «Красивый дом»; 

 церемонии награждения школьников, учителей и родителей за активное 

участие в жизни школы, в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, значительный 

вклад в развитие школы – это способствует поощрению социальной активности 

детей, развитию позитивных межличностных отношений между учителями и 

учащимися, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в Совет президентов, 

ответственный за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 

дел. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: руководителей проектов, сценаристов, режиссеров, 

постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т. п.; 

 индивидуальная помощь ребенку в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 
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 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли 

бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы.  

 

Модуль “Классное руководство” 

Работу с коллективом учащихся класса организует воспитатель. Он 

проводит также индивидуальную работу с каждым учеником класса, работу с 

учителями, которые работают в данном классе, и работу с родителями учащихся 

или их законными представителями. 

 Реализация воспитательного потенциала классного руководства 

предусматривает: 

 планирование и проведение курса внеурочной деятельности, в рамках 

федерального проекта «Разговоры о важном»; 

 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, эстетической, 

профориентационной направленности), 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; 
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 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 и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые воспитателем и родителями, празднования в классе дней рождения 

детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши, регулярные классные 

посиделки и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса;  

 выработка совместно со школьниками законов класса, правил школьной 

жизни, 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 воспитателя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, со школьным психологом; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками и учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т. п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным воспитателем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа с учащимися класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети фиксируют свои учебные, творческие, 
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спортивные, личностные достижения, в ходе индивидуальных неформальных 

бесед с классным воспитателем 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 воспитателя 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 интеграцию воспитательных влияний 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 решении вопросов воспитания и обучения их детей; 
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 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

 Модуль “Школьный урок” 

Реализация школьными учителями воспитательного потенциала урока 

предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями школьников, на ведущую деятельность. Все это в процессе 

организации учебной деятельности обеспечивает: 

 установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как 

отношений субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими 

активными интеллектуальными усилиями; 

 организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе 

поисково-исследовательской, на разных уровнях познавательной 

самостоятельности (в этом и заключается важнейшее условие реализации 

воспитательного потенциала современного урока – активная познавательная 

деятельность детей);  

 использование воспитательных возможностей предметного содержания 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

В школе идет апробирование новых форм образования и взаимодействия с 

социумом. В результате создана основа образовательной системы, которая 

обеспечивает формирование мягких навыков и расширяет образовательные 

возможности учащихся. 

Через реализуемый проект внедрения EduScrum-технолоий осуществляется 

переход от классно-урочной системы к личностно открытому образованию. 

Основным механизмом являются уроки, проведенные вне стен школы, в 

окружающем социуме: в научно-исследовательских лабораториях университета, 

в музее изобразительного искусства, в планетарии, в историко-этнографическом 
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и архитектурном музее-заповеднике «Сарепта», в музее-заповеднике 

«Сталинградская битва», в музее занимательных наук Эйнштейна, в историко-

техническом музее мер и весов Волгоградского завода весоизмерительной 

техники, в Центральном концертном зале Волгоградской филармонии, в парке, в 

городской детской библиотеке. Пространство окружающего социума становится 

пространством приобретения опыта самостоятельных социальных проб, 

реализации собственных инициатив, навыков самоорганизации. Здесь 

обучающиеся получают опыт сотрудничества, партнерских отношений друг с 

другом и со взрослыми.  

Открытость образовательного пространства обеспечивает и проведение IT-

марафонов, направленных на освоение новых IT-практик учителями и учениками. 

Проект формирует умение выделять дефициты IT-компетентности, позволяет 

освоить новые информационные технологии и создать лайфхаки по их освоению 

для других. Освоение IT-практик способствует формированию личности, которая 

подходит к делу творчески, исследует мир, развивается в нем и вместе с ним. 

Использование Smart-обучения является инструментом для создания нового 

учебного контента, ведения совместной работы, совершенствования 

коммуникаций, применения новых методик обучения – смешанного (Blended 

Learning) и перевёрнутого (FlippedClassroom), распространения подкастов, 

использования таких форматов организации учебной деятельности, как прокачка 

умений в чемпионатах, дистант-день, ротация лабораторий, ротация станций. 

Технология развивающего обучения и используемые нами механизмы 

организации учебной деятельности способствуют развитию и оформлению 

проблемных вопросов, возникающих в рамках урока, в самостоятельные 

индивидуальные и групповые (в том числе разновозрастные) исследовательские 

проекты и далее в индивидуальные образовательные программы, что дает 

обучающимся возможность приобрести умения самостоятельного решения 

теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 
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исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

Новые знания появляются благодаря совместным усилиям школьника и 

педагога. При этом важно, чтобы задаваемые учителем вопросы воспринимались 

не как контроль за усвоением знаний ученика, а как диалог личности с личностью, 

чтобы задания хотелось выполнять, не отдавая этому времени часть жизни, а 

приобретая через них саму жизнь. 

Создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с использованием 

компьютеров, открытых образовательных ресурсов, систем управления позволяет 

создать условия для реализации провозглашенных ЮНЕСКО ведущих принципов 

образования XXI века: «образование для всех», «образование через всю жизнь», 

образование «всегда, везде и в любое время». У учащихся развиваются навыки 

сотрудничества, коммуникации, социальной ответственности, способность 

критически мыслить, оперативно и качественно решать проблемы; воспитывается 

ценностное отношение к миру. 

 

Модуль “Курсы внеурочной деятельности” 

 

Внеурочная деятельность в 1–4 классах организуется по основным 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

спортивно-оздоровительное, социальное, общекультурное) на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставляет им возможность самореализоваться, приобрести 

социально значимые знания, создать важные для личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 
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- 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.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках выбранных школьниками ее видов. 

Курсы внеурочной деятельности в рамках духовно-нравственного 

направления создают благоприятные условия для социальной самореализации 

учащихся, направлены на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Формы организации внеурочной деятельности по этому направлению:  

- экскурсии,  

- дни театра и музея,  

- выставки рисунков, поделок и творческих работ учащихся, 

- встречи,  

- беседы, 

- участие в конкурсах, выставках детского творчества гуманитарного цикла 

на уровне школы, района, города.  

В рамках направления реализуются следующие программы: «Мой город», 

«Путешествуем по России», «Посещение театров, музеев»  

Общеинтеллектуальное направление базируется на развитии творческого 

мышления, воспитании культуры умственного труда, развитии интеллектуальных 

способностей ребенка, формировании представления об исследовательском 

обучении как ведущем способе учебной деятельности, обучении детей 

специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 

исследований. В результате занятий у детей развивается устойчивый интерес 

учебно-познавательной и исследовательской деятельности.   
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Формы организации внеурочной деятельности по направлению:  

- конкурсы,  

- экскурсии,  

- олимпиады,  

- конференции,  

- деловые и ролевые игры, 

- участие в поисково-исследовательских конференциях на уровне школы, 

района, города, 

- участие в олимпиадах, 

- разработка проектов к урокам.  

В рамках направления реализуются следующие программы: «Развитие 

творческого мышления», «Робототехника», «Английский язык: первые шаги», 

«Ментальная арифметика и скорочтение», «Весёлый английский», «Проекты и 

исследования». 

Курсы внеурочной деятельности в рамках спортивно-оздоровительного 

развития личности направлены на физическое развитие учащихся, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности.  

Формы организации внеурочной деятельности по этому направлению:  

- походы,  

- экскурсии,  

- дни здоровья,  

- подвижные игры,  

- «Весёлые старты» и другие школьные спортивные соревнования;  

- беседы по охране здоровья, 

- применение на уроках игровых моментов, физкультминуток, 

- участие в районных и городских спортивных соревнованиях.  
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В рамках направления реализуются следующие программы: «Планета игр 

(спортивный клуб)», «Футбол», «Шахматы». 

Курсы внеурочной деятельности в рамках социального развития личности 

направлены на раскрытие творческого потенциала учащихся, развитие 

коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей, развитие навыков конструктивного общения, умений работать в команде.  

Формы организации внеурочной деятельности по этому направлению:  

- беседы,  

- экскурсии,  

- целевые прогулки,  

- сюжетно-ролевые игры,  

- наблюдения, опыты, практикумы,  

- конкурсы,  

- игры-путешествия, 

- участие в творческих конкурсах, в акциях, 

- разработка проектов. 

В рамках направления реализуются следующие программы: “Мир 

деятельности”, “Психологическая азбука”. 

Общекультурное направление способствует воспитанию способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных  ориентаций, развитие обшей культуры, знакомству с 

общечеловеческими ценностями  мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран,  развивает 

эмоциональную сферу ребенка, чувство прекрасного, творческие способности,  

формирует коммуникативную и общекультурную компетенции, формирует 

активную  жизненную позицию.   

Формы организации внеурочной деятельности по направлению:  
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- экскурсии в театры и музеи,  

- выставки детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся, 

-  проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи, 

- сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия, 

- участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, 

района, города.  

В рамках направления реализуются следующие программы: 

хореографическая студия, вокальная студия, изостудия “Юный художник”, 

музыкальные часы, театральный проект «Золотой ЧИШ», исследовательские 

проекты. 

 

Цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном» 

 

Курс внеурочных занятий «Разговоры о важном» направлен на развитие 

ценностного отношения школьников к своей Родине, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и культуре. Данный курс направлен на 

формирование внутренней позиции личности школьника, необходимой для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. Ведущая форма 

деятельности данного внеурочного занятия - беседа с обучающимися. Также 

формами организации учебного занятия служат:  игра,  просмотр 

видеоматериалов,  работа     с интерактивными     карточками, работа с 

аудиоматериалами и  другие формы проведения учебных занятий подбираются 

педагогом с учетом возрастных особенностей обучающихся, цели и задач 

проводимого занятия. Содержание занятий затрагивает темы, связанные с 

традиционными российскими ценностями, осмыслением исторического опыта, 

формированием представлений о достоинстве, чести, правах и свободах 

человека, культуре здорового образа жизни, ценности труда, ответственного 

отношения человека к природе. 

Занятия «Разговоры о важном» проводятся еженедельно первым уроком 
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для обучающихся 1–4 классов, продолжительность курса - 34 часа в год. 

Ответственными за организацию и проведение внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» являются воспитатели. 

 

 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 через участие в 

делах школы и класса и анализа проводимых дел.  

Детское самоуправление в школе осуществляется на уровне школы, класса и 

индивидуальном. 

На уровне школы: 

 через деятельность Совета президентов, который объединяет 

президентов классов и обеспечивает организационные, информационные и 

представительские функции на уровне школы и внешкольном уровне.  

Деятельность Совета президентов осуществляется через реализацию 

следующих функций: 

 участие в планировании работы школы и анализе проведенных 

общешкольных дел, акций, соревнований; 

 координация деятельности президентов классов; 

 организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий, 

распределение поручений по их проведению; 

 организация и контроль дежурства в классах, проведение еженедельного 

конкурса “Красивый дом”; 

 представление интересов учащихся на заседаниях педагогического совета 

школы; 

 участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в Устав школы и в 

Правила школьной жизни; 

 изучение мнения учащихся по актуальным вопросам школьной жизни; 
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 участие в решении вопроса о награждении учащихся; 

 через деятельность творческих советов дела, проектных групп, которые 

отвечающих за проведение конкретных проектов, мероприятий, праздников, 

вечеров, акций, соревнований и реализуют следующие функции: 

 распределение поручений за определенный участок деятельности, этап 

проекта; 

 разработка сценария или хода мероприятий, проектов; 

 организация рекламы о месте и времени проведения; 

 приглашение гостей; 

 организация работы жюри и судейской коллегии; 

 подготовка наградного материала; 

 анализ проведенного дела через опрос-анкету; 

 публикация в СМИ о проведенном мероприятии, проекте. 

 На уровне классов: 

 через деятельность выбранных учащимися классов президентов, которые 

представляют интересы классов в общешкольных делах, проектах и призваны 

координировать деятельность классов с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных воспитателей; 

 через деятельность советов классов, которые  

– планируют, организуют и анализируют общеклассные дела, проекты, 

конкурсы, соревнования, акции; 

– организуют дежурство в классе; 

– участвуют в выпуске передач школьного радио и подготовке публикаций в 

социальных сетях;  

– представляют кандидатуры учащихся для награждения.  

На индивидуальном уровне через: 

 участие в планировании, организации и анализе проведенных 

общешкольных, внешкольных, классных дел; 

 участие в работе органов самоуправления класса и школы; 
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 участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых акциях, посадке 

деревьев, благоустройстве школы и школьного двора; 

 участие в работе советов дел, проектных групп по организации проектов, 

праздников, фестивалей, соревнований, конкурсов, олимпиад, 

конференций. 

 

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 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; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение 

групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, 

зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 

риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 

специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, 

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и 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 
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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 (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, 

безопасность в цифровой среде, профилактика вовлечения в деструктивные 

группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные 

объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, 

безопасность на воде, на транспорте, 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, профилактику и целенаправленную 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 (слабоуспевающие, социально запущенные, социально 

неадаптированные дети-мигранты, дети с ОВЗ и т. д.). 
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Модуль “Профориентация” 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Система профориентационной 

деятельности школы состоит из пяти этапов. 

1 этап. «Профессии моей семьи». 1–4 классы 

Формы работы: 

 тематические классные часы «Мир профессий»; 

 экскурсии на предприятия, где работают родители;  

 встречи с родителями – представителями различных профессий; 

 конкурсы творческих работ о людях разных профессий; 

 неделя профориентации “В мире профессий”: деловые игры, квесты, 

расширяющие знания школьников о типах профессий.  

 

 Модуль “Работа с родителями” 
 

Работа с родителями или законными представителями учащихся 

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 на 

групповом и индивидуальном уровнях. 

На групповом уровне:  

 общешкольные и классные родительские собрания, происходящие в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

 клубы выходного дня учащихся, педагогов и родителей для совместного 

проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 
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родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители посещают школьные 

уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

 семейный всеобуч, на котором родители получают ценные рекомендации 

и советы от профессиональных психологов, врачей, психотерапевтов и 

обмениваются собственным опытом в деле воспитания детей;   

 онлайн-консультации психологов и педагогов; 

 школьный телефон доверия психологов и психотерапевтов для 

родителей.   

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, организуемых 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. 

 

 Модуль “Волонтерство” 

 
Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества, как внимание, 

забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, 

умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, 

умение сопереживать.  
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В школе реализуются программы волонтерской деятельности:  

«Дари добро» (совместно с Центральной городской библиотекой имени М.К. 

Агашиной) – программа помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья; 

«Щедрый вторник»; 

благотворительные выставки инклюзивных художников, 

благотворительные акции для людей с ограниченными возможностями, 

благотворительные концерты и театрализованные представления для  

детских домов, домов для пожилых людей, благотворительные акции и  

праздники для детей с особенностями в развитии. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется на внешкольном и 

школьном уровнях. 

На внешкольном уровне: 

 участие школьников в организации культурных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе Центральной городской библиотеки имени М. 

К, Агашиной;  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в доме для пожилых людей;  

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной 

сферы (детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной 

помощи семье и детям, учреждения здравоохранения) – в проведении культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для этих учреждений; 

 включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с 

детьми с особыми образовательными потребностями или особенностями 

здоровья, детьми, находящимися на лечении или проживании в интернатных 

учреждениях или учреждениях здравоохранения; 

 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) в 

сборе помощи для нуждающихся, покупке им подарков к праздникам. 

На уровне школы: 
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 участие школьников в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы; 

 участие школьников в работе с людьми с ограниченными возможностями: 

проведение для них праздников, выставок, тематических вечеров; 

 участие школьников к работе на территории школы (благоустройство 

школьного двора, уход за деревьями и кустарниками). 

Мероприятия в рамках модуля проводятся на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования: 

 акция «Дари добро» (совместно с Центральной городской библиотекой 

имени М. К. Агашиной); 

 акция «Щедрый вторник» (совместно с Центральной городской библиотекой 

имени М. К. Агашиной); 

 школьная благотворительная выставка инклюзивных художников;  

 акция «Друзья ангела»; 

 благотворительная ярмарка; 

 благотворительная акция «Цепочка добра». 

 

 Модуль “Школьные медиа” 

 

Цель медиа в школе – развитие коммуникативной культуры учащихся, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся.  

Воспитательный потенциал медиа реализуется в рамках следующих видов 

и форм деятельности: 

 школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество 

школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и аккаунт на 

видеохостинге YouTube с целью освещения деятельности школы в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ее ценностей и организации виртуальной 

диалоговой площадки, на которой дети, учителя и родители открыто обсуждают 

значимые для них вопросы;  на страницах школьного веб-сайта освещаются 
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наиболее интересные школьные события, участие наших учащихся в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях разного уровня, деятельность школьных студий, 

кружков, клубов, секций и ученического самоуправления; 

 группа социальных сетей – разновозрастное сообщество учащихся и 

педагогов, поддерживающее школьные группы в социальных сетях: 

«ВКонтакте», в «Фейсбуке», в «Инстаграме», «Телеграмме» – с целью освещения 

деятельности школы в информационном пространстве; 

 школьное телевидение «ЧИШ ТВ» освещает интересные, важные и 

значимые события школы, выпускает ролики, клипы к школьным праздникам, 

производит запись и монтаж познавательных, документальных, анимационных, 

художественных фильмов и роликов с акцентом на этическое, эстетическое, 

патриотическое просвещение аудитории; 

 медиацентр – созданная из заинтересованных учащихся группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение проектов, 

праздников, фестивалей, конкурсов, вечеров; 

 школьное радио «ЧИШ ФМ» – группа заинтересованных учащихся и 

педагогов, которые выпускают радиопрограммы «Новости школы» – освещают 

события жизни школы. 

