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Общие положения 
     Основная образовательная программа начального общего образования (далее – 
ООП НОО) разработана в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
(далее – ФГОС НОО) к структуре основной образовательной программы, 
определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательной деятельности при получении начального общего образования.  
     Основная образовательная программа начального общего образования (далее – 
ООП НОО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
города Ульяновска  «Многопрофильный лицей №11 им. В.Г. Мендельсона»  (далее 
лицей), разработана  на основе примерной основной образовательной программы 
начального общего образования с учетом типа организации, а также 
образовательных потребностей и запросов участников образовательных 
отношений. 
     Разработка основной образовательной программы начального общего образования 
осуществлялась самостоятельно с привлечением органов самоуправления (совет 
организации,  управляющий совет), обеспечивающих государственно - общественный 
характер управления образовательной  организацией. 
     Содержание основной образовательной программы  образовательной 
организации МБОУ «Многопрофильный лицей №11 им. В.Г. Мендельсона»   
отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, 
содержательный и организационный. 
     Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации основной образовательной программы, 
конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие 
региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской 
Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 
     Целевой раздел включает:  
- пояснительную записку; 
- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы; 
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы. 
      Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 
образования и включает образовательные программы, ориентированные на 
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том 
числе: 
- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  
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- программы отдельных учебных предметов, курсов; 
- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 
- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни; 
- программу коррекционной работы. 
      Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 
образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов 
основной образовательной программы. 
     Организационный раздел включает: 
- учебный план начального общего образования; 
- план внеурочной деятельности; 
- календарный учебный график; 
- систему условий реализации основной образовательной программы в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
     Образовательная организация «Многопрофильный лицей №11 им. В.Г. 
Мендельсона», реализующий основную образовательную программу начального 
общего образования, призвана обеспечить ознакомление обучающихся и их 
родителей (законных представителей) как участников образовательных 
отношений: 
- с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 
образовательной деятельности в образовательной организации; 
- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 
образовательной программы начального общего образования, установленными 
законодательством Российской Федерации и уставом образовательной организации. 
     Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в 
части, касающейся участия в формировании, обеспечении освоения всеми детьми 
основной образовательной программы,   закреплены в заключенном между ними 
и образовательной организацией договоре, отражающем ответственность 
субъектов образования за конечные результаты освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 
Ульяновска «Многопрофильный лицей №11 им. В.Г. Мендельсона» разработана в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования к структуре основной образовательной 
программы, на основе Примерной основной образовательной программы 
начального общего образования, особенностей образовательной организации, 
образовательных особенностей и запросов обучающихся и их родителей, а также 
концептуальных положений УМС «Планета знаний». 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее 
Программа) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
города Ульяновска МБОУ  «Многопрофильный лицей №11 им. В.Г. Мендельсона»  
(далее –Лицей) – это образовательный маршрут, при прохождении которого 
лицей должна выйти на желаемый уровень сформированности у обучающихся  
личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных  универсальных 
учебных действий в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 
образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. Основная 
образовательная программа начального общего образования в МБОУ 
«Многопрофильный лицей №11 им. В.Г. Мендельсона»  определяет содержание и 
организацию образовательной деятельности при получении начального общего 
образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-
нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 
обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной 
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 
способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 
основных задач: 

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 
установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 
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школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 
уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего 
образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 
детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети 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, кружков; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, 
научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных 
образовательных технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной 
самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

В основе реализации основной образовательной программы начального 
общего образования лежит системно-деятельностный подход, который 
предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 
диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 
поликультурного и поликонфессионального состава российского общества; 
- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 
Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения 
универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и 
основной результат образования; 
- признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных 
отношений в достижении целей личностного, социального и познавательного 
развития обучающихся; 
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- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 
для определения целей образования и воспитания и путей их достижения; 
- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 
среднего общего образования; 
- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 
каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 
познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми в познавательной деятельности; 
- гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, что и создает 
основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, 
умений, компетенций, видов и способов деятельности. 
 
Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей  
начального общего образования как фундамента всего последующего 
обучения.  
     Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — 
с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 
имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 
взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в 
общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 
новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 
развития; 

– с формированием у школьника основ умения учиться 
и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и 
следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, 
осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками 
в учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 
адекватности и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с 
характером сотрудничества со  взрослыми и сверстниками, общением и 
межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 
идентичности и мировоззрения. 