4.10. Модуль “Экскурсии, экспедиции, походы “ 

Большое воспитательный потенциал имеют экскурсии, походы и экспедиции. 

Школа использует следующие формы воспитательной работы:  

1.Тематические поездки по родному краю с целью изучения его истории в рамках 

проекта «Россия – моя родина: путешествие по родному краю». 

2. Литературные, исторические, просветительские, научно-познавательные 

поездки в другие города для углубленного изучения исторических событий, 

жизни российских поэтов, писателей и других выдающихся деятелей, природных 

и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны в рамках проекта «Россия – 

моя родина». 
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3. Летняя выездная школьная научная экспедиция в один из природных парков 

Волгоградской области для проведения полевых исследований по биологии, 

географии и экологии под руководством декана, преподавателей и студентов 

естественно-научного факультета Волгоградского социально-педагогического 

университета. В экспедиции учащиеся обретают навыки проведения научно-

исследовательской работы, а также развивают командный дух и способность 

преодолевать любые трудности, учатся поддерживать друг друга и вместе упорно 

работать для достижения поставленных целей. 

4. Прогулки, походы, экскурсии: в парки, музеи, театры, кинотеатры, в 

концертные залы, бассейны, на предприятия; выезды на природу, на турбазу. 

5. Тематические поездки в НИУ «Высшая школа экономики» в Москву в рамках 

школьных профориентационных проектов. 
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РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Кадровое обеспечение  

Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, 
 

включающим руководителя образовательной организации, заместителей 
 

директора по учебно- воспитательной работе, непосредственно курирующих 

данное направление, советника директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными  объединениями, воспитателей, 

специалистов психолого-педагогической службы (педагоги-психологи, логопеды, 

тьютеры) и иных педагогических работников. Функционал работников 

регламентируется: профессиональными стандартами, должностными 

инструкциями и иными локальными нормативными актами образовательной 

организации по направлениям деятельности. 

 

Педагог являет собой всегда главный для обучающихся пример нравственного и 

гражданского личностного поведения. В школе создано методическое 

объединение воспитателей, которое помогает учителям школы разобраться в 

нормативно- правовой базе в потоке информации, обеспечивающей спешный 

воспитательный процесс Совершенствование подготовки и повышения 

квалификации кадров по вопросам духовно-нравственного воспитания 

детей и молодежи, один из главных вопросов в реализации рабочей 

программы воспитания. Мероприятия по подготовке кадров: 

 

– сопровождение молодых педагогических работников,  вновь 

поступивших на работу педагогических работников  (работа     школы 

наставничества); 

– индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в 

том числе и по вопросам классного руководства); 

– контроль оформления учебно-педагогической документации; 

– проведение конференций,   «круглых столов»,  семинаров по 

педагогическим и другим проблемам духовно-нравственного воспитания и 
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просвещения обучающихся; 

– участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по 

вопросам воспитания; 

– участие в работе городских и региональных 

методических объединений представление опыта работы школы. 

 

В педагогическом плане среди базовых ценностей необходимо установить одну 

важнейшую, системообразующую, дающую жизнь в душе детей всем другим 

ценностям — ценность Учителя. 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативные акты образовательной организации по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие: 

 Режим занятий обучающихся 

 Порядок     и     основание      перевода, отчисления      и      восстановления     

обучающихся (воспитанников) 

 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) обучающихся 

 

Перечень локальных правовых документов ЧОУ СО Частная интегрированная 

школа, обеспечивающих реализацию рабочей программы воспитания: 

Приказ №126 от 25 августа 2023 г «О церемонии поднятия (спуска) 

Государственного флага Российской Федерации. 

Протокол №1 Заседания педагогического совета от 30 августа 2023 года. В 

программных мероприятиях предусматривается: 

– подготовка и  принятие нормативных  документов,  включающих вопросы 

воспитания школьников, заключение соглашений о сотрудничестве органов 

образования, здравоохранения, культуры, социальной помощи; 
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– подготовка приказов и локальных актов школы по внедрению рабочей 

программы воспитания в образовательный процесс; 

 – обеспечение использования педагогами методических пособий, 

содержащих «методические шлейфы», видео уроков и видео мероприятий 

по учебно-воспитательной работе. 

– создание рабочей программы воспитания на 2023-2025 г. с приложением 

плана воспитательной работы школы на три уровня образования НОО, ООО, 

СОО; 

– обновление содержания воспитательных программ в целях реализации 

новых направлений программы воспитания; 

– подготовка/корректировка дополнительных общеразвивающих 

программ ОО. 

 

3.3. Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями 

В школе создаются особые условия воспитания для категорий обучающихся, 

имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, с ОВЗ, из 

социально уязвимых групп (например, дети-билингвы и др.), одарённые дети, дети 

с отклоняющимся поведением. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

  формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

  построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности. 
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При организации воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями мы ориентируемся на: 

– на формирование личности ребенка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

детей с особыми образовательными потребностями и их сверстников с 

использованием адекватных вспомогательных средств, и педагогических 

приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности. 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать формированию у 

обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, 

максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихс

я о награждении, проведение награждений в присутствии значительного 

 числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни  

школы, качеству воспитывающей среды, специфической символике, выработан

ной и существующей в укладе школы; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, не

укоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблю

дение справедливости при выдвижении кандидатур); 
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 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощ

рениях, чрезмерно большие группы поощряемых и т. п.); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и

ндивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать как инд

ивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать межл

ичностные противоречия между обучающимися, получившими и 

не получившими награду); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях  

родителей (законных представителей) обучающихся, представителей  

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом на

личия ученического самоуправления), сторонние организации, их  

статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позв

оляет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

и социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио включает артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.).  

Рейтинг — размещение обучающихся или групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов 

и др.) заключается в материальной поддержке проведения в школе 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, 

различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в 
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индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, 

педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. 

 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами ожидаемых результатов воспитания, личностными 

результатами обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в ЧОУ СО Частная 

интегрированная школа является ежегодный самоанализ воспитательной работы 

с целью выявления основных проблем и последующего их решения, с 

привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в 

календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 
 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 
 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 

изучение, прежде всего, не количественных, а качественных показателей, таких 

как: сохранение уклада школы, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, характер отношений между 

педагогами, обучающимися и родителями (законными представителями); 

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование результатов анализа для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и 

задач воспитания, планирования воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнерами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития 
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обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся — это результат как организованного социального воспитания (в 

котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и их 

стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 
 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 
 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития,  обучающихся является педагогическое 

наблюдение. 

 

Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

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 анкетирования и беседы с

 обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими     работниками,  представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. 

К обсуждению предлагаются вопросы качества: 
 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 
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 деятельности воспитателей и их классов; 
 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 
 

 деятельности по профилактике и безопасности; 
 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся;  

 работы школьного театра;

 работы волонтерского отряда  
 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом в школе. 

Ожидаемые конечные результаты 
 

1. Совершенствование статуса конкурентоспособного 

образовательного учреждения, обеспечивающего становление личности 

выпускника, способной при любых неблагоприятных условиях сохранять 

уважение друг к другу, взаимопонимание, стремление к взаимодействию в 

традициях русской православной культуры через расширение содержания, 

форм организации воспитательной системы школы посредством интеграции с 

социальными партнерами, системой дополнительного образования. 

2. Совершенствование системы социально–педагогической 

поддержки, обеспечивающей снижение факторов «риска» и асоциального 

поведения     через внедрение     современных     воспитательных технологий, 

применение эффективных механизмов социализации, формирования здорового 

образа жизни на основе духовно-нравственных принципов воспитания. 

3. Создание в школе единого воспитательного пространства, главной 
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ценностью которого является личность ребенка, приобщение его к истинным 

ценностям, формирование нового знания, ориентированного на умение при 

любых неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, 

взаимопонимание, стремление к взаимодействию в традициях русской 

культуры. 

К рабочей программе воспитания прилагается ежегодный 

календарный план воспитательной работы 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

на 2023-2024 учебный год 

№ События классы сроки ответственные 

1. Основные школьные дела 

2.  День знаний. «Первый 

звонок» 

1-11 1 сентября Гетьман И.С. 

Заварухина М.Ю 

Гармашов М.Ю. 

Насырова О.Н. 

Олейникова Е.Е. 

воспитатели 

3.  «Мы-команда!» 

Общешкольный выезд 

на турбазу. 

1-11 7-8 сентября Гетьман И.С. 

Заварухина М.Ю 

Гармашов М.Ю. 

воспитатели 

4.  «Старт научного 

проекта» 

1-11 2 октября Гетьман И.С. 

Заварухина М.Ю 

Гармашов М.Ю. 

Орлова М.Г. 

воспитатели 

5.  День учителя 

Осень FM 

1-11 6 октября Гетьман И.С. 

Заварухина М.Ю 

Гармашов М.Ю. 

воспитатели 

6.  Поход, экскурсия, 

Поездка 

 

1-11 7 октября 

(сб) 

Гетьман И.С. 

Заварухина М.Ю 

Гармашов М.Ю. 

Насырова О.Н. 

Олейникова Е.Е. 

воспитатели 

7.  «Поэтическая осень» 1-9 20 октября Гетьман И.С. 

Заварухина М.Ю 

Гармашов М.Ю. 

Насырова О.Н. 

Олейникова Е.Е. 

воспитатели 

8.  “English sounds magic” 1-11 17 ноября  Гетьман И.С. 

Заварухина М.Ю 

Гармашов М.Ю. 

Насырова О.Н. 

воспитатели 

9.  «День добра» 

 

Танцевальный флэш-

моб 

1-11 18 ноября 

(сб) 

Гетьман И.С. 

Заварухина М.Ю 

Гармашов М.Ю. 

Насырова О.Н. 

Олейникова Е.Е. 

воспитатели 
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10.  «Щедрый вторник» 1-11 28 ноября Гетьман И.С. 

Заварухина М.Ю 

Гармашов М.Ю. 

Усачева А.О. 

Чмыхова Е.А. 

воспитатели 

11.  «Театральный 

марафон» 

1-10 1–30 декабря Гетьман И.С. 

Трофимова О.А. 

12.  Международный 

Новый Год! 

1-11 29 декабря Гетьман И.С. 

Заварухина М.Ю 

Гармашов М.Ю 

Орлова М.Г. 

13.  Театральный 

фестиваль «Золотой 

ЧИШ» 

1-11 13 января 

(сб) 

Гетьман И.С. 

Усачева А.О. 

воспитатели 

14.  Открытие научного 

проекта 

1-9 Конец января Гетьман И.С. 

Заварухина М.Ю 

Гармашов М.Ю. 

Насырова О.Н. 

Олейникова Е.Е. 

воспитатели 

15.  «Январский 

переполох» 

1-11 31 января Гетьман И.С. 

Заварухина М.Ю 

Гармашов М.Ю. 

Насырова О.Н. 

воспитатели 

16.  Сталинградская битва 1-11 2 февраля Гетьман И.С. 

Заварухина М.Ю 

Гармашов М.Ю. 

Насырова О.Н. 

воспитатели 

17.  День науки 1-11 8 февраля 

(9 и 16 

февраля) 

 

Гетьман И.С. 

Заварухина М.Ю 

Гармашов М.Ю. 

воспитатели 

18.  День всех 

влюбленных 

Love FM 

3-9 14 февраля Гетьман И.С. 

Заварухина М.Ю 

Гармашов М.Ю. 

Насырова О.Н. 

Олейникова Е.Е. 

воспитатели 
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19.  День защитника 

Отечества 

1-9 17 февраля 

(cб) 

Гетьман И.С. 

Заварухина М.Ю 

Гармашов М.Ю. 

Насырова О.Н. 

воспитатели 

20.  Старт книжного 

проекта 

1-9 26 февраля Гетьман И.С. 

Заварухина М.Ю 

Гармашов М.Ю. 

Насырова О.Н. 

Трофимова О.А. 

воспитатели 

21.  Международный 

женский день 

1-11 8 (7) марта Гетьман И.С. 

Заварухина М.Ю 

Гармашов М.Ю. 

Орлова М.Г. 

воспитатели 

22.  Народные традиции: 

«Широкая 

Масленица» 

1-9 15 марта Гетьман И.С. 

Заварухина М.Ю 

Гармашов М.Ю. 

воспитатели 

23.  День здоровья. 

 

 

1-11 6 апреля (сб) Гетьман И.С. 

Заварухина М.Ю 

Гармашов М.Ю. 

Насырова О.Н. 

Олейникова Е.Е. 

воспитатели 

24.  Праздник весны и 

труда 

1-11 1 мая Гетьман И.С. 

Заварухина М.Ю 

Гармашов М.Ю. 

Насырова О.Н. 

Олейникова Е.Е. 

воспитатели 

25.  День Победы 1-11 9 мая Гетьман И.С. 

Заварухина М.Ю 

Гармашов М.Ю. 

воспитатели 

26.  «Последний звонок» 1-9 24 мая Гетьман И.С. 

Заварухина М.Ю 

Гармашов М.Ю. 

Орлова М.Г. 

воспитатели 

27.  Общешкольный выезд 

на турбазу 

«Книжный фестиваль» 

1-9 16-17 мая Гетьман И.С. 

Заварухина М.Ю 

Гармашов М.Ю. 

Грищенко В.В. 

воспитатели 
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28.  «ЧИШ-арт» 1-9 май Гетьман И.С. 

Заварухина М.Ю 

Гармашов М.Ю. 

Грищенко В.В. 

воспитатели 

2. Классное руководство 

29.  Зачем нам знания? Игра. 1-4 5 сентября воспитатели 

30.   Бородинское сражение. 

 Классный час. 

1-9 7 сентября воспитатели 

31.  Где мы живем? Классный 

час. 

1-2 12 сентября воспитатели 

32.  От поколения к 

поколению: любовь 

россиян к Родине. 

Классное мероприятие. 

3-4 12 сентября воспитатели 

33.  Мечтаю летать! Классный 

час. 

1-4 19 сентября воспитатели 

34.  Традиции моей семьи. 

Классный час. 

1-2 26 сентября воспитатели 

35.  Как создаются традиции? 

Классный час. 

3-4 26 сентября воспитатели 

36.  Какие бывают учителя: 

Лев Николаевич Толстой. 

Видео просмотр и беседа. 

3-4 3 октября воспитатели 

37.  Если бы я был учителем… 

Классный час. 

1-2 

5-7 

3 октября воспитатели 

38.  День учителя. Классный 

час 

1-9 5 октября воспитатели 

39.  Поздравление школе от 

литературного персонажа. 

Поздравление. 

1-9 октябрь воспитатели 

40.  Праздничное чаепитие  

Конкурс фотографий 

1-9 октябрь воспитатели 

41.  «Подари букет школе»  

Выставка необычных 

букетов к юбилею школы 

1-9 октябрь воспитатели 

42.  Ежедневный подвиг 

учителя Мини - сочинение 

1-9 10 октября воспитатели 

43.  Отчество – от слова “отец. 

Классный час. 

1-7 

10-11 

10 октября воспитатели 

44.  Я хочу увидеть музыку. 

Конкурс рисунков. 

1-2 17 октября воспитатели 

45.  Я хочу услышать музыку. 

Музыкальная гостиная. 

3-4 17 октября воспитатели 

46.  Я и моя семья (составляем 

семейное древо). 

Классный час. 

1-2 24 октября воспитатели 

47.  Петр и Феврония 

Муромские. Классное 

мероприятие. 

3-4 24 октября воспитатели 
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48.  Международный день 

школьных библиотек.  

Классное мероприятие. 

1-9 25 октября воспитатели 

49.  Что такое единство 

народа? Классный час. 

1-2 31 октября воспитатели 

50.  Когда мы едины - мы 

непобедимы. Классный 

час. 

3-4 31 октября воспитатели 

51.  Память времен. Классный 

час. 

1-4 14 ноября воспитатели 

52.  Самое главное слово на 

земле. Классный час. 

1-2 21 ноября воспитатели 

53.  Материнское сердце чаще 

бьется (С. Федин). Беседа. 

3-4 21 ноября воспитатели 

54.  Какие в нашей стране есть 

символы? Беседа. 

1-2 28 ноября воспитатели 

55.  Что может герб нам 

рассказать? Квест. 

3-4 28 ноября воспитатели 

56.  Гордо реет над Россией 

флаг ее судьбы. Классный 

час. 

5-7 28 ноября воспитатели 

57.  Если ты добрый, это 

хорошо. Акция. 

1-2 5 декабря воспитатели 

58.  Что я могу сделать для 

других? 

Работа с 

видеоматериалами. 

3-4 5 декабря воспитатели 

59.  С чего начинается 

Родина… Классный час.  

1-2 12 декабря воспитатели 

60.  История Отечества - 

история каждого из нас. 

Беседа.  

3-4 12 декабря воспитатели 

61.  Где записаны права 

человека? Беседа. 

1-2 19 декабря воспитатели 

62.  Мои права и обязанности: 

в чем разница. Беседа. 

3-4 19 декабря воспитатели 

63.  Светлый праздник 

Рождества. Классное 

мероприятие. 

1-7 

10-11 

26 декабря воспитатели 

64.  «Классный Новый год». 

 Классные посиделки. 

1-9 30 декабря воспитатели 

65.  Умеем ли мы мечтать? 

Обучающая игра. 

1-2 9 января воспитатели 

66.  Зачем мечтать? Беседа. 3-7 9 января воспитатели 

67.  Виртуальный я - что 

можно и что нельзя. 

Тренинг. 

1-4 16 января воспитатели 

68.  … осталась одна Таня. 

Классный час 

1-2 23 января воспитатели 

69.  Писала девочка 

дневник…Видео-урок. 

3-4 23 января воспитатели 

1932



70.  Ленинградский ломтик 

хлеба… 

Работа с историческими 

документами. 

5-7 23 января воспитатели 

71.  Мы идем в театр. А что 

это значит? Беседа. 

1-2 30 января воспитатели 

72.  С чего же начинается 

театр? (юбилею К. С. 

Станиславского 

посвящается). Анализ 

биографии театрального 

деятеля 

3-11 30 января воспитатели 

73.  80 лет со дня победы 

Сталинградской битвы  

Историческая 

реконструкция 

1-9 2 февраля воспитатели 

74.  Как становятся учеными? 

Классный час. 

1-2 6 февраля воспитатели 

75.  Откуда берутся научные 

открытия? Классный час. 

3-4 6 февраля воспитатели 

76.  Россия в мире. Работа с 

интерактивной картой 

1-11 13 февраля воспитатели 

77.  «Широкая Масленица» 

Классные посиделки 

1-9 18 февраля воспитатели 

78.  Кому я хочу сказать 

«спасибо»? (ко Дню 

защитника Отечества). 

Классное мероприятие. 

1-2 20 февраля воспитатели 

79.  Хорошие дела не ждут 

благодарности? (ко Дню 

защитника Отечества). 

Классное мероприятие. 

3-4 20 февраля воспитатели 

80.  Заряд на добрые дела. 

Беседа. 

1-2 27 февраля воспитатели 

81.  Дарить добро…Акция. 3-4 27 февраля воспитатели 

82.  Мамы разные важны. 

Классный час. 

1-2 6 марта воспитатели 

83.  Обычный мамин день. 

Классный час. 

3-4 6 марта воспитатели 

84.  Что такое гимн? Беседа. 1-2 13 марта воспитатели 

85.  Гимн России. Классное 

мероприятие. 

(Работа с газетными 

публикациями, интернет –

публикациями). 

3-11 13 марта воспитатели 

86.  Крым на карте. России  

Работа с интерактивной 

картой. 

1-11 20 марта воспитатели 

87.  Что на что похоже: зачем 

человеку воображение? 

Викторина. 

1-2 27 марта воспитатели 

1933



88.  Что такое творчество? 

Обмен мнениями. 

3-4 27 марта воспитатели 

89.  Какие поступки делают 

человека великим? (о 

первом полете человека в 

космос). Классный час. 

1-4 3 апреля воспитатели 

90.  Надо ли вспоминать 

прошлое? Беседа. 

1-4 10 апреля  воспитатели 

91.  Где можно увидеть 

нетронутую природу? 

Классный час. 

1-2 17 апреля воспитатели 

92.  Дом для дикой природы. 

Акция. 

3-4 17 апреля воспитатели 

93.  Без труда не выловишь 

рыбку из пруда. Классный 

час. 

1-2 24 апреля воспитатели 

94.  Не надо бояться 

трудностей. Классный час. 

3-4 24 апреля воспитатели 

95.  История дня труда. 

Встреча с людьми разных 

профессий. 

1-9 24 апреля воспитатели 

96.  Мужество, честь, отвага. 

Что это и откуда берется в 

человеке? Классный час. 

1-2 4 мая воспитатели 

97.  Что такое подвиг? 

Классный час. 

3-4 4 мая воспитатели 

98.  Вместе весело шагать по 

просторам… Классный 

час. 

1-4 15 мая воспитатели 

99.  Может ли быть Тимур и 

его команда в 2022 году? 

Дискуссия. 

5-7 15 мая воспитатели 

100.  Русские писатели и поэты 

о войне. Литературная 

гостиная. 

1-9 15 мая воспитатели 

101.  Мой самый счастливый 

день. Классный час 

1-2 22 мая воспитатели 

102.  Разделяя счастье с другим, 

мы умножаем счастье (П. 

Коэльо). Классный час. 

3-4 22 мая воспитатели 

103.  День славянской 

письменности и культуры. 

 Классный час. 

1-9 24 мая воспитатели 

104.  Перед нами все двери 

открыты.  
Творческий флэш-моб. 

1-9 29 мая воспитатели 

3. Школьный урок 

105.  Урок науки и технологий 4-11 1 сентября воспитатели 

1934



106.  Урок в рамках «Недели 

безопасности». 

Всероссийский урок МЧС 

урок подготовки детей к 

действиям в условиях 

различного рода 

экстремальных и опасных 

ситуаций, в том числе 

массового пребывания 

людей, адаптации после 

летних каникул 

1-11 15 сентября воспитатели 

107.  Всероссийский урок 

безопасности 

обучающихся в сети 

Интернет 

3-11 20 сентября  воспитатели 

108.  Урок мужества, 

посвященный Дню снятия 

блокады 

1-9 январь воспитатели 

109.  Урок здоровья, 

посвящённый 

Всемирному Дню 

здоровья 

1-9 7 апреля Грищенко В.В. 

110.  Гагаринский урок 

«Космос и Мы» 
1-9 12 апреля воспитатели 

111.  Единый урок 

безопасности 

жизнедеятельности 

1-11 30 апреля воспитатели 

112.  «Читаем детям о войне» 1-9 май воспитатели 

113.  Урок экологической 

безопасности 
1-9 май воспитатели 

114.  «Читаем детям о войне» 1-9 май воспитатели 

115.  Урок экологической 

безопасности 
1-9 май воспитатели 

4. Внеурочная деятельность 

116.  Мой город 1-4  воспитатели 

117.  Мир деятельности  1-4  Лазарева Е.Г. 

118.  Психологическая азбука  1  Лазарева Е.Г. 

119.  Веселый английский 1-4  Гетьман И.С. 

Трофимова О.А. 

120.  Развитие творческого 

мышления  
2-4  Лазарева Е.Г. 

121.  Планета игр  

 
1-4  Грищенко В.В. 

122.  Робототехника  1-9  Учитель ИКТ 

123.  Ментальная арифметика  1-5  Гармашов М.Ю. 

124.  Занимательная 

информатика  
3-5  Гармашов М.Ю. 

1935



125.  Шахматы 1-9  Врубельский В.В. 

126.  Футбол 1-9  Комбаров И.А. 

127.  Многоборье ГТО 9  Грищенко В.В 

128.  Вокальная студия 1-9  Насырова О.Н. 

129.  Изостудия 1-7  Орлова М.Г. 

5. Работа с родителями 

130.  Родительское собрание. 1 август воспитатели 

131.  Организационное. 

Родительское собрание. 

 

2 август воспитатели 

132.  «Что нас ждет в 3 классе». 

Родительское собрание. 

3 август воспитатели 

133.   «Как здорово, что все мы 

здесь сегодня собрались!» 

Родительское собрание. 

4 август воспитатели 

134.  День знаний.  «Первый 

звонок».  Праздник. 

1-11 сентябрь воспитатели 

135.  Родительское собрание. 1 октябрь воспитатели 

136.   Самоорганизация 

второклассника (октябрь). 

Родительское собрание. 

2 октябрь воспитатели 

137.  «Психологические 

особенности 

третьеклассников». 

Родительское собрание.  

 

3 октябрь Воспитатели 

Педагог-психолог 

138.  «Встречая ребенка из 

школы … Учение – шаг за 

шагом». Родительское 

собрание. 

 

4 октябрь воспитатели 

139.  «Перед сединой снимаю 

шляпу» (ко Дню пожилого 

человека). Беседа 

1-9 октябрь воспитатели 

140.  «Мамочка любимая» 

(Ко Дню Матери»). 

Семейная гостиная. 

1-4 ноябрь воспитатели 

141.  Родительское собрание. 1 ноябрь воспитатели 

142.  «Отметка, оценка, как к 

ним относится». 

Родительское собрание. 

2 ноябрь воспитатели 

143.  «Воспитание 

ответственности». 

Родительское собрание.  

 

3 ноябрь воспитатели 

1936



144.  «Школьная тревожность. 

Что делать?» (психол. 

всеобуч). Родительское  

собрание. 

 

4 ноябрь воспитатели 

145.  Мастерская Деда Мороза. 

Мастер-классы. 

1-4 декабрь воспитатели 

146.  «Ошибки семейного 

воспитания». 

Родительское собрание. 

 

4 декабрь воспитатели 

147.  «Работа семьи и школы по 

созданию ситуации успеха 

в самореализации 

младшего школьника» 

Родительское собрание. 

 

4 январь воспитатели 

148.  Родительское собрание. 1 февраль воспитатели 

149.  «Психологические 

особенности 

второклассников». 

Родительское  

собрание. 

2 февраль воспитатели 

150.  «Эстетическое воспитание 

ребёнка». Родительское 

собрание. 

 

3 февраль воспитатели 

151.  «Учимся понимать своего 

ребёнка» (психол. 

всеобуч). Родительское  

собрание. 

 

4 февраль воспитатели 

152.  Конкурсно- 

развлекательная 

программа «Наши 

рыцари» 

(ко Дню Защитника 

Отечества). Конкурсная 

программа с чаепитием. 

 1-9 февраль воспитатели 

153.  «Гуляй, широкая 

Масленица!». 

 1-9 март воспитатели 

154.  Родительское собрание. 1   

155.  «Семейные традиции и их 

влияние на ребенка». 

Родительское собрание. 

 

2 апрель воспитатели 

1937



156.   «Школьная тревожность и 

её влияние на 

ребёнка». Родительское 

собрание. 

 

3 апрель воспитатели 

157.  Родительское собрание. 4  апрель воспитатели 

158.  Родительское собрание. 1 май воспитатели 

159.  Итоговое 2 май воспитатели 

160.  «Итоговое 

собрание «Праздник 

успеха…» 

3 май воспитатели 

161.  Совет родителей класса. 

Выездное мероприятие 

1-9 май воспитатели 

162.  «Моя семья – моя 

радость» (выпускной 

вечер) 

4 июнь воспитатели 

6. Школьные медиа 

163.  Тематический выпуск 

школьного радио  

Радио выпуск 

4 ноябрь Гармашов М.Ю. 

воспитатели 

164.  Тематический выпуск 

школьного радио  

Радио выпуск 

3 декабрь Гармашов М.Ю. 

воспитатели 

165.  Тематический выпуск 

школьного радио  

Радио выпуск 

2 декабрь Гармашов М.Ю. 

воспитатели 

166.  Тематический выпуск 

школьного радио  

Радио выпуск 

4 март Гармашов М.Ю. 

воспитатели 

167.  Тематический выпуск 

школьного радио  

Радио выпуск 

3 март Гармашов М.Ю. 

воспитатели 

168.  Тематический выпуск 

школьного радио  

Радио выпуск 

2 апрель Гармашов М.Ю. 

воспитатели 

 

7. Самоуправление 

169.  Выборы органов 

классного самоуправления 

 Круглый стол 

1-11 сентябрь Гетьман И.С. 

Воспитатели 

170.  Назначение поручений в 

классах 

Тайное голосование 

1-11 сентябрь Гетьман И.С. 

Воспитатели 

171.  Церемония поднятия 

флага. Установочная 

линейка совета 

президентов. 

1-9 весь год 

каждый 

понедельник 

Гетьман И.С. 

Воспитатели 

1938



172.  Участие в заседании 

совета президента школы  

Круглый стол 

1-9 Весь год 

каждую 

пятницу 

Гетьман И.С. 

Воспитатели 

8. Профилактика и безопасность 

173.  Безопасный путь в школу. 

Интерактивное занятие. 

1 сентябрь Воспитатели 

174.  Дисциплинированность 

водителей, пешеходов, 

пассажиров – залог 

безопасности на дорогах. 

Интерактивное занятие. 

2 сентябрь Воспитатели 

175.  Почему на дорогах 

происходят дорожно-

транспортные 

происшествия с участием 

детей Интерактивное 

занятие. 

 

3 сентябрь Воспитатели 

176.  Если возник пожар. Урок-

тренинг. Интерактивное 

занятие. 

1-4 сентябрь воспитатели 

177.  Правила дорожного 

движения – единый 

нормативный акт для 

водителей, пешеходов, 

пассажиров. 

Интерактивное занятие. 

 

4 сентябрь Воспитатели 

178.  Федеральный Закон «О 

безопасности дорожного 

движения». 

Интерактивное занятие. 

11 сентябрь Воспитатели 

179.  Какой бывает транспорт? 

Кого называют водителем, 

пассажиром, пешеходом? 

Интерактивное занятие. 

1-2 октябрь Воспитатели 

180.  Остановочный и 

тормозной путь 

транспортных средств. 

Интерактивное занятие. 

 

3 октябрь Воспитатели 

181.  История развития 

автомототранспорта и 

Правил дорожного 

движения в нашей стране. 

Интерактивное занятие. 

 

4 октябрь Воспитатели 

182.  Оказание первой 

медицинской помощи 

пострадавшим на пожаре. 

Тренинг 

8-11 октябрь Воспитатели 

1939



183.  Город, в котором мы 

живём. Улица, дорога и их 

составляющие. 

Интерактивное занятие. 

1 ноябрь Воспитатели 

184.  Кто следит за 

соблюдением Правил 

дорожного движения. 

Интерактивное занятие. 

2 ноябрь Воспитатели 

185.  Организация движения 

транспорта и пешеходов 

по дорогам. Перекрестки 

дорог Интерактивное 

занятие. 

3 ноябрь Воспитатели 

186.  Дорога и её 

составляющие. 

Перекрестки дорог. Виды 

перекрестков и правила 

движения по ним. 

Интерактивное занятие. 

4 ноябрь Воспитатели 

187.  Наш друг – светофор. 

Знакомство с дорожными 

знаками. Интерактивное 

занятие. 

1-2 ноябрь Воспитатели 

188.  Общие правила перехода 

дорог. Интерактивное 

занятие. 

3 ноябрь Воспитатели 

189.  Дорожные знаки и их 

группы. История 

возникновения и развития 

дорожных знаков. 

Интерактивное занятие. 

 

4 ноябрь Воспитатели 

190.  Сигналы светофора и 

регулировщика. 

Интерактивное занятие. 

1-3 декабрь Воспитатели 

191.  Назначение и роль 

дорожной разметки в 

организации движения. 

Виды дорожной разметки. 

Интерактивное занятие. 

4 декабрь Воспитатели 

192.  «Личная гигиена и 

здоровье». Беседа. 

 

1-4 декабрь медсестра 

193.  Правила движения на 

велосипеде. 

Интерактивное занятие. 

 

1-4 январь Воспитатели 

194.  Виртуальный я - что 

можно и что нельзя. 

Тренинг. 

1-4 16 января воспитатели 

1940



195.  Как разговаривают 

автомобили. 

Интерактивное занятие. 

1-2 февраль Воспитатели 

196.  Правила движения 

транспорта и пешеходов 

через железнодорожные 

пути. Интерактивное 

занятие. 

 

3 февраль Воспитатели 

197.  Общие правила движения 

пешеходов по улицам и 

дорогам. ПДД об 

обязанностях пешеходов. 

Интерактивное занятие. 

4 февраль Воспитатели 

198.  Где играть? 

Интерактивное занятие. 

1-2 март Воспитатели 

199.  Как правильно вести себя 

на остановочных пунктах 

и в общественном 

транспорте. 

Интерактивное занятие. 

3 март Воспитатели 

200.  Перевозка людей в 

транспортных средствах. 

ПДД об обязанностях 

пассажиров. 

Интерактивное занятие. 

4 март Воспитатели 

201.  Урок экологической 

безопасности. 

1-9 май воспитатели 

9. Волонтёрство 

202.  Благотворительная акция 

(Приюты для животных, 

конюшня) 

1-9 В течении года Гетьман И.С. 

воспитатели 

203.  Благотворительная 

ярмарка 

1-11 ноябрь Гетьман И.С. 

Заварухина М.Ю. 

Фадеева О.М. 

Гармашов М.Ю. 

воспитатели 

204.  «Щедрый вторник» 

Благотворительная акция 

1-11 ноябрь Гетьман И.С. 

Усачева А.О. 

воспитатели 

10. Профориентация 

205.  Цикл тематических 

классных часов «Мир 

профессий». 

1-4 1 раз в семестр воспитатели 

206.  Экскурсии на 
предприятия, где 

работают родители;  

 

1-8 октябрь, апрель воспитатели 
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207.  Встречи с родителями – 

представителями 

различных профессий; 

1-8 В течение года воспитатели 

208.  «Город мастеров» 

(конкурс творческих работ 

о людях разных 

профессий) 

 

1-4 ноябрь воспитатели 

209.  “В мире профессий” 

(деловая игра) 
1-8 март воспитатели 

11. Модуль “Экскурсии, экспедиции, походы “ 

210.  «Мы – одна команда». 

Выезд на турбазу 

«Босоногий гарнизон» 

1-4 3 сентября Гетьман И.С. 

Заварухина М.Ю. 

Гармашов М.Ю. 

воспитатели 

211.  Выезд на турбазу 

«Босоногий гарнизон» 
5-9 8 сентября Гетьман И.С. 

Заварухина М.Ю. 

Гармашов М.Ю. 

воспитатели 

212.  Выезд на турбазу 

«Босоногий гарнизон» 

10-11 9 сентября Фадеева О.М. 

213.  Парк им. Гагарина. 

Прогулка. 
1-9 Сентябрь 

 
воспитатели 

214.  «Одиноки ли мы во 

Вселенной?». 