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



9 
 

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном 
уровне образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая 
память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, 
оснований и способов действий, планирование и умение действовать во 
внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 
моделирование существенных связей и отношений объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 
формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов 
и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 
программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях 
развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, 
восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с 
возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 
особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются 
с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 
образовательной деятельности и выбора условий и методик обучения, 
учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего 
образования. 
Программа соответствует основным принципам, составляющим основу 
анализа и организации образовательной  деятельности. 
 
Принцип гуманизации предполагает, что основным смыслом педагогического 
процесса в лицее является развитие личности ребенка. 
Принцип добровольности предполагает систему выбора образовательных 
программ, видов деятельности, режима занятий. 
Принцип природосообразности личности ребенка акцентирует внимание на 
врожденные качества ребенка, его способности, индивидуальные черты личности. 
Принцип креативности нацеливает на развитие творческих способностей 
личности в системе базового и дополнительного образования. 
Принцип преемственности сочетает в НОО, ООО базовые и дополнительные 
компоненты учебного процесса, обеспечивает непрерывный характер 
образования. 
Принцип целостности обеспечивает целостность ООП НОО. 
Принцип управляемости помогает регулировать реализации ООП НОО, 
корректировать действия участников образовательной  деятельности, 
осуществлять мониторинги и диагностики.  
Принцип вариативности позволяет в связи со сложившимися изменениями в 



10 
 

образовательной среде менять содержание основных и дополнительных 
программ. 

 
Содержание основной образовательной программы  МБОУ 

«Многопрофильный лицей №11 им. В.Г. Мендельсона»  отражает требования 
ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный. 

 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, 
конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывает 
региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской 
Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  
– пояснительную записку; 
– планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы; 
– систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том 
числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 
– программу духовно-нравственного развития,  воспитания 

обучающихся; 
– программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 
– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 
образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов 
основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 
– учебный план начального общего образования; 
– план внеурочной деятельности; 
– календарный учебный график; 
– систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
МБОУ «Многопрофильный лицей №11 им. В.Г. Мендельсона», реализующий 

основную образовательную программу начального общего образования,  
обеспечивает  ознакомление обучающихся и их родителей (законных 
представителей) как участников образовательных отношений: 

– с Уставом и другими документами, регламентирующими 
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осуществление образовательной деятельности в этой образовательной организации; 
– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, 
установленными законодательством Российской Федерации и уставом 
образовательной организации. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в 
части, касающейся участия в формировании  и обеспечении освоения всеми 
детьми основной образовательной программы,  закрепляются в заключённом 
между ними и образовательной организацией договоре, отражающем 
ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 
основной образовательной программы. 

Образовательная среда  МБОУ  «Многопрофильный лицей №11 им. В.Г. 
Мендельсона» представляет собой сетевое взаимодействие с: 
- организациями основного и дополнительного образования: ОУ города и района, 
Центром детского творчества, ДЮСШ; 
- учреждениями культуры: детская городская библиотека, музеями города; 
- учреждениями здравоохранения, ГИБДД, пожарной частью, предприятиями 
города. 

 
В  начальной школе обучается  370 учащихся, режим работы -  одна смена, 

12 классов-комплектов. Это лицей для детей с разными возможностями в 
обучении и из самых разных социальных слоев.  

При разработке основной образовательной программы учтены: 
 - возможности образовательной  среды микрорайона; 
- уровень готовности учителей к реализации федерального государственного 

образовательного стандарта; 
- материально-техническое обеспечение учебной деятельности  в начальной 

школе: 
- спортивные и актовый залы,  
-12 учебных кабинетов                                          
- медицинский кабинет с процедурной комнатой – 1 
- наличие компьютеров в кабинетах – 12 
-100 % учебных кабинетов оборудованы  мультимедийным и 

интерактивным оборудованием; имеется  выход в Интернет в 12 кабинетах; 
            -информация отдельно для 1-4 классов по информационно- библиотечному 
центру: 
• учебники – 2992 экз. 
• учебники с электронным приложением – 21 экз. 
•  учебно- методической литературы -350 экз. 
•  детской художественной литературы – 4273 экз. 
• научно-популярной – 288 экз. 
• справочно - библиографической литературы -150 экз. 

- наличие спортивного оборудования – 80%, спортивного инвентаря – 85%, 
спортивная площадка: футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, 
беговая дорожка, прыжковая яма, полоса препятствий. 
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  - традиции, сложившиеся за годы работы ОУ:  посвящение в лицеисты, Минута 
Славы, линейка памяти «Их имена не забыты», Предметные недели,  чествование 
ветеранов, празднование Дня матери, Праздник Букваря, выборы в классное 
самоуправление, День здоровья, конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья», 
День открытых дверей, конкурс  рисунков  на  асфальте «Миру-мир», итоговые 
линейки «До свидания,  начальная школа», систематическое участие в очных и 
заочных интеллектуальных олимпиадах и конкурсах, научно-исследовательская 
деятельность учащихся. 

В МБОУ лицей №11 созданы организационно-педагогические условия 
реализации основной образовательной программы: 

• В начальной школе предусмотрен режим пятидневной учебной недели в 1-4 
классах при соблюдении санитарно-гигиенических требований к организации 
учебной деятельности. 

• Обучение в одну смену. 

• Наполняемость классов в среднем не превышает 27 человек.  

• Продолжительность уроков: 35 минут-1 полугодие и 40 минут-2 
полугодие1-е классы; 45 минут- 2-4 классы. 

• Продолжительность учебного года  составляет 34 недели во 2-4 классах, 33 
недели в 1 классе. Продолжительность каникул: в течение учебного года 
каникулярное время распределено равномерно и составляет 30 дней, для 1 класса 
предусмотрены дополнительные каникулы в течение 7 дней. 

• Во второй половине дня дети занимаются внеурочной деятельностью, 
посещают различные курсы внеурочной  деятельности, кружки и спортивные 
секции. Учителями начальных классов организуется индивидуальная работа с 
детьми для подготовки творческих, исследовательских работ, проектных заданий, 
для подготовки к конкурсам и  олимпиадам.  

• Домашние задания задаются  с учетом возможности их выполнения на 
основе индивидуального подхода, в 1 классе домашние задания не задаются. 

• В процессе реализации основной образовательной программы 
осуществляется медицинское обслуживание учащихся. В лицее оборудован 
медицинский процедурный и прививочный кабинеты. 

• Учащиеся и родители имеют возможность получить при необходимости 
консультацию и помощь педагога-психолога, социального педагога, учителя-
логопеда,  учителя-дефектолога. 

Данная  программа  рассчитана  на четыре  года (возраст 6,5 – 11 лет)  
школьной жизни  детей. Именно на этом уровне образования  создаются 
предпосылки  для решения на последующих уровнях школьного образования 
более сложных задач, связанных с обеспечением  условий для развития  личности 
школьника, сознания, способностей и самостоятельности. 
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           Выпускник начальной школы МБОУ лицея №11  должен обладать 
универсальной школьной подготовкой, позволяющей ему успешно обучаться в 
лицее для  получения  общего образования  следующего  уровня.  

         Выпускник начальной школы МБОУ  лицея №11– это человек: 
          - любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
          - владеющий основами умения учиться; 
          - любящий свой 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; 
          -  соблюдающий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 
окружающих. 
            Представления о выпускнике определяют необходимость такого построения 
образовательной        

деятельности, при котором обучающиеся чувствуют себя уверенными в 
собственных силах  и  могут обеспечить постепенный, некризисный переход  с 
начального на основной уровень  образования. 
       Преподавание при получении НОО  осуществляется  по программам 
«Планета знаний». УМС «Планета Знаний» построена таким образом, что все его 
важнейшие компоненты: предметное содержание, дидактическое обеспечение, 
методическое сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение 
направлены на достижение результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования в соответствии с требованиями к ее 
структуре и содержанию ФГОС  НОО и способствуют:  
— формированию основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и 
гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания 
нравственности ребенка, освоения основных социальных ролей, норм и правил;  
— эффективному личностному и познавательному развитию учащегося на основе 
формирования умения учиться;  
— подготовке учащихся к успешному  получению образования следующего  
уровня;  
— сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей путем 
включения в учебную  деятельность с разнообразных видов деятельности и 
построения для учащегося индивидуальных траектории развития;  
— реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребенок субъект 
учебной  деятельности и ему создаются условия для выбора деятельности;  
— формированию, развитию и сохранению у учащихся интереса к учению;  
— ориентации учебной  деятельности на воспитание нравственности ребенка, 
патриотических убеждений, освоение основных социальных ролей, норм и 
правил.  
      Реализация требований ФГОС в УМС «Планета знаний» обеспечивается его 
целостностью: единство структуры учебников по всем классам и предметам; 
единство сквозных линий типовых заданий; единство подходов.  
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      В содержание УМК «Планета Знаний» заложен огромный воспитывающий и 
развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать 
целевые установки «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России».  
     