 Научно – познавательная 

лекции в Планетарии 

1-9 октябрь воспитатели 

215.  Наша Вселенная 1-9 ноябрь воспитатели 

216.  Поход в ТЮЗ 1-4 декабрь воспитатели 

217.  Классный поход с «Белым 

ветром» 
1-4 май воспитатели 

218.  «Идем в театр! » 1-9 май воспитатели 
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IV. Организационный раздел 
 

24. Учебный план начального общего образования 

24.1. Пояснительная записка 

Учебный план ЧОУ СО Частной интегрированной школы (далее – учебный 

план) на 2023–2024 учебный год составлен на основе нормативных документов 

и методических рекомендаций, обеспечивающих достижение учащимися 

результатов освоения основных образовательных программ начального общего 

образования, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

Учебный план на 2023–2024 учебный год разработан в соответствии с: 

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

Российской Федерации» (в ред. от 04.08.2023 г.); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 июля 

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

Министерства просвещения Российской Федерации от 18 июля 2022 г. № 

569 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 

августа 2022 г., регистрационный № 69676); 

 Федеральной основной общеобразовательной программой начального 

общего образования, утвержденной приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18 мая 2023 г. № 372 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы начального общего 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 12 июля 2023 г., регистрационный № 74229).; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 (в ред. от 07.10.2022, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

10.11.2022, регистрационный № 70899); 

 Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность и установления предельного срока использования 

исключенных учебников, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 21.09.2022 № 858 (в ред. от 

21.07.2023, зарегистрирован  Министерством юстиции Российской 

Федерации 28.07.2023, регистрационный № 74502); 
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 Санитарными правилами СП 2.4.3648–20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (зарегистрированы 

Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2020, 

регистрационный № 61573; далее – СП 2.4.3648–20); 

 Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685–21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (зарегистрированы 

Министерством юстиции Российской Федерации 29.01.2021, 

регистрационный № 62296; в ред. от 30.12.2022; далее– СанПиН 1.2.3685-

21). 

Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС НОО и определяет 

общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов 

начального общего образования и организации образовательной деятельности 

школы. 

Учебный план школы, реализующей основную образовательную программу 

НОО, фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки учащихся, состав и структуру предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Содержание образования при получении НОО реализуется преимущественно за 

счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-

деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

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

участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части программы НОО составляет 80%, а объём части, 

формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого школой, – 20% от общего объёма программы НОО, реализуемой 

в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к 

учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными 

Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, реализующих основную образовательную 

программу НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Продолжительность учебной недели в I–IV классах – 5 дней. 

Учебный план школы определяет максимально допустимую недельную 

нагрузку при 5-дневной учебной неделе для учащихся начальной школы: 
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Классы I II III IV 

Максимальная 

нагрузка, часов 

 

21 23 23 23 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение 

дня соответствует Санитарно-эпидемиологическим правилам 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования и правила к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» и 

Гигиеническим нормативам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания».  

Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для учащихся I класса – 4 урока в день и один день в неделю 5 уроков 

(пятый урок – физическая культура); 

 для учащихся II–IV классов не более 5 уроков в день. 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной 

динамики умственной работоспособности учащихся и шкалы трудности 

учебных предметов, определённой гигиеническими нормативами СанПиН 

1.2.3685–21. 

Начало занятий в 08 часов 30 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

Продолжительность урока составляет: 

в 1 классе – 35 минут (сентябрь — декабрь) и 40 минут (январь — май);  

во 2–4 классах – 40 мин. 

Проведение нулевых уроков в I–IV классах запрещено. Продолжительность 

перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. Перерыв между 

кружковыми занятиями – 10 минут. Во время занятий – перерыв для гимнастики 

не менее 2 минут. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 

внеурочных занятий. Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 

минут после последнего урока. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) определяется таким образом, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах): в I классе – 1 ч., во II–III классах – 1,5 ч., в IV классе – 2 ч. 

Продолжительность учебного года при получении НОО составляет: 

в 1 классе – 33 недели, во 2–4 классах – 34 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 

ч. и более 3345 ч. в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для учащихся 1 класса в течение 

года устанавливаются дополнительные каникулярные дни. 
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Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы, в соответствии с порядком, 

установленным ЧОУ СО Частной интегрированной школой. 

Урочная деятельность направлена на достижение учащимися планируемых 

результатов освоения программы НОО с учётом обязательных для изучения 

учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки учащихся, используется: на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение 

учебных курсов, обеспечивающих различные интересы учащихся, в том числе 

предусматривающих углублённое изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающих 

этнокультурные интересы.  

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. Организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательной деятельности. 

Школа предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учётом выбора 

участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной 

деятельности из перечня, предлагаемого школой. Осуществляется в формах, 

отличных от урочной (экскурсии, походы, соревнования, посещение театров, 

музеев, проведение общественно-полезных практик и иные формы). 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования школа 

определяет самостоятельно. 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не превышает в совокупности величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685–21. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки учащихся. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся в школе при необходимости могут разрабатываться 

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

пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, 

установленном локальными нормативными актами. 
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Обучение может быть организовано в школе с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Реализация индивидуальных учебных планов, 

программ сопровождается психолого-педагогической поддержкой. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 №68-

ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера», пунктом 2 статьи 31 Федерального закона от 

30.03.1999 № 52–ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», статьей 13 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» возможен переход всех учащихся на 

реализацию учебного плана, образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. При 

необходимости допускается интеграция форм обучения, например, очного и 

электронного обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

При введении ограничительных мер, направленных на защиту населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

например, предупреждающих распространение инфекции (дополнительные 

выходные дни, переход на дистанционное обучение, сокращение 

продолжительности дистанционного урока) вносятся изменения в ООП в части 

корректировки количества уроков, отведённых на изучение тем рабочих 

программ. 

Корректировка рабочих программ рассматривается на школьном 

педагогическом совете, согласовывается с заместителем директора по УВР, 

утверждается приказом директора школы. 

В листах корректировки рабочих программ указывается: 

 особенности используемых форм уроков в период дистанционного 

обучения, 

 перечень используемых электронных образовательных ресурсов, 

 при необходимости – изменения сроков и форм проведения 

промежуточной аттестации по предмету. 

Предусматриваются в рабочих программах по предметам меры, 

предупреждающие невыполнение программы посредством: 

 укрупнения дидактических единиц в тематическом планировании; 

 сокращения часов на проверочные работы; 

 оптимизации домашних заданий. 

При этом не допускается уменьшения объема часов за счет полного исключения 

раздела из программы. 

24.2. Режим реализации учебного плана 

Учебный план школы на 2023/2024 учебный год обеспечивает выполнение 

санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648–20 и гигиенических 

нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21 и предусматривает 4-летний 
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нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I–IV классов. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год 

начинается 1 сентября 2023 года. 

Учебный год условно делится на триместры, являющиеся периодами, по итогам 

которых во II–IV классах выставляются отметки за текущее освоение 

образовательных программ. 

24.3. Формы промежуточной аттестации учащихся 

Промежуточная аттестация в школе осуществляется на основании «Положения 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся ЧОУ СО Частной интегрированной 

школы» и подразделяется на: 

 годовую аттестацию – оценку качества усвоения всего объема содержания 

учебного предмета за весь год; 

 триместровую аттестацию – оценку качества усвоения учащимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного 

предмета по итогам учебного периода (триместра) на основании текущей 

аттестации. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного 

периода (триместра) с целью систематического контроля уровня усвоения 

учащимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, 

прочности формируемых предметных знаний и умений, степени развития 

компетенций и ценностных ориентаций. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учющихся определяется 

учителем, преподающим предмет, и отражаются в календарно-тематических 

планах, рабочих программах учителя. Формы текущего контроля успеваемости 

– оценка устного ответа учащегося, его самостоятельной, практической работы, 

контрольной работы и др. Триместровые отметки успеваемости учащихся 

выводятся по окончании соответствующего периода обучения на основе 

текущих отметок успеваемости. 

Годовая отметка по предмету выставляется по итогам учебного года на 

основании промежуточных отметок успеваемости, полученных в течение 

данного учебного года. Годовая отметка вычисляется как среднее значение 

промежуточных отметок, полученных в течение данного учебного года с 

использованием правил математического округления. 

По курсу ОРКСЭ проводится безотметочное обучение. Объектом оценивания по 

данному курсу 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, которая 
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проводится в идее систематизированных упражнений и тестовых заданий 

разных типов. 

В школе принята пятибалльная система оценки предметных результатов 

освоения учащимися II–IV классов образовательной программы начального 

общего образования по предметам учебного плана, при оценивании достижения 

планируемых предметных результатов освоения программы учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» применяется зачетная система 

оценивания («зачет–незачет»). 

Формы промежуточной аттестации 

 

Класс 1 триместр 2 триместр 3 триместр Год 

Русский язык 

1 Диагностическая 

работа 

Списывание Диктант Диагностическая 

работа 

2 Диагностическая 

работа 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием  

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диагностическая 

работа 

3 Диагностическая 

работа 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием  

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диагностическая 

работа 

4 Диагностическая 

работа 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием  

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

ВПР 

Математика 

1 
Диагностическая 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Диагностическая 

работа 

2 
Диагностическая 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Диагностическая 

работа 

3 
Диагностическая 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Диагностическая 

работа 

4 
Диагностическая 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Диагностическая 

работа 

Литературное чтение 

1 Диагностическая 

работа 

Контроль техники 

чтения 

Контроль 

техники чтения 

Диагностическая 

работа 

2 Диагностическая 

работа 

Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Диагностическая 

работа 

3 Диагностическая 

работа 

Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Диагностическая 

раб 

4 Диагностическая 

работа 

Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Диагностическая 

работа 
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Окружающий мир 

1 Диагностическая 

работа 

Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Диагностическая 

работа 

2 Диагностическая 

работа 

Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Диагностическая 

работа 

3 Диагностическая 

работа 

Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Диагностическая 

работа 

4 Диагностическая 

работа 

Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Диагностическая 

работа 

Английский язык 

2 Тест Тест Тест Тест 

3 Тест Тест Тест Тест 

4 Тест Тест Тест Тест 

ОРКСЭ 
(оценивание по системе «зачет»/ «незачет») 

4 Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Проект 

Изобразительное искусство 

1 Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Проект 

2 Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Проект 

3 Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Проект 

4 Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Проект 

Музыка 

1 Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Проект 

2 Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Проект 

3 Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Проект 

4 Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Проект 

Технология 

1 Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Проект 

2 Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Проект 

3 Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Проект 
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4 Творческая 
работа 

Творческая 
работа 

Творческая 
работа 

Проект 

Физическая культура 

1 Стартовая 

диагностика 

Зачет Зачет Зачет 

2 Стартовая 

диагностика 

Зачет Зачет Зачет 

3 Стартовая 

диагностика 

Зачет Зачет Зачет 

4 Стартовая 

диагностика 

Зачет Зачет Зачет 

Мир деятельности 

1 Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Проект 

Метапредметные результаты 

1–4 Диагностическая 

работа 

Задания, 

входящие в 

контрольные и 

проверочные 

работы по 

предметам  

Задания, 

входящие в 

контрольные и 

проверочные 

работы по 

предметам  

 

Диагностическая 

работа 

Личностные результаты 

1 
Психолого-

педагогическое 

исследование, 

проводимое 

школьным 

психологом и 

логопедом 

Портфолио 

ученика 

Портфолио 

ученика 

Индивидуальный 

проект «Мои 

достижения» 

2 
Психолого-

педагогическое 

исследование, 

проводимое 

школьным 

психологом и 

логопедом 

Портфолио 

ученика 

Портфолио 

ученика 

Индивидуальный 

проект «Мои 

достижения» 

3 
Психолого-

педагогическое 

исследование, 

проводимое 

школьным 

психологом и 

логопедом 

Портфолио 

ученика 

Портфолио 

ученика 

Индивидуальный 

проект «Мои 

достижения» 

4 
Психолого-

педагогическое 

исследование, 

проводимое 

Портфолио 

ученика 

Портфолио 

ученика 

Индивидуальный 

проект «Мои 

достижения» 
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школьным 
психологом и 

логопедом 

 

24.4. Особенности учебного плана НОО 

Учебный план начального общего образования школы реализуется на основе 

учебно-методического комплекса «Школа России». 

Учебные пособия УМК «Школа России» допущены к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего образования приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 21.09.2022 № 858, с изменениями от 

21.07.2023, и соответствуют Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования, утвержденному 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№286, с изменениями от 18 июля 2022 № 569. Ведущая целевая установка и 

основные средства ее реализации, заложенные в основу УМК «Школа России», 

направлены на обеспечение современного образования младшего школьника в 

контексте требований ФГОС. 

УМК «Школа России» построен на единых для всех учебных предметов 

основополагающих принципах, имеет полное программно-методическое 

сопровождение и гарантирует преемственность с дошкольным образованием.  

В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – 

ОРКСЭ). Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, 

осуществляется родителями (законными представителями) учащихся. Выбор 

фиксируется протоколами родительских собраний и письменными заявлениями 

родителей (законных представителей) учащихся. На основании произведенного 

выбора формируются учебные группы вне зависимости от количества учащихся 

в каждой группе.  

Предмет «Основы религиозной культуры и светской этики» включает модули 

«Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики», «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры». По выбору родителей (законных 

представителей) учащиеся IV класса в 2023/2024 учебном году будут изучать 

модуль курса ОРКСЭ «Основы светской этики». 

Преподавание курса ОРКСЭ ведется с использованием учебников, входящих в 

Федеральный перечень учебников: Основы светской этики. – Шемшурин А.А., 

Брунчукова Н.М., Демин Р.Н. и др. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы светской этики. – М.: Дрофа.  

Учебный план школы разработан на основе 1-го варианта федерального 

учебного плана, в котором на занятия физической культурой отводится 2 часа в 

неделю. Третий час реализуется школой за счет часов внеурочной деятельности 

и за счёт посещения обучающимися спортивных секций и спортивных клубов. 
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В I классе 1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, используется на изучение предмета «Мир 

деятельности». 

В II–III классах 1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, используется на изучение предмета «Английский 

язык». При изучении предмета «Английский язык» при наполняемости класса 

более 16 человек по согласованию с учредителем школы допускается деление 

классов на две группы. 

Изучение предметов «Родной язык» и «Родная литература» интегрировано в 

учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» в целях 

обеспечения достижения учащимися планируемых результатов освоения 

русского языка как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС 

начального общего образования. 

При реализации образовательной программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий используются 

специализированные ресурсы информационно-коммуникационной сети 

Интернет. Используемые образовательные платформы указаны в рабочих 

программах по каждому предмету. Занятия проводятся как в режиме онлайн, так 

и в форме самоподготовки с консультациями педагогов. Продолжительность 

онлайн-занятия определяется требованиями Санитарных правил СП 2.4.3648-

20, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 и СанПиН 1.2.3685-21, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2. 

24.5. Учебный план начального общего образования 

С 1 сентября 2023 года вступает в действие следующий учебный план: 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы, 

курсы 

Количество часов в неделю 

 

Всего 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

(английский) 

 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 
2 2 2 2 8 
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25. План внеурочной деятельности НОО 

25.1. Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

основной общеобразовательной программы. 

Назначение плана внеурочной деятельности школы – психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной 

адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных 

интересов. План внеурочной деятельности сформирован с учетом 

предоставления права участникам образовательных отношений выбора 

направления и содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются: 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Учебный модуль 

“Основы 

светской этики” 

   1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Английский язык   1 1  2 

Мир деятельности 1    1 

Итого 1 1 1 0 3 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Общий объем учебной нагрузки 1 

учащегося (при 5-дневной учебной 

неделе) 

693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность 

 

5/165 5/170 5/170 5/170 675 
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1) поддержка учебной деятельности учащихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений в разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 

правил безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры учащихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение 

договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, 

ответственность; становление умений командной работы; 

6) развитие ценностного отношения учащихся к своей стране, населяющим ее 

людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре, 

формирование внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Внеурочная деятельность организована в школе по направлениям развития 

личности младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной 

деятельности и имеет деятельностную, практико-ориентированную форму.  

Выбор направлений и отбор содержания обучения определен с учетом: 

 особенностей школы (условий функционирования, типа школы, 

особенностей контингента, кадрового состава); 

 результатов диагностики успеваемости и уровня развития учащихся, 

проблем и трудностей их учебной деятельности; 

 возможности обеспечить условия для организации разнообразных 

внеурочных занятий и их содержательной связи с урочной деятельностью; 

 особенностей информационно-образовательной среды школы, 

культурных особенностей региона, где находится школа.  
 

25.2. Направления внеурочной деятельности 

и их содержательное наполнение 

 

При отборе направлений внеурочной деятельности школа ориентировалась 

прежде всего на особенности функционирования, психолого-педагогические 

характеристики учащихся, их потребности, интересы и уровни успешности 

обучения. К выбору направлений внеурочной деятельности и их организации 

привлекались родители, как законные участники образовательных отношений. 

Направления и цели внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организована в школе по следующим направлениям: 

спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, социальное, 

общекультурное, духовно-нравственное. 
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1. Курсы духовно-нравственного направления обеспечивают развитие у 

учащихся гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-

нравственных ценностей, последовательное расширение и укрепление 

ценностно-смысловой сферы учащихся, формирование их способности 

сознательно выстраивать и оценивать отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, миру в целом на основе общепринятых моральных норм 

и нравственных идеалов. 

Курсы внеурочной деятельности духовно-нравственного направления: «Мой 

город», «Разговоры о важном». 

2. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое 

развитие и укрепление здоровья школьников, привлечение их к занятиям 

физической культурой и спортом, углубление знаний об организации жизни и 

деятельности с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

Курсы внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления: 

«Планета игр», «Шахматы», «Футбол». 

3. Общеинтеллектуальная деятельность направлена на углубленное изучение 

учебных предметов, развитие интеллектуальных способностей и умения 

учиться, выполнение проектов в процессе совместной деятельности. 

Курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления: 

«Робототехника», «Развитие творческого мышления», «Ментальная арифметика 

и скорочтение», «Первые шаги», «Маленькие звездочки», «Графический 

дизайн» 

4. Социальная деятельность направлена на развитие личности ребенка, его 

самосознания и рефлексивных способностей, совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического 

общения и совместного творчества. 

Курсы внеурочной деятельности социального направления: «Мир 

деятельности», «Психологическая азбука». 

5. Художественно-эстетическая творческая деятельность (общекультурное 

направление) организуется как система разнообразных мастерских, студий по 

развитию художественного творчества, вокальных способностей учащихся, 

способности их к импровизации и становлению умений участвовать в 

театральной, концертной деятельности. 

Курсы внеурочной деятельности общекультурного направления: «Вокальная 

студия», «Изостудия». 

В плане внеурочной деятельности ЧОУ СО Частной интегрированной школы 

предусмотрена часть, рекомендуемая для всех учащихся: 

1 час в неделю – информационно-просветительские классные часы 

патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры о 

важном»; 

1956



  

1 час в неделю – занятия по формированию функциональной грамотности 

учащихся (формирование навыков разрешения проблем, креативного 

мышления) – курс «Развитие творческого мышления»; 

1 час в неделю – занятия, направленные на развитие у учащихся 

гражданственности, патриотизма, чувства любви к родному городу – курс «Мой 

город». 

В вариативную часть плана внеурочной деятельности включены 2 часа в 

неделю на выбор учащихся из перечня курсов, предлагаемых школой: 

 занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей учащихся (в том числе для 

сопровождения изучения отдельных учебных предметов на углубленном 

уровне, проектно-исследовательской деятельности);  

 занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

учащихся в творческом и физическом развитии; 

 занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей учащихся. 

Основное содержание занятий внеурочной деятельности: 

 

Направленность занятий 

 

Основное содержание 

занятий 

Часть, рекомендуемая для всех учащихся 

 

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

(«Разговоры о важном»). 

Основная цель: развитие ценностного 

отношения учащихся к своей Родине – России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, 

богатой природе и великой культуре. 

Основная задача: формирование 

соответствующей внутренней позиции 

личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. 

Основные темы занятий связаны с 

важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории 

и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением 

природы, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной 

культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам. 
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Занятия по формированию 

функциональной 

грамотности учащихся 

(«Развитие творческого 

мышления»). 

Основная цель: развитие способности 

обучающихся применять приобретённые 

знания, умения и навыки для решения задач в 

различных сферах жизнедеятельности, 

(обеспечение связи обучения с жизнью). 

Основная задача: формирование и развитие 

функциональной грамотности школьников, 

направленной на развитие креативного 

мышления и глобальных компетенций. 

Основные организационные формы: 

интегрированный метапредметный курс. 

Занятия, направленные на 

развитие у учащихся 

гражданственности, 

патриотизма, чувства 

любви к родному городу 

(«Мой город»). 

Основная цель: развитие ценностного 

отношения учащихся к родному городу, 

населяющим ее людям, его истории, природе, 

культуре. 

Основная задача: побуждение интереса 

учащихся к изучению исторического пути 

развития Волгограда, развитие чувства 

сопричастности к тому, что в нем происходит. 

Основные темы занятий связаны со знанием 

истории и культуры родного города. 

Вариативная часть 

 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей учащихся 

(«Робототехника»,  

«Ментальная арифметика и 

скорочтение», 

«Графический дизайн», 

«Веселый английский», 

«Психологическая азбука», 

«Мир деятельности», 

дополнительные 

индивидуально-групповые 

занятия по учебным 

предметам). 

 

Основная цель: интеллектуальное и 

общекультурное развитие учащихся, 

удовлетворение их особых учебных, 

познавательных, культурных интересов. 

Основная задача: формирование ценностного 

отношения учащихся к знаниям как залогу их 

собственного будущего и к культуре в целом 

как к духовному богатству общества, развитие 

умений учащихся проектировать свою 

деятельность и добиваться планируемых 

результатов; развитие способности осознанно 

воспринимать эмоции, избегать конфликтных 

ситуаций, понимать эмоциональное состояние 

других людей. 

Основные направления деятельности: занятия 

по дополнительному и углубленному изучению 

учебных предметов или модулей; занятия в 

рамках исследовательской и проектной 

деятельности; занятия по развитию 
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эмоционального интеллекта; дополнительные 

занятия для школьников, испытывающих 

затруднения в освоении учебной программы; 

специальные занятия для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья или 

испытывающими затруднения в социальной 

коммуникации.  

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

интересов 

и потребностей учащихся 

в творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, 

раскрытии 

и развитии способностей 

и талантов 

(«Вокальная студия», 

«Изостудия», «Планета 

игр», «Шахматы», 

«Футбол»). 

 

Основная цель: удовлетворение интересов и 

потребностей учащихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов.  

Основные задачи: раскрытие творческих 

способностей школьников, формирование у 

них чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 

формирование ценностного отношения к 

культуре; физическое развитие учащихся, 

привитие им любви к спорту и побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы 

воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых, развитие 

самостоятельности и ответственности, 

формирование навыков самообслуживающего 

труда.  

Основные организационные формы: 

занятия школьников в творческих 

объединениях (в вокальной студии, изостудии); 

занятия в спортивных секциях, организация 

спортивных турниров и соревнований. 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

социальных интересов 

и потребностей учащихся, 

на педагогическое 

сопровождение 

деятельности детских 

коллективов, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно 

с учащимися комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

Основная цель: развитие важных для жизни 

подрастающего человека социальных умений – 

заботиться о других и организовывать 

собственную деятельность, лидировать и 

подчиняться, брать на себя инициативу и нести 

ответственность, отстаивать свою точку зрения 

и принимать другие. 

Основная задача: обеспечение 

психологического благополучия учащихся в 

школе, создание условий для развития 

ответственности за формирование макро- и 

микрокоммуникаций в школе, понимания зон 

личного влияния на уклад школьной жизни. 

Основные организационные формы: 

педагогическое сопровождение деятельности 
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(ключевые общешкольные 

мероприятия и проекты, 

работа Совета президентов 

классов, школьные СМИ, 

волонтерство). 

классных коллективов; волонтерских групп, 

участвующих в социально ориентированной 

работе; выборного Совета президентов классов, 

создаваемого для учета мнения школьников по 

вопросам управления школой, инициирующего 

и организующего проведение значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, флешмобов). 
 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям: 

 целесообразность использования данной формы для решения 

поставленных задач конкретного направления; 

 преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие учащегося в практической 

деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

 учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то 

или иное направление внеучебной деятельности; 

 использование форм организации, предполагающих использование 

средств ИКТ. 

Формы организации внеурочной деятельности в школе: учебные курсы, 

художественные и музыкальные студии, спортивные секции, экскурсии, мини-

исследования, общественно полезные практики. 

К участию во внеурочной деятельности привлекаются организации и 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Занятия 

проходят не только в помещении школы, но и на территории других учреждений 

(организаций) – в педагогическом технопарке «Кванториум», спортивном 

комплексе, в музеях, театрах, библиотеках, в университете. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в школе в этой 

работе принимают участие учителя начальной школы, учителя-предметники, 

педагоги-психологи, воспитатели, педагоги учреждения дополнительного 

образования «Алгоритмика». 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей 

в части создания условий для развития творческих интересов школьников, 

включения их в художественную, техническую, спортивную и другую 

деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности и 

дополнительного образования строится на использовании единых форм 

организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняют 

воспитатели начальных классов и заместитель директора по учебно-

воспитательной работе.  

 

25.3. План внеурочной деятельности 
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Общие принципы формирования учебного плана  

внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности школы обеспечивает реализацию требований 

ФГОС НОО и определяет объем нагрузки учащихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности. План разработан в соответствии с информационно-методическим 

письмом Министерства просвещения РФ об организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации обновленных федеральных государственных 

стандартов начального общего и основного общего образования от 05.07.2022 

№ ТВ-1290/03. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность в начальной школе, 

за 4 года обучения составляет 675 часов, что соответствует требованиям ФГОС, 

предъявляемым к соотношению объёма обязательной части программы НОО 

(80%) и объёма части, формируемой участниками образовательных отношений 

(20%). 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами 

количества часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана, и 

составляет 5 часов в неделю. 

Для недопущения перегрузки учащихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но 

не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время 

может реализовываться в рамках тематических программ (на базе загородных 

детских центров, парк-клубов, туристических баз, в походах, поездках, на 

экскурсиях). 

Расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности: 

 на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия 

физической культурой и углубленное изучение предметов) – еженедельно 

от 1 до 2 часов; 

 на внеурочную деятельность по формированию функциональной 

грамотности – еженедельно от 1 до 2 часов; 

 на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, 

самореализации учащихся – еженедельно от 1 до 2 часов; 

 на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия– 

еженедельно от 1 до 2 часов, при этом при подготовке и проведении 

коллективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных 

мероприятий за 1–2 недели может быть использовано до 20 часов (бюджет 

времени, отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности); 

 на организационное обеспечение учебной деятельности осуществление 

педагогической поддержки социализации учащихся и обеспечение их 

благополучия – еженедельно от 1 до 2 часов. 
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План внеурочной деятельности предусматривает вариативность содержания 

внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов 

учащихся. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной 

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может 

изменяться. 

Выделение часов на внеурочную деятельность может различаться в связи 

необходимостью преодоления противоречий и разрешения проблем, 

возникающих в том или ином ученическом коллективе. 

По решению педагогического коллектива с учетом интересов и запросов 

учащихся и родителей в школе реализуется модель плана внеурочной 

деятельности с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным 

предметам и формированию функциональной грамотности. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и 

самостоятельность учащихся, сочетают индивидуальную и групповую работу; 

обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, 

последовательность), проектную и исследовательскую деятельность (в том 

числе экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, библиотеки, на 

предприятия), походы, деловые, ролевые, исторические игры. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности предусматривается 

использование ресурсов других организаций, включая Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет, педагогический 

технопарк «Кванториум», учреждение дополнительного образования 

«Алгоритмика» и другие организации дополнительного образования, 

организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, 

обладающие необходимыми ресурсами. 

Организационным механизмом внеурочной деятельности на уровне НОО 

является план внеурочной деятельности школы:  

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

 

 

Всего 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Духовно-

нравственное 

Мой город 1 1 1 1 135 

Разговор о важном 1 1 1 1 135 

Социальное Мир деятельности   1 1 1 135 

Психологическая 

азбука  

1    33 

Общеинтеллек

туальное 

Первые шаги 1    33 

Маленькие 

звездочки 

 1 1 1 102 

Робототехника  2 2 2 2 270 
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Ментальная 

арифметика и 

скорочтение  

1 1 1 1 135 

Развитие 

творческого 

мышления  

 1 1 1 102 

Графический 

дизайн  

  1 1 68 

Спортивно-

оздоровитель 

ное 

Планета игр  1 1 1 1 135 

Шахматы 1 1 1 1 135 

Футбол 1 1 1 1 135 

Общекультур 

ное 

Вокальная студия 2 2 2 2 270 

Изостудия 1 1 1 1 135 

Бисероплетение 1 1 1 1 135 

Итого часов на каждого 
учащегося в неделю/в год (курсы 

по выбору) 

5/ 

165 

5/ 

170 

5/ 

170 

5/ 

170 

 

675 

 
 

26. Календарный учебный график 

 

26.1. Пояснительная записка 

 

Календарный учебный график составлен с учетом мнения участников 

образовательных отношений школы и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, семестров/триместров; сроки и 

продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составлен школой с учетом требований СанПиН и мнения участников 

образовательных отношений. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-

ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера», пунктом 2 статьи 31 Федерального закона от 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», статьей 13 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» возможен переход на реализацию 

учебного плана, образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, возможно изменение 

календарного учебного графика в соответствии с приказами Министерства 

Просвещения РФ, Комитета образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области. 

Календарный учебный график является частью основной образовательной 

программы начального общего образования школы на 2023–2024 учебный год и 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса. 
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Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 

советом школы, утверждается приказом директора, согласуется с родителями и 

учащимися. Изменения в годовой учебный график вносятся приказом директора 

школы по согласованию с Педагогическим советом. Календарный учебный 

график школы учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.  

 

 

 

26.2. Организация образовательного процесса 

Календарный учебный график школы на 2023–2024 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 1.2.3685–21 и предусматривает для 1–4-х классов 4-

летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования. 

 

26.2.1. Начало и окончание учебного года 

 

Класс Начало учебного года Окончание учебного года 

1–4 01.09.2023 31.08.2024 

 

26.2.2. Количество учебных недель 

 

Класс Количество недель 

1 33 

2–4 34 

 

26.2.3. Режим работы школы 

 

Режим работы школы: понедельник – пятница с 08.00 до 17.00, последняя 

суббота каждого триместра – с 8.00 до 15.00. В воскресенье и праздничные дни 

школа не работает. 

Обучение осуществляется в одну смену. Начало занятий в 8.30. 

В соответствии с Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 и СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

проведение «нулевых» уроков в школе не допускается. 

 

 

Класс 

 

 

Продолжительность 

учебной недели 

 

Продолжительность 

уроков 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

1 класс 5 дней 35 минут (1 полугодие) 

40 минут (2 полугодие) 

безотметочное 

обучение 

1964



  

2–4 

классы 

5 дней 40 минут триместр, год 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

 в сентябре–октябре проводится 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре–декабре – 4 урока в день по 35 минут каждый, в январе–мае – 4 

урока в день по 40 минут каждый и один день в неделю 5 уроков (пятый 

урок – физическая культура); 

 в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут; 

 обучение проводится без бального оценивания знаний учащихся. 

 

26.2.4. Продолжительность учебных периодов 

 

Класс Период 

обучения 

 

Сроки 

учебного периода 

Продолжительность 

(учебных дней) 

1 1 семестр 

2 семестр 

3 семестр 

4 семестр 

5 семестр 

6 семестр 

01.09.2022 – 06.10.2022 

16.10.2022– 17.11.2022 

27.11.2022 – 29.12.2022 

09.01.2022 – 16.02.2022 

26.02.2022 – 05.04.2022 

15.04.2022 – 31.05.2022 

26 дней 

24 дня 

25 дней 

29 дней 

29 дней 

31 день 

2–4 1 семестр 

2 семестр 

3 семестр 

4 семестр 

5 семестр 

6 семестр 

01.09.2022 – 07.10.2022 

16.10.2022– 18.11.2022 

27.11.2022 – 30.12.2022 

09.01.2022 – 17.02.2022 

26.02.2022 – 06.04.2022 

15.04.2022 – 01.06.2022 

27 дней 

25 дней 

26 дней 

30 дней 

30 дней 

32 дня 

 

26.2.5. Продолжительность каникул 

 

1 класс 

 

Каникулы Начало 

каникул 

Окончание 

каникул 

 

Продолжительность 

(дней) 

Осенние 

каникулы 

07.10.2022 15.10.2022 9 дней 

Осенние 

каникулы 

18.11.2022 

 

26.11.2022 9 дней 

Зимние 

каникулы 

30.12.2022 08.01.2022 10 дней 

Зимние 17.02.2022 25.02.2022 9 дней 
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каникулы 

Весенние 

каникулы 

06.04.2022 14.04.2022 9 дней 

Летние 

каникулы 

01.06.2022 31.08.2022 92 дня 

 

2–4 классы 

 

Каникулы Начало 

каникул 

Окончание 

каникул 

 

Продолжительность 

(дней) 

Осенние 

каникулы 

08.10.2022 15.10.2022 8 дней 

Осенние 

каникулы 

19.11.2022 

 

26.11.2022 8 дней 

Зимние 

каникулы 

31.12.2022 08.01.2022 9 дней 

Зимние 

каникулы 

18.02.2022 25.02.2022 8 дней 

Весенние 

каникулы 

07.04.2022 14.04.2022 8 дней 

Летние 

каникулы 

02.06.2022 31.08.2022 91 день 

Во время школьных каникул устанавливается особый график работы школы. 

26.2.6. Расписание звонков 
 

1 класс 

сентябрь – декабрь 

 

Урок Время Продолжительность 

перемен 

1 8.40 – 9.15 40 минут 

2 9.55 – 10.30 10 минут 

 10.40 – 11.20 Динамическая пауза 

3 11.35 – 12.10 20 минут 

4 12.30 – 13.05  
 

1 класс 

январь – май 

 

Урок Время Продолжительность 

перемен 

1 8.30 – 9.10 40 минут 

2 9.50 – 10.30 10 минут 

 10.40 – 11.20 Динамическая пауза 

3 11.30 – 12.10 20 минут 

1966



  

4 12.30 – 13.10 20 минут 

5 13.30 – 14.10  
 

2–4 классы 

 

Урок Время Продолжительность 

перемен 

1 8.30 – 9.10 40 минут 

2 9.50 – 10.30 10 минут 

3 10.40 – 11.20 10 минут 

4 11.30 – 12.10 20 минут 

5 12.30 – 13.10  
 

26.2.7. Режим организации внеурочной деятельности  

 

Внеурочная деятельность, в соответствии с Санитарными правилами 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 No 28 и 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 No 2, осуществляется в 1–4-х классах не ранее чем 

через 45 минут после окончания уроков. Продолжительность занятий 

внеурочной деятельности составляет для учащихся 1-х классов в первом 

полугодии 35 минут, во втором полугодии 40 минут, во 2–4-х классах 40 минут 

с перерывом между занятиями 10 минут. Занятия внеурочной деятельности 

проводятся ежедневно, от 1 до 3 занятий в зависимости от необходимости 

разгрузки последующих учебных дней. 

Календарный учебный график вступает в действие 01.09.2023 г. 
 

27. Система условий реализации программы 

начального общего образования 
 

Система условий реализации программы НОО, созданная в школе, направлена 

на: 

 достижение учащимися планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования; 

 развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных 

потребностей и интересов, самореализацию учащихся, в т. ч. одарённых, 

через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных 

практик, включая общественно полезную деятельность, практическую 

подготовку, использование возможностей организаций дополнительного 

образования и социальных партнёров; 

 формирование функциональной грамотности учащихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и универсальных 
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способов деятельности), включающей овладение ключевыми навыками, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

учащихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной 

самостоятельной работы учащихся при поддержке педагогических 

работников; 

 участие учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и педагогических работников в 

проектировании и развитии программы начального общего образования и 

условий её реализации, учитывающих особенности развития и 

возможности учащихся; 

 включение учащихся 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 учащихся первичного опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, 

спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

 формирование у учащихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни; 

 использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в т. ч. на воспитание 

учащихся ; 

 обновление содержания программы начального общего образования, 

методик и технологий её реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся с учётом 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 НОО в рамках сетевого 

взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на 

обеспечение качества условий реализации образовательной деятельности. 
 

27.1. Кадровые условия реализации 

основной образовательной программы НОО 
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Для обеспечения реализации программы начального общего образования школа 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

 укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

 достаточный уровень квалификации педагогических и иных работников 

школы, участвующих в реализации основной образовательной программы 

и создании условий для ее разработки и реализации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

школы, реализующей образовательную программу начального общего 

образования. 

Укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными 

работниками характеризируется замещением 100% вакансий, имеющихся в 

соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников школы, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании 

условий для ее разработки и реализации характеризуется наличием документов 

о присвоении квалификации, соответствующей должностным обязанностям 

работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников школы, служат квалификационные характеристики, 

отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и профессиональных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей положены представленные в 

профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые функции, которые 

могут быть поручены работнику, занимающему данную должность.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников школы, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании 

условий для ее разработки и реализации характеризуется также результатами 

аттестации – квалификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников 

в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемым 

должностям осуществляется не реже одного раза в пять лет на основе оценки 
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профессиональной деятельности педагогов аттестационной комиссией, 

формируемой школы. Разработано «Положение о проведении аттестации 

педагогических работников школы в целях подтверждения соответствия 

занимаемой ими должности». 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационной комиссией, 

формируемой уполномоченными органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в 

реализации настоящей основной образовательной программы и создании 

условий для ее разработки и реализации: 

 

 

Категория 

работников 

Подтверждение 

уровня 

квалификации 

документами об 

образовании 

(профессиональной 

переподготовке) 

(%) 

Подтверждение уровня 

квалификации результатами 

аттестации 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Квалификационная 

категория 

Педагогические 

работники 

100% 25% 75% 

Руководящие 

работники 

100% 20% 80% 

 

Школа укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечивающим 

создание и сохранение материально-технических и информационно-

методических условий реализации основной образовательной программы. 
 

27.1.1. Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала школы является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 

системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных 

работников школы, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, характеризуется 

долей работников, повышающих квалификацию не реже одного раза в три года. 

Для повышения квалификации педагогических работников школы 

используются различные образовательные организации, имеющие 

соответствующую лицензию. 
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Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации осуществляется оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников школы к реализации ФГОС НОО: 

 обеспечение принятия работниками школы системы ценностей 

современного образования; 

 освоение системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности учащихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого 

квалификационного уровня педагогических работников ЧОУ СО Частной 

интегрированной школы, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, является система 

методической работы ЧОУ СО Частной интегрированной школы, 

обеспечивающая сопровождение деятельности пеагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС НОО. 

Задачи по обеспечению эффективности методической работы в школе: 

1. Совершенствование модели методической службы, диверсификация форм 

методической работы для методического сопровождения деятельности 

педагогов по повышению качества образования. 

2. Совершенствование системы работы по тиражированию передового 

педагогического опыта на основе новых информационно-коммуникативных 

технологий. 

3. Внедрение новых моделей повышения квалификации, в том числе на основе 

дистанционных образовательных технологий. 

4. Обеспечение непрерывности профессионального развития педагогических 

работников. 

5. Совершенствование мотивации деятельности педагогического коллектива на 

достижение качественного уровня образования. 

6. Развитие учительского потенциала, повышение статуса педагогической 

профессии и создание стимулов, поддерживающих высокое профессиональное 

развитие педагогических и управленческих кадров. 

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования 

рассматриваются педагогическим советом, методическим советом, 

действующими в школе. 

Педагогическими работниками школы системно разрабатываются методические 

темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие.  
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№ 

п/п 

 

Методическая тема 

 

Раздел 

образовательной 

программы, 

связанный с 

методической 

темой 

 

ФИО педагога, 

разрабатывающего 

методическую тему 

 

1. Развитие информационных 

и коммуникативных 

компетенций учащихся в 

учебных проектах  

21.5, 

21.8 

Гармашов М. Ю. 

2. Методика eduScrum как 

основа организации 

учебных проектов на уроках 

английского языка 

20.4 Гетьман И. С. 

3. Использование 

современных фитнес-

технологий на уроках 

физической культуры в 

начальной школе как 

эффективного средства 

физического развития 

учащихся 

20.11 Грищенко В. В. 

4. Формирование 

самостоятельности младших 

школьников с помощью 

применения scrum-

технологий при изучении 

окружающего мира 

20.6 Кочеткова А. С. 

5. Технология развития 

логического мышления у 

младших школьников на 

уроках русского языка 

20.1 Ляшенко И. А. 

6. Создание музыкальной 

среды как условие развития 

творческих способностей 

школьников 

20.9 Насырова О. Н. 

7. Проектный подход к 

обучению технологии в 

начальной школе 

20.8 Орлова М. Г. 

8. Развитие познавательных 

универсальных учебных 

действий на уроке 

математике посредством 

метода проблемного 

обучения 

2.1.4 Первых Е. А. 

1972



  

9. Применение дидактических 

игр на уроке математики в 

начальной школе 

20.5 Полякова Е. С. 

10. Совершенствование 

навыков эффективной 

коммуникации через 

использование scrum-

технологий на уроках 

английского языка  

20.4 Трофимова О. А. 

11. Психологическое 

сопровождение 

образовательного процесса в 

начальной школе в условиях 

введения нового ФГОС 

21.2, 

21.3, 

21.7 

Лазарева Е. Г. 

12. Развитие фонетико-

фонематических функций у 

учащихся с различными 

нарушениями речи 

26.2 Матохина Н. В. 

 

27.2. Психолого-педагогические условия реализации  

основной образовательной программы НОО 
 

Психолого-педагогические условия, созданные в школе, обеспечивают 

исполнение требований федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования к психолого-педагогическим 

условиям реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, в частности: 

 обеспечивает преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности при реализации образовательных 

программ начального образования общего образования; 

 способствует социально-психологической адаптации учащихся к 

условиям организации с учетом специфики их возрастного 

психофизиологического развития, включая особенности адаптации к 

социальной среде; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

работников ЧОУ СО Частной интегрированной школы и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся; 

 профилактику формирования у учащихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности. 

В школе психолого-педагогическое сопровождение реализации программы 

начального общего образования осуществляется квалифицированными 

специалистами: 

 педагогами-психологами; 

 учителем-логопедом; 

 логопедом. 
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В процессе реализации основной образовательной программы начального 

общего образования школы обеспечивается психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений посредством 

системной деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

 сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 

здоровья учащихся; 

 поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития учащихся; 

 мониторинг возможностей и способностей учащихся, выявление, 

поддержка и 

 сопровождение одаренных детей, учащихся с ОВЗ; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

 поддержка ученического самоуправления; 

 формирование психологической культуры поведения в информационной 

среде; 

 развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в т. ч.: 

 учащихся, испытывающих трудности в освоении программы начального 

общего образования, развитии и социальной адаптации; 

 учащихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

 учащихся с ОВЗ; 

 педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников школы, 

обеспечивающих реализацию программы начального общего 

образования; 

 родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне школы, классов, групп, а также на 

индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются 

такие формы психолого-педагогического сопровождения как: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

учащегося, которая проводится на этапе перехода ученика на следующий 

уровень образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией школы; 

1974



  

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного 

времени. 
 

27.2.1. Психолого-педагогическое сопровождение  

всех участников образовательных отношений в школе 

 

 

Мероприятия 
 

Сроки 
 

Ответственный 
 

Прогнозируемый 

результат 

 

Итоговый 

документ 

 
Выявление группы 

учащихся с 

трудностями в 

обучении 

Сентябрь – 

октябрь, 

в течение года 

(по итогам 

учебных 

семестров) 

Учителя,  

воспитатели 
Снижение количества 

неуспевающих, 

своевременная  

психолого- 

педагогическая 

поддержка  

учащихся 

План  

воспитательной  

работы классного 

воспитателя 

 

Организация 

индивидуальной 

работы с 

учащимися, 

имеющими 

пробелы в    ЗУН и 

испытывающими 

трудности в 

обучении 

В соответствии 

с графиком 

проведения 

индивиду 

альных 

занятий 

Учителя, 

классные 

воспитатели 

Повышение уровня 

обученности учащихся 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

группы риска 

Работа социально-

психологической 

службы по 

профилактике 

неуспешности 

учащихся. 

В течение года Педагог-психолог 

 
Снижение количества 

неуспевающих 

школьников, 

своевременная 

социально- 

психологическая 

поддержка. 

Планы работы 

педагога- 

психолога 

Работа логопеда с 

учащимися, 

испытывающими 

трудности в 

обучении 

В течение года Логопед Повышение уровня 

обученности 

учащихся, ликвидация 

пробелов. 

План работы 

логопеда 

Работа с 

одаренными 

учащимися: 

участие в 

олимпиадах, 

интеллектуальных 

марафонах, 

конкурсах, 

проектной и 

исследовательской 

работе 

и т. д. 

В течение года Зам. директора  

по УВР, 

учителя 

Возрастание престижа 

знаний, создание 

ситуации успеха. 

Заседания МС 

Изучение 

образовательных 

потребностей 

Апрель – май Администрация Эффективное 

использование часов 

школьного компонента. 

 

Совещание при 

директоре 
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учащихся в новом    

учебном году 

Информационная 

работа с 

учителями- 

предметниками по 

технологии 

проведения 

внешних 

оценочных 

процедур (ВПР). 

По плану 

работы 

Зам. директора  

по УВР 

Продуктивная работа 

учителей-

предметников по 

подготовке учащихся 

к проведению 

оценочных 

мероприятий. 

Совещание при   

зам. директора по 

УВР 

Организация и 

проведение 

внешних 

оценочных 

процедур 

В течение года    

 

Зам. директора  

по УВР 

Использование 

результатов 

оценочных процедур 

для повышения 

качества образования, 

принятия 

управленческих 

решений. 

Совещания при 

директоре  

Административны

й контроль за 

состоянием 

преподавания 

предметов с 

низким рейтингом 

по результатам 

внешней оценки 

(ВПР, 

мониторинги, 

административные 

срезы) 

В течение года Администрация Повышение качества 

преподавания 

предметов. 

Совещание при 

директоре 

Организация 

родительского 

лектория по 

вопросам ФГОС 

НОО 

Согласно плану 

в течение года 

Зам. директора  

по УВР 

Повышение уровня 

просветительской 

деятельности среди 

родителей 

Пакет 

ознакомительных 

документов  

Организация 

сотрудничества с 

родителями по 

вопросам качества 

образования   

(родительские 

собрания, 

индивидуальная 

работа с 

родителями) 

В течение года Классные 

воспитатели, 

администрация 

Повышение 

родительской 

мотивации к контролю 

за успеваемостью, 

исправление 

неудовлетворительных 

и нежелательных 

оценок. 

Протоколы 

родительских 

собраний 

Повышение 

профессионализма 

педагогов   

через организацию 

курсовой 

подготовки, 

самообразование 

В течение года Зам. директора  

по УВР 

 

Повышение качества 

преподавания 

предметов 

План курсовой 

подготовки 

Оценка учебных 

достижений 

учащихся 

(стимулирование 

результатов, 

В течение года Зам. директора  

по УВР, классные 

воспитатели 

Повышение мотивации, 

увеличение количества 

успешных учащихся 

Презентации, 

награждения,  

сайт школы 
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открытость, 

гласность) 

Анализ результатов 

диагностических 

работ, ВПР. 

Мониторинг тем, 

вызывающих у 

учащихся 

затруднения. 

Октябрь– 

ноябрь 

Зам. директора  

по УВР 

Повышение уровня 

обученности учащихся, 

эффективная 

организация итогового     

повторения 

Педсовет, 

протоколы  МС. 

 

27.2.2. Психолого-педагогическое сопровождение педагогических,  

учебно-вспомогательных и иных работников школы, обеспечивающих 

реализацию программы начального общего образования 

 

Месяц Мероприятия Прогнозируемый 

результат 

Август Подготовка рабочих программ и дидактических 

материалов, презентаций на новый учебный год. 

Разработка планов подготовки учащихся к 

олимпиадам по предмету. 

Четкость в организации 

режима занятий, адаптация 

учащихся к учебному 

году. 

Сентябрь Знакомство с новыми учениками, выяснение 

индивидуальных способностей и потребностей 

каждого ученика. 

Проведение входного контроля знаний и на основе 

полученных данных организация   повторения учебных 

тем, вызывающих затруднения у учащихся. 

Обмен педагогическим опытом в форме 

взаимопосещения уроков. 

Разработка комплекса мер, развивающих          

учебную мотивацию: творческие задания, система 

поощрения и др. 

Четкость в организации 

режима занятий, 

адаптация учащихся. 

Корректировка планов 

работы. Создание плана 

работы со 

слабоуспевающими 

учащимися. 

Адаптация учащихся к 

учебному труду. 

Повышение качества    

знаний учащихся. 

Повышение мотивации к 

обучению. 

Формирование духа 

взаимопомощи и 

поддержки в детских 

коллективах. 

Октябрь Непрерывное повышение профессиональной 

компетентности педагогов через участие в работе 

годичного методического семинара. 

Психолого-педагогическая консультация для 

учителей, работающих в 1-м классе 

«Проблемы адаптации первоклассников в школе и 

пути их решения». 

Анализ результатов текущего контроля. 

Посещение курсов повышения квалифи кации, 

участие педагогов в методических семинарах, 

круглых столах. 

Внеурочная деятельность по предметам. 

Составление списка учащихся, требующих особого 

внимания («группа риска»). 

Организация дополнительных занятий с учащимися, 

имеющими затруднения в обучении. 

Участие детей в олимпиадах и конкурсах. 

Повышение качества 

преподава ния. 

Возрастание престижа 

знаний в детском 

коллективе. 

Развитие у детей 

метапредметных знаний. 

Повышение качества 

знаний у мотивированных 

учащихся. 

Список учащихся, 

требующих особого 

внимания. 

Ноябрь Непрерывное повышение профессиональной Возрастание престижа 

1977



  

компетентности педагогов через участие в работе 

годичного методического семинара. 

Подготовка к диагностическим работам. 

Организация дополнительных занятий со 

слабоуспевающими учащимися. 

Ознакомление родителей с итогами пер вого 

триместра. 

Индивидуальная работа учителя-логопеда с 

обучающимися, испытывающими трудности в 

обучении. 

Мониторинг образовательного процесса           . 

знаний в детском 

коллективе. 

Выступления на 

методических семинарах в 

школе, развитие 

коммуникативных 

навыков и навыков 

презентовать себя. 

Повышение качества 

преподава ния. 

Активизация контроля 

родителей за 

успеваемостью своих 

детей через электронный 

дневник, контроль 

выполнения домашних 

заданий, беседы с 

учителями- 

предметниками. 

Сокращение числа 

учащихся,    

окончивших триместр с 

одной «3» или «4». 

Декабрь Непрерывное повышение профессиональной 

компетентности педагогов через участие в работе 

годичного методического семинара. 

Проведение промежуточного контроля знаний. 

Информационно-разъяснительная работа с 

родителями, педагогами. 

Прохождение курсовой подготовки учителями,  

посещение семинаров, круглых столов, тренингов, 

обучающих семинаров.  

 

Составление списка 

учащихся, требующих в 

конце полугодия особого 

внимания. 

Выяснение причин 

пробелов в знаниях у 

учащихся и их 

ликвидация. 

Формирование духа 

взаимопомощи, 

поддержки в классном 

коллективе. 

Развитие мотивации 

обучения. 

Январь Непрерывное повышение профессиональной 

компетентности педагогов через участие в работе 

годичного методического семинара. 

Прохождение курсовой подготовки учителями школы, 

посещение семинаров, круглых столов, тренингов. 

Участие детей в научно-практических конференциях. 

 

Повышение качества 

знаний по отдельным 

предметам и развитие 

метапредметных знаний. 

Повышение качества 

знаний по предметам, 

необходимым в 

современном обществе. 

Совершенствование 

коммуникативных и 

презентативных навыков. 

Февраль Непрерывное повышение профессиональной 

компетентности педагогов через участие в работе 

годичного методического семинара. 

Подготовка учащихся 4 класса к ВПР. 

Консультирование по вопросам ВПР. 

Участие детей в дистанционных олимпиадах и 

конкурсах. 

Прохождение курсовой подготовки учителями школы, 

посещение семинаров, круглых столов, тренингов, 

обучающих семинаров по вопросам подготовки и 

Обмен опытом по 

вопросам организации 

деятельности учителя в 

условиях введения и 

реализации ФГОС нового 

поколения. 

Возрастание престижа 

знаний в детском 

коллективе. 

Овладение педагогами 

1978



  

проведения ВПР. школы новыми 

образовательными 

технологиями как 

средством повышения 

качества знаний учащихся.  

Совершенствование 

коммуникативных и 

презентативных навыков. 

Повышение качества 

преподава ния. 

Март Непрерывное повышение профессиональной 

компетентности педагогов через участие в работе 

годичного методического семинара. 

Организация дополнительных занятий с 

обучающимися, имеющими спорные отметки по 

предметам, а также со слабоуспе вающими. 

Обмен педагогическим опытом в форме 

взаимопосещения уроков. 

Анализ результатов диагностических работ. 

Создание ситуации успеха  

 при аттестации учащихся. 

Активизация 

родительского контроля за 

успеваемостью детей. 

Повышение качества 

преподавания за счет 

знакомства с 

педагогическими 

приемами коллег. 

Корректировка программы 

подготовки к ВПР. 

Апрель Непрерывное повышение профессиональной 

компетентности педагогов через 

участие в работе годичного методического 

семинара.  

Обмен педагогическим опытом в форме 

взаимопосещения уроков. 

 

Создание ситуации успеха  

 при аттестации учащихся. 

Повышение качества 

знаний по предметам, 

находящимся на контроле 

администрации. 

Развитие у детей 

социальных компетенций. 

Возрастание престижа 

знаний в детском 

коллективе. 

Развитие учебной 

мотивации учащмхся. 

Повышение качества 

преподавания предметов 

за счет взаимопосещения 

уроков коллег и 

использования 

эффективных 

педагогических приемов в 

своей деятельности. 

Май Непрерывное повышение профессиональной 

компетентности педагогов через участие в работе 

годичного методического семинара. 

Организация дополнительных занятий с учащимися, 

имеющими спорные отметки по предметам, а также 

со слабоуспе вающими. 

Проведение итогового контроля знаний. 

Анализ результатов работы учителей и воспитателей 

за учебный год. 

Сокращение числа 

учащихся, окончивших 

триместр и год с одной 

«3» или «4». 

Выявление проблем в 

освоении трудных тем по 

предметам и ликвидация 

пробелов в их изучении. 

Повышение качества 

знаний по предметам, 

находящимся на кон троле 

администрации. 

Четко организованная 

успешная годовая 

аттестация. 

1979



  

Совершенствование 

учебно- тематического 

планирования и 

улучшение ме тодического 

обеспечения учебного  

процесса. 

Повышение качества 

уроков. 

Развитие учебной 

мотивации учащихся. 

Организация награждения 

и поощрения как можно 

большего числа учащихся 

за учебный период. 

Июнь Анализ результатов диагностических работ и ВПР. Готовность учащихся к 

новому учебному году. 

 

 

27.2.3. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся школы 
 

Мероприятия Срок Ответственные 

Работа психолога  

1. Психолого-педагогическая диагностика уровня школьной 

готовности первоклассников в целях выявления школьных 

рисков, формирования благоприятного адаптационного 

фона, сформированности внутренней позиции школьника и 

мотивации учения. 

Сентябрь Психологи, учитель 

первого класса 

2. Выявление учащихся с проблемами в обучении, 

поведении и общении с педагогами и сверстниками. 

Сентябрь Психологи, учителя 

начальной школы  

3. Проведение консультаций педагогов по выработке 

подхода к отдельным детям и единой системе требований к 

классу со стороны учителя. 

Сентябрь Психологи 

4. Психолого-педагогическая диагностика, направленная на 

выявление школьников, испытывающих трудности в 

формировании универсальных учебных действий. 

Сентябрь–май Психологи, учителя 

начальной школы  

5. Выявление детей с ООП (ограниченными 

образовательными потребностями), осуществление 

психолого-медико-социального сопровождения. 

Сентябрь–май Психологи 

6. Проведение коррекционно-развивающей работы с 

учащимися, испытывающими трудности в обучении и 

общении. 

Сентябрь–май Психологи 

Работа учителей-предметников  

1. Проведение мониторинга знаний учащихся по основным 

разделам учебного материала с целью определения 

фактического уровня знаний детей и выявления в знаниях 

учеников пробелов, которые требуют быстрой ликвидации 

(текущие диагностические контрольные, работы). 

Сентябрь–май Учителя начальной 

школы 

2. Установление причин отставания слабоуспевающих 

учащихся через беседы со школьными специалистами: 

классным воспитателем, родителями и учащимися, 

показывающими слабые знания. 

Сентябрь– май Учителя начальной 

школы 

3. Составление индивидуального плана работы по ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся, испытывающих трудности в 

обучении  

Сентябрь Учителя начальной 

школы 

1980



  

4. Использование дифференцированного и индивидуального 

подходов при организации работы на уроке, разработка 

специальных заданий для учащихся, испытывающих  трудности 

в обучении. 

В течение 

учебного года 

Учителя начальной 

школы 

5. Тематический учет знаний учащихся, испытывающих 

трудности в обучении  

 

В течение 

учебного года 

Учителя начальной 

школы 

6. Индивидуальная урочная и внеурочная работа с учащимися, 

испытывающими трудности в обучении. 

 

В течение    

учебного года 

Учителя начальной 

школы 

7. Информирование классного воспитателя или 

непосредственно родителей о результатах обучения учащихся, 

испытывающих трудности в обучении или проблемы в 

поведении. 

Постоянно Учителя начальной 

школы 

Работа классного воспитателя с учащимися, испытывающими трудности в обучении 

1. Выявление причин трудности у учащихся через 

индивидуальные беседы. 

Октябрь Классные воспитатели 

 

2. Обсуждение с родителями затруднений, которые испытывает 

их ребенок в учебной деятельности 

В течение 

 года 

Классные 

воспитатели, 

психологи 

3. Работа с учителями-предметниками по проблемам у 

чащегося, испытывающего трудности в обучении. 

Постоянно Классные 

воспитатели, 

психологи  

4. Проведение индивидуальных бесед с учащимися с це лью 

выявления социальных проблем. 

В течение  

года 

Классные 

воспитатели, 

психологи 

5. Контроль посещения уроков учащимися. Ежедневно Классные 

воспитатели, 

психологи 

6. Индивидуальные беседы с родителями о развитии их 
ребенка. 

В течение 

года 

Классные 

воспитатели, 

психологи 

 

Работа заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

1. Составление списка слабоуспевающих и неуспевающих 

учащихся. 

Сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

2. Собеседование с классными воспитателями по поводу 

согласования и уточнения списка слабоуспевающих и 

неуспевающих учащихся. Выяснение причин отставания. 

Ноябрь, 

февраль, май 

 

Заместитель 

директора по УВР 

(информацию 

предоставляют 

классные 

воспитатели) 

3.Собеседование с учителями-предметниками по 

согласованию и уточнению индивидуальных планов работы 

со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися. 

Ноябрь, декабрь, 

март   

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-предметники 

4. Собеседования с учителями по итогам триместра с 

просмотром ведения тематического учета знаний и анализа 

результатов индивидуальной работы с учащимися. 

По итогам 

триместра  

 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-предметники 

5. Индивидуальные беседы с учителями по результатам 

проведенных контрольных работ. 

Согласно 

графику 

контрольных 

работ  

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-предметники 

6. Индивидуальные беседы со слабоуспевающими ученика ми 

и их родителями о состоянии учебных дел. 

Выборочно,  

по ситуации 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники, 

классные 

1981



  

воспитатели. 
 

27.2.4. Психолого-педагогическое сопровождение родителей  

(законных представителей) учащихся школы 
 

Месяц Проблемы и их  

при чины 

Меры по устранению 

проблем 

Ответственны

е 

Ожидаемый результат 

Сентябрь Недостаточная 

адаптированность 

учащихся к школе 

Проведение 

родительских 

собраний. 

Классные 

воспитатели 

Четкость в организации 

режима дня, 

привыкание учащихся 

к новому учебному 

распорядку. 

Октябрь Появление у 

учащихся 

неудовлетворительн

ых отметок 

Индивидуальные 

встречи с родителями, 

проведение бесед об 

организации контроля 

и поддержки при 

выполнении 

домашних заданий. 

Классные 

воспитатели, 

учителя-

предметники 

Исправление 

неудовлетвори 

тельныхотметок. 

Ноябрь Знакомство 

родителей с 

морально- 

психологическим 

климатом класса и 

состоянием 

воспитательной 

работы 

Классные 

родительские собрания. 

Администрация  

школы, 

классные  

воспитатели 

 

Участие родителей в 

классных и школьных 

проектах и 

мероприятиях. 

Декабрь Недостаточная 

информированность 

родителей о 

накопляемости и 

качестве отметок. 

 

Индивидуальная 

работа с родителями. 

Классные 

воспитатели, 

учителя-

предметники 

Повышение 

родительской 

ответственности, 

улучшение качества 

контроля за 

успеваемостью 

учащихся. 

Январь Недостаточная 

информированность 

родителей о 

накопляемости и 

качестве отметок. 

 

Проведение классных 

родительских собраний  

 

Классные 

воспитатели 

Исправление 

учащимися  

неудовлетворительных 

отметок. 

Февраль –  

март 

Наличие 

неуспевающих 

Индивидуальные 

собеседования с 

родителями и 

учащимися, 

имеющими 

трудностями в 

обучении, выработка 

программы помощи им 

родителей и учителей-

предметников. 

Классные 

воспитатели, 

учителя-

предметники 

Повышение уровня 

знаний учащихся, 

имеющих трудности в 

обучении 

Апрель Снижение 

умственной 

активности 

учащихся, 

повышенная 

утомляемость  

Проведение дней 

здоровья. 

Администрация 

школы,  

учителя-

предметники 

Снижение 

утомляемости учащихся 

1982



  

Май Организация 

окончания учебного 

года. 

Родительские собрания Администрация 

школы, 

классные 

воспитатели 

Награждение и 

поощрение как можно 

большего числа 

учащихся по окончании 

учебного года. 

 

 

 

27.2.5. Логопедическое сопровождение учащихся и родителей 

(законных представителей) учащихся школы 
 

План проведения 

ежегодных диагностических мероприятий 

 
№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Адресат Вид Специалист, 

проводящий 
диагностику 

Направления 

исследования 

Формы 

проведения 

Используемые 

методики 

1 1–6 
сентября 

1 класс Первичная 
диагностика 

Учитель-
логопед 

Устная речь, 
состояние 

звукопро-
изношения, 
рядоговорения, 

связной речи 

Индивидуальная Методики 
раннего 

выявление 
дислексии А. Н. 
Корнева, 

диагностический 
материал по 
обследованию 

устной речи 
(сборник «Возь- 
мемся за руки, 

друзья», 2012 г.) 

2 7–10 
сентября 

2–4 
классы 

Первичная/ 
текущая 

диагностика 

Учитель-
логопед 

Состояние 
письменной 
речи 

Групповая Методика Т. А. 
Фотековой, 
диагностический 

материал по 
обследованию 

письменной речи 
(сборник 
«Возьмемся за 

руки, друзья», 
2012 г.) 

3 15–25 мая 1–4 
классы 

Итоговая 
диагностика 

Учитель-
логопед 

Состояние 
письменной  

речи 

Групповая Методика Т. А. 
Фотековой, 

диагностический 
материал по 
обследованию 

письменной речи 
(сборник 

«Возьмемся за 
руки, друзья», 
2012 г.) 

 

План проведения 

ежегодных консультативно-пропедевтических мероприятий 

 
№ 

п/п 

Сроки 

проведен

ия 

Адресат Вид 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Цель и задачи Специалист, 

проводящий 

мероприятие 

1. Август Родители  

учащихся  

1 класса 

Собеседование Групповая 

(родительское 

собрание) 

Дать представление о 

возникновении возможных 

трудностей в обучении; 

рассказать о доступных 

Учитель-

логопед 
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 мерах по их профилактике 

2. 11–15 

сентября 

Родители 

учащихся  

1–4 классов 

Консультирование  

по результатам 

диагностики 

Индивидуальная Познакомить родителей с 

результатами 

диагностики; 

проинформировать о 

возможных формах и 

способах организации 

помощи ребенку 

специалистами школы 

Учитель-

логопед 

3. Октябрь

– ноябрь 

Педагоги 

школы 

Консультирование 

по результатам 

диагностики 

Групповая Обсуждение результатов 

диагностики; 

выявление группы риска 

учащихся             с                                        нарушениями в 

чтении и 

письме; 

определение 

образовательных 

маршрутов детей из группы 

риска; выработка                    единой 

направленности работы 

педагогов, разработка 

плана их взаимодействия  

Учитель-

логопед 

4. В 

течение 

года 

 

Педагоги и 

родители 

Консультирование 

по запросу 

Индивидуальная Обсуждение проблем Учитель-

логопед 

 

 

27.3. Финансово-экономические условия реализации  

образовательной программы НОО 
 

Реализации образовательной программы начального общего образования 

обеспечивается школой за счет финансовых средств физических и (или) 

юридических лиц, получаемых ею за оказание платных образовательных услуг 

по программам начального общего образования, а также за счет 

предоставляемых школе уполномоченными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации субсидий на возмещение затрат в соответствии 

с нормативами, определяемыми этими органами. Органы государственной 

власти субъекта Российской Федерации обеспечивают государственные 

гарантии прав граждан на получение общедоступного основного общего 

образования и способствуют обеспечению школой возможности исполнения 

требований государственного стандарта в области общего образования, 

реализации обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Платные образовательные услуги представляют собой осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

Доход от оказания платных образовательных услуг используется школой в 

соответствии с уставными целями. Школа самостоятельно принимает решение 

в части направления и расходования средств, самостоятельно определяет долю 

средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

реализации образовательной программы начального общего образования. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объема 

средств на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 
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количеством учащихся. Размеры, порядок и условия оплаты труда работников 

школы определяются локальным нормативным актом. 
  

27.4. Информационно-методические условия  

реализации программы НОО 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой 

педагогической системой, сформированной на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, гарантирующих 

безопасность и охрану здоровья участников образовательного процесса, 

обеспечивающих достижение целей начального общего образования, его 

высокое качество, личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС ОУ являются: 

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на 

государственном языке Российской Федерации (языке реализации 

основной образовательной программы начального общего образования), 

из расчета не менее одного учебника по учебному предмету обязательной 

части учебного плана на одного учащегося; 

 фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания); 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, 

экранно-звуковые средства, мультимедийные средства); 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 технические средства, обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды; 

 программные инструменты, обеспечивающие функционирование 

информационно- образовательной среды; 

 служба технической поддержки функционирования информационно- 

образовательной среды. 

ИОС ОУ предоставляет для участников образовательного процесса 

возможность: 

 достижения учащимися планируемых результатов освоения ООП НОО; 

 развития личности, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации учащихся, в т.ч. одаренных и талантливых, через 

организацию учебной и внеурочной деятельности, социальных практик, 

включая общественно-полезную деятельность, практическую подготовку, 

систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей  

школы и учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

профессиональных образовательных организаций и социальных 

партнеров; 

1985



  

 формирования функциональной грамотности учащихся, включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

 формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

учащихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, 

обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке 

педагогических работников; 

 включения учащихся в процесс преобразования социальной среды города 

Волгограда, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

 формирования у учащихся опыта самостоятельной образовательной и 

общественной деятельности; 

 формирования у учащихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни; 

 использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в т.ч. на воспитание 

учащихся; 

 обновления содержания программы начального общего образования, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов учащихся и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской 

Федерации; 

 эффективного использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников школы, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и 

правовой компетентности; 

 эффективного управления школой с использованием ИКТ. 

Электронная информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

 доступ к образовательной программе, включающей учебные планы, 

рабочие программы с указанными в них электронными учебными 

изданиями и электронными образовательными ресурсами, посредством 

сайта школы  http://chish.ru/; 

 формирование и хранение электронного портфолио учащегося, в т.ч. его 

работ и оценок за эти работы; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения 

программы основного общего образования; 

 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 
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 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в т.ч. 

синхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством 

Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет учащимся 

осуществить: 

 поиск и получение информации в локальной сети школы и глобальной 

сети, в Интернете, в соответствии с учебной задачей; 

 обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

 размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой 

деятельности в сети школы и Интернете; 

 участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, 

представлениях, праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением. 

В случае реализации программы начального общего образования, в т.ч. 

адаптированной с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, каждый учащийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

информационно-образовательной среде школы из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной Сети как на 

территории школы, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

требует соответствующих средств ИКТ и квалификации работников, ее 

использующих и поддерживающих. За ее функционирование отвечает 

заместитель директора школы по информатизации образовательного процесса. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

Информационно-образовательная среда школы способна (при наличии запроса) 

обеспечить реализацию особых образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

Характеристика информационно-образовательной среды школы по 

направлениям отражена в таблице. 

Характеристика информационно-образовательной среды 
 

 

№  

 

 

Компоненты информационно- образовательной среды 

 

Наличие 

компонентов 

ИОС 

 

1 Учебники в печатной и (или) электронной форме по каждому предмету, 

курсу, модулю обязательной части учебного плана ООП НОО в расчете 

не менее одного экземпляра 

учебника по предмету обязательной части учебного плана на одного 

учащегося 

 

+ 

2 Учебники в печатной и (или) электронной форме или учебные пособия 

по каждому учебному предмету, курсу, модулю, входящему в часть, 

+ 
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формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана 

ООП НОО в расчете не менее одного экземпляра учебника по предмету 

обязательной части учебного плана на одного учащегося 

3 Фонд дополнительной литературы художественной и научно-популярной, 

справочно-библиографических, периодических изданий 

 

+ 

4 Учебно-наглядные пособия (средства обучения): 

-натурный фонд (натуральные природные объекты, коллекции 

промышленных материалов, наборы 

для экспериментов, коллекции народных промыслов и др.); 

-модели разных видов; 

-печатные средства (демонстрационные: таблицы, репродукции 

портретов и картин, альбомы изобразительного материала и др.; 

раздаточные: дидактические карточки, пакеты-комплекты 

документальных материалов и др.); 

-экранно-звуковые (аудиокниги, фонохрестоматии, видеофильмы), 

-мультимедийные средства (электронные приложения к учебникам, 

аудиозаписи, видеофильмы, электронные медиалекции, тренажеры, и др.) 

 

+ 

5 Информационно-образовательные ресурсы Интернета (обеспечен доступ 

для всех участников образовательного процесса) 

 

+ 

6 Информационно-телекоммуникационная                    инфраструктура 

 

+ 

7 Технические средства, обеспечивающие функционирование 

информационно- образовательной среды 

 

+ 

8 Программные инструменты, обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды 

 

+ 

9 Служба технической поддержки функционирования информационно-

образовательной среды 

 

+ 
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Для эффективного функционирования информационно-образовательной среды 

школы используются и ресурсы университета-партнера – Волгоградского 

государственного социально-педагогического университета. 

27.5. Материально-технические условия реализации программы НОО 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в школе обеспечивают: 

 возможность достижения учащимися результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических 

правил и нормативов, пожарной и электробезопасности, требований 

охраны труда, современных сроков и объемов текущего и капитального 

ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории; 

 возможность для беспрепятственного доступа всех участников 

образовательного процесса к объектам инфраструктуры школы. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2020 № 1490 (ред. от 12.09.2022) «О лицензировании 

образовательной деятельности», а также соответствующие приказы и 

методические рекомендации, в т. ч.: 

 постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 нормы СанПиН 1.2.3685–21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации; 

 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). 

В зональную структуру школы включены: 

 участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 
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 входная зона; 

 учебные кабинеты, мастерская, студии для организации учебного 

процесса; 

 игровые комнаты; 

 книгохранилище; 

 актовый зал; 

 спортивные сооружения (зал, спортивная площадка); 

 пищевой блок; 

 административные помещения; 

 гардеробы; 

 санитарный узел; 

 место для хранения уборочного инвентаря.  

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

 реализации основной образовательной программы начального общего 

образования согласно избранным направлениям учебного плана в  

соответствии с ФГОС НОО; 

 организации режима труда и отдыха участников образовательного 

процесса; 

 размещения в кабинетах необходимых комплектов мебели, в т. ч. 

специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике 

учебно-воспитательного процесса по предметам. 

В состав учебных кабинетов входят: 

 учебные кабинеты начальных классов; 

 учебный кабинет иностранного языка; 

 учебный кабинет изобразительного искусства; 

 учебный кабинет музыки; 

 учебный кабинет естественных наук. 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

 рабочее место учителя с пространством для размещения часто 

используемого оснащения; 

 рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

 пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

 демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим 

и эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образовательного 

процесса. 

1990



 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

 школьная мебель; 

 технические средства обучения; 

 лабораторно-технологическое оборудование; 

 фонд дополнительной литературы; 

 учебно-наглядные пособия; 

 учебно-методические материалы.  

В базовый комплект мебели входят: 

 доска классная; 

 стол учителя; 

 стул учителя; 

 стол ученический (регулируемый по высоте); 

 стул ученический (регулируемый по высоте); 

 шкаф для хранения учебных пособий.  

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают 

требованиям учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям 

обучения. 

В базовый комплект технических средств входят: 

 ноутбук с периферией; 

 интерактивная доска; 

 проектор; 

 сетевой фильтр. 

Состояние оснащения учебных кабинетов: 

 

Компоненты 

структуры 

 

Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеются в 

наличии 

Учебные 

кабинеты 

1.1. Нормативные документы, локальные 

акты 

 

Имеются в 

наличии 

 

1.2. Комплект школьной мебели (доска 

классная, стол учителя, стул учителя, стол 

учащегося, стул учащегося, шкафы) 

Имеются в 

наличии 

 

1.3. Комплект технических средств (ноутбук 

с периферией, интерактивная доска, 

проектор) 

Имеются в 

наличии 

 

1991



 

1.4. Фонд дополнительной литературы 

(словари, справочники, энциклопедии) 

Имеются в 

наличии 

1.5. Учебно-методические материалы 

 

Имеются в 

наличии 

1.6. Учебно-наглядные пособия (печатные 

пособия демонстрационные: таблицы, 

репродукции картин, портретов писателей и 

лингвистов; раздаточные: дидактические 

карточки, раздаточный изобразительный 

материал, экранно-звуковые средства: 

аудиокниги, фонохрестоматии, 

видеофильмы; мультимедийные средства: 

электронные приложения к учебникам, 

аудиозаписи, видеофильмы, электронные 

медиалекции, тренажеры. 

Имеются в 

наличии 

 

1.7. Методические рекомендации по 

использованию различных групп 

учебно-наглядных пособий. 

Имеются в 

наличии 

 

1.8. Расходные материалы, 

обеспечивающие различные виды 

деятельности учащихся. 

 

Имеются в 

наличии 

 

Спортивный зал оснащен в соответствии с рабочей программой, утвержденной 

школой: инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической 

культуре и спортивным играм; стеллажами для спортивного инвентаря; комплектом 

скамеек. 

Информационно-библиотечный центр школы включает книгохранилище и 

компьютерный кабинет, доступ в который обеспечен участникам образовательного 

процесса в течение учебного дня. В каждом учебном кабинете имеются шкафы для 

хранения печатных учебных пособий и медиапособий, дидактических материалов, 

словарей, справочников, энциклопедий, художественной литературы и ноутбуки, 

обеспечивающие возможность доступа к электронной ИОС школы и использования 

электронных образовательных ресурсов учащимися и учителями. 

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными компьютерами и 

ноутбуками), лицензированными программными продуктами, базами данных и 

доступом к информационно-образовательным ресурсам осуществляется с учетом 

создания и обеспечения функционирования автоматизированных рабочих мест для 

педагогических работников, административно-управленческого и учебно-

1992



 

вспомогательного персонала, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. 
 

27.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации образовательной программы НОО: 

 
 

Мероприятия 

 

Сроки 
Ответственные 

исполнители 

Планируемый 

результат 

1. Обеспечение нормативно-правовых условий 

Формирование банка 

нормативных документов 

федерального, 

регионального, школьного 

уровней. 

В течение всего 

периода 

реализации 

программы 

Директор школы Создание банка 

нормативно-правовых 

документов для 

организации 

деятельности по 

реализации ФГОС  

Принятие педагогическим 

советом школы ООП НОО в 

новой редакции и 

утверждение ее директором 

школы. 

Август 2023 Директор школы 

 

 

 

 

Наличие 

эффективного 

механизма управления 

процессом реализации 

ФГОС НОО в школе. 

Утверждение перечня 

учебников и учебных 

пособий, разработанных в 

соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

и планируемых к 

использованию в 

образовательной 

деятельности. 

Ежегодно в 

марте – апреле 
Директор школы Перечень учебников и 

пособий по предметам,             

которые могут быть 

использованы. 

Утверждение плана-

графика повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

школы. 

Ежегодно в мае  

 

Директор школы Организационные 

основания 

повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников школы 

по вопросам 

реализации ФГОС. 

2. Учебно-методическое обеспечение 

1993



 

Проведение инструктивно-

методических совещаний, 

обучающих семинаров для 

учителей, работающих в 

начальных классах. 

1 раз в триместр Заместитель 

директора 

по УВР 

Организация работы в 

педагогическом 

коллективе по 

реализации ФГОС 

НОО                                               , его требований 

и ожидаемых 

результатов. 

Уточнение перечня 

учебников и учебных 

пособий, разработанных в 

соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и 

планируемых к 

использованию в 

образовательной 

деятельности. 

Централизованный заказ 

учебников и учебных 

пособий. 

Ежегодно Заместитель 

директора 

по УВР 

Сформированный 

заказ на учебники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение педагогических 

советов, семинаров,    \  

                      круглых столов по проблемам 

реализации ФГОС НОО. 

Один раз в 

триместр 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

Информирование 

участников 

образовательных 

отношений о целях и 

задачах ФГОС НОО, 

его актуальности для 

системы образования, 

для учащихся и их 

родителей,                        для страны 

в целом. 

Разработка и реализация 

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей учащих ся и 

родителей по использованию 

часов, части Программы, 

формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В течение всего 

периода  

ре ализации 

программы 

Заместитель 

директора                по УВР 

Учебный план школы 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО. 

Обеспечение научно- 

методического 

сопровождения 

реализации                           

ФГОС НОО. 

Организация 

образовательной 

деятельности по 

индивидуальным учебным 

планам (при 

необходимости). 

Ежегодно в 

июне – августе. 

Заместитель 

директора                 по УВР 

ИУП с учетом 

образовательных 

потребностей 

учащихся и 

родителей (законных 

представителей). 

1994



 

Внесение изменений и 

дополнений в ООП НОО 

школы в раздел программы 

по отдельным предметам   

(рабочие программы по 

учебным предметам). 

В течение всего 

периода 

реализации 

программы 

Заместитель 

директора                 по УВР 
 

Рабочие программы 

по предметам, 

обеспечивающие 

достижение 

планируемых 

результатов, 

формирование 

ценностных 

ориентиров 

учащихся. 

Внесение корректировок в 

модель организации 

внеурочной деятельности и 

последующий мониторинг 

ее реализации. 

Ежегодно в мае.  Обеспечение научно- 

методического 

сопровождения 

реализации  

ФГОС НОО. 

Формирования комплекса 

КИМ для проведения 

диагностики предметных                и 

метапредметных 

результатов освоения ООП                      

НОО, диагностического 

минимума для оценки 

сформированности 

личностных результатов 

освоения ООП НОО. 

 

В течение 

всего периода 

реализации 

программы 

Заместитель 

директора                 по УВР, 

учителя-

предметники 

Рабочие программы 

по предметам, 

обеспечивающие 

достижение 

планируемых 

результа тов и 

формирование 

ценностных 

ориентиров 

учащихся. 

Внесение изменений  

в ООП НОО  

в разделы программы по 

отдельным предметам 

(рабочие программы по 

учебным предметам), 

календарный план 

воспитательной работы. 

В течение всего 

периода 

реализации 

программы 

Заместители 

директора                 по УВР, 

учителя-

предметники 

 

Рабочие программы 

по предметам, 

обеспечивающие 

достижение 

планируемых 

результатов, 

формирование 

ценностных 

ориентиров учащихся 

с учетом рабочей 

программы 

воспитания, 

календарный план 

воспитательной 

работы. 

Мониторинг реализации 

ООП НОО. 

В течение года Заместители 

директора  

по УВР 

Система контроля и 

мониторинга введения 

ФГОС НОО в школе. 

3. Создание кадровых условий 

1995



 

Анализ кадрового 

обеспечения реализации 

ФГОС начального обще го 

образования. 

2                        раза в год Директор школы, 

заместитель 

директора по УВР 

Создание кадровых 

условий для 

реализации                                   

ООП НОО. 

Организация курсовой 

подготовки. Корректировка 

плана-графика повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

школы по вопросам 

реализации                            ФГОС. 

В течение года Заместитель 

директора                         по УВР 

Материалы для 

разработки плана-

графика поэтапной 

курсовой подготовки. 

Корректировка плана 

методической работы с 

ориентацией на проблемы 

реализации ФГОС  НОО. 

Ежегодно в  

мае – августе 

Заместители 

директора 

Анализ и обобщение 

результатов 

реализации                                    ФГОС 

НОО. 

Организация участия 

педагогов школы в 

региональных, районных  

кон ференциях. 

В течение года Директор школы, 

заместители 

директора по УВР 

 

Мониторинг деятельности 

педагогов по реализации 

ООП НОО. 

Ежегодно в  

мае–августе 

Заместители 

директора 

Анализ и обобщение 

результатов 

мониторинга. 

4. Обеспечение информационного сопровождения 

Информирование родителей 

и общественности о 

результатах реализации   

ООП НОО на родительских 

собраниях, на официальном 

сайте школы, на 

индивидуальных 

консультациях. 

В течение всего 

периода 

Администрация 

школы 

Развитие 

общественной 

составляющей в 

управлении школой. 

1996



 

Обеспечение научно-

методического 

сопровождения реализации 

ФГОС с использованием 

сайтов ресурсных центров 

регионального и 

федерального уровней. 

В течение всего 

периода 
Заместители  

директора               по УВР 

Повышение 

эффективности 

управления 

процессами 

реализации ФГОС 

НОО. 

Организация изучения 

общественного мнения по 

вопросам реализации  

ФГОС НОО. 

Ежегодно в 

апреле – августе 
Заместители  

директора               по УВР 
 

Организация 

разъяснительной 

работы среди 

педагогической и 

родительской 

общественности. 

Обеспечение 

открытого 

образовательного 

пространства. 

Обобщение и 

представ ление опыта 

работы по 

реализации ФГОС. 

Обеспечение публичной 

отчетности школы о ходе и 

результатах реализации 

ФГОС НОО. 

Ежегодно в  

мае–августе 

Директор школы, 

заместители 

директора по УВР 

5. Психолого-педагогическое обеспечение 

Создание условий для 

прохождения 

психодиагностики, 

коррекционно-развивающей 

работы. 

В течение года 

по плану 

педагога- 

психолога 

Педагог-психолог Психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

процесса реализации 

ФГОС НОО. 

Психолого-педагогическое 

консультирование, 

просвещение                      и профилактика 

компенсации недостатков. 

В течение года 

по плану 

педагога- 

психолога 

Педагог-психолог Психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

процесса реализации 

ФГОС НОО. 

Проведение дней ДРК 

(диагностики, 

регулирования, коррекции).  

В течение года  Заместители 

директора по УВР, 

педагог-психолог 

Вариативность 

направлений 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательного 

процесса. 

1997



 

Мониторинг деятельности 

школьного ППК. 

1 раз в триместр 

 

 

Заместители 

директора по УВР 
 

 

 

 

 

Обобщение и 

представление опыта 

работы по 

 реализации ФГОС. 

 

6. Обеспечение финансово-экономических условий 

Определение объема 

расходов, необходимых 

 для реализации Программы 

на текущий учебный год 

Ежегодно в 

сентябре и 

январе 

Директор школы,  

главный бухгалтер 

Финансовые 

документы, планы. 

Внесение изменений в 

локальные акты, 

регламентирующие 

установление заработной 

платы работников школы, в 

том числе надбавок, доплат, 

порядок и  размеры 

премирования  

 

В течение года Директор школы, 

главный бухгалтер 

Стимулирование 

педагогов по 

отношению к 

изменению качества 

образования в 

соответствии с ФГОС 

НОО. 

7. Создание необходимых материально-технических условий 

Инспекция имеющихся 

материально-технических 

условий реализации ФГОС 

НОО в школе и анализ 

материально-технического 

обеспечения. 

1 раз в триместр Директор школы Разработка плана 

улучшения 

материально-

технической базы 

школы. 

Обеспечение соответствия 

материально-технической 

базы школы требованиям 

ФГОС НОО. 

Ежегодно Директор школы Обеспечение 

готовности школы к 

реализации ФГОС. 

Обеспечение соответствия 

образовательных условий в 

школе санитарно-

гигиеническим требованиям 

ФГОС НОО                        . 

Ежегодно Заведующий 

хозчастью 

Обеспечение 

готовности школы к 

реализации ФГОС. 

1998



 

Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

НОО школы  

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников. 

Ежегодно Заведующий 

хозчастью 
 

Обеспечение 

готовности школы к 

реализации ФГОС. 

Обеспечение 

укомплектованности 

библиотеки печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами. 

Ежегодно Заведующий 

хозчастью 

 
 

Перечень учебников и 

пособий по 

предметам, которые 

могут быть 

использованы без 

изменения; 

перечень предметов, 

учебники по которым                     

нужно обновить. 

Наличие доступа к 

электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещенным в 

федеральных и 

региональных                       базах данных. 

Ежегодно Директор школы Обеспечение 

готовности школы к 

реализации ФГОС. 

Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников образовательных 

отношений к 

информационным ресурсам в 

сети Интернет. 

Ежегодно Директор школы Обеспечение 

готовности школы к 

реализации ФГОС. 

8. Развитие бесконтактных способов коммуникаций в образовательном процессе 

Создание групп для общения 

участников ОП в соцсетях. 

В течение  

года                           

 

Заместители 

директора 

Реализация 

возможности 

бесконтактного 

общения в период 

пандемии, карантина. 

 

1999