      Система учебников "Планета знаний" включает в себя  завершенные 
предметные линии: 
- Предметная линия учебников «Русский язык» (авт. Л. Я. Желтовская, О. Б. 

Калинина), включающая курс «Обучение грамоте» (авт. Т.М. Андрианова, В.А. 

Илюхина .) 
- Предметная линия учебников «Литературное чтениe» (авт. Э. Э. Кац.  .). 
- Предметная линия учебников «Математика» (авт. М.И. Башмаков, 

М.Г.Нефедова). 
- Предметная линия учебников «Окружающий мир» (авт. Г.Г. Ивченкова, И.В. 

Потапов.). 
- Предметная линия учебников «Изобразительное искусство» (авт. Н.М. 

Сокольникова). 
- Предметная линия учебников «Технология» (авт. О.В. Узорова, Е.А. Нефедова). 
- Предметная линия учебников «Информатика -2-3» (авт. Матвеева Н.В., Челак 
Е.Н) 
- Предметная линия учебников «Музыка» (авт Е.Д.Критская ). 
- Предметная линия учебников «Физическая культура» (авт. В.И. Лях, 

А.А.Зданевич). 
- Предметная линия учебников «Английский язык 2-4» (авт.О.В.Афанасьева, 
И.В.Михеева) 
- Предметная линия учебника «Основы духовно-нравственной культуры и 
светской этики» 4 класс (авт. М.Т. Студеникина).                                                                        
- Предметная линия учебника «Основы религиозных культур и светской этики» А. 
Я. Данилюк 

Все учебники включены в Федеральный перечень учебников, 
рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации;  
отвечают требованиям действующего  Федерального Государственного 
образовательного стандарта начального общего образования; обеспечивают 
преемственность с дошкольным  образованием  и получением образования 
следующего уровня. 
 
      При реализации  ООП НОО  учителями начальной школы  используются  
различные организационные формы учебной деятельности: классно-урочная 
система, групповые и индивидуальные формы работы. Используемые 
педагогические технологии направлены на активизацию и интенсификацию 
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деятельности обучающихся, а также эффективную организацию и управление 
учебной  деятельностью.  Основные технологии, реализуемые в начальной школе: 

-здоровьесберегающие технологи, 
-технология орфографического чтения,  
 -индивидуализация и дифференциация обучения, 
- гуманно – личностная технология, 
- игровые технологии, 
- технология перспективно – опережающего обучения, 
- технологии деятельностного метода, 
- педагогика сотрудничества , 
-информационные технологии, 
-технология проектов, 
-педагогика сотрудничества, 
-развивающее обучение, 
-проблемное обучение, 
-исследовательские, проектные методы обучения, 
-информационно-коммуникационные технологии, 
-технология интегрированного обучения, 

-технология Портфолио, 
-ИКТ технологии. 
Основные подходы и методы, реализуемые в начальной школе: 
-дифференцированный подход, 
-индивидуальный подход,  
-компетентностный подход (критерии, мониторинг, оценивание результата),  
-системно – деятельностный подход. 
Формы и методы: 
-групповая, фронтальная (субъект – субъект), парная, индивидуальная формы, 
-объяснительно – иллюстративный, 
-проблемный метод, 
-исследовательский метод, 
-поисковый,  
-создание учебной ситуации с целью развития УУД, 
-интерактивные методы. 
 

Учителями начальной школы  ведётся работа по развитию творческого 
потенциала учащихся начальной школы, которая  осуществляется в рамках 
урочной и внеурочной деятельности.   

Формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий 
основывается на разработанной  учителем системе заданий творческого и 
поискового характера,  направленных на развитие у учащихся познавательных 
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УУД и творческих способностей. В  каждой  теме формулируются проблемные 
вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные 
олимпиады, предметные недели в начальной школе. Учащиеся начальной школы 
участвуют в проектно – исследовательской работе (школьные конкурсы, 
олимпиады). 

Учителями начальной школы  учитывается специфика работы с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья 

В лицее созданы условия для обучения учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья. В 2018 - 2019 учебном году  насчитывается 5 детей  с 
ОВЗ: 3 ребёнка в 3-х классах, 2 – в 4-ом классе. Дети с ОВЗ  обучаются по 
адаптированным образовательным программам начального общего образования 
(варианты 5.1, 7.1, 7.2), один из них находятся на индивидуальном обучении. 
Имеется 4 учащихся (2,3,4 классы), находящихся на индивидуальном обучении на 
дому. Обучение таких детей проходит по индивидуальным учебным планам и 
расписанию. Для всех детей с ОВЗ разработаны АООП НОО, адаптированные 
образовательные программы по учебным предметам, курсам внеурочной и 
коррекционно – развивающей деятельности,  составлен учебный план, 
индивидуальный образовательный маршрут, план реализации ФГОС НОО ОВЗ, 
организованны коррекционная работа и коррекционные занятия со 
специалистами. 

Родителям  (законным представителям) детей с ограниченными 
возможностями здоровья по психологическим, логопедическим, социальным, 
правовым и другим вопросам оказывается консультативная и методическая 
помощь.  

Участниками  образовательных отношений являются обучающиеся, 
педагогические работники общеобразовательного учреждения, родители 
(законные представители) обучающихся.  

Характеристика кадрового состава  учителей  начальных  классов. 
Всего  учителей  начальных  классов- 12 человек. 
Образование высшее -  11 человек. 
Средне-специальное- 1 человек. 
Педагогический стаж: от 0 до 5 лет- 4 человека. 
От 5 до 10 лет – 0 человек. 
От 10 до 20 лет – 6 человек. 
Свыше 20 лет – 2 человека. 
Высшая категория:   8 человек. 
Первая категория: 0 человека. 
Вторая категория - 0 человека. 

Подтверждение на соответствие- 1 человек. 



17 
 

Молодые специалисты- 3 человека. 

Возраст. 

20-30 лет 30-40 лет 40-50 лет старше  50 лет 

3 человека 4 человека 4 человека 1 человека 

 
         Повышение квалификации учителей проходит на разных уровнях: 
- в лицее – через методические объединения, взаимопосещения уроков, 

открытые уроки; 
- в регионе – через городские методические объединения, семинары, 

открытые занятия; 
- ФГБО УВО «Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н.Ульянова»» – ежегодно часть педагогов проходят повышение 
квалификации очно- дистанционно. 

Творческие достижения  учителей начальных классов: 

 
№п/п Название сборника, книги Название статьи Автор Год публикации 

1.  Общероссийский фестиваль 
педагогических идей 
«Открытый урок» 

Урок русского языка 
«Обобщение знаний о 
составе слова» 3 класс 

Андриянова О.Н. 2015 

2.  Общероссийский фестиваль 
педагогических идей 
«Открытый урок» 

Урок  внеклассного 
чтения «Загадочный мир 
сказки» 4 класс  

Андриянова О.Н. 2015 

3.  Сайт Инфоурок.ru Внеурочное занятие 
«Путешествие по Азбуке 
родного края» 1 класс  

Андриянова О.Н. 2015 

4.  Сборник популярных 
материалов проекта 
«Инфоурок»-2016 

Урок окружающего мира 
«Режим дня» 1 класс  

Андриянова О.Н. 2016 

5.  Сборник II Всероссийской  
научно – практической 
конференции «Культура, 
искусство, 
образование: история и 
современность» 

Лэпбук – как средство 
развития творческих 
способностей у младших 
школьников 

Андриянова О.Н. 2018 

6. «Организация 
исследовательской 
деятельности обучающихся» 

«Нетрадиционные формы 
организации 
исследовательской 
деятельности 
обучающихся в 
начальной школе» 

Андрианова О.Г 2016 

7. Сайт «videouroki.net» «Видеоматериал для 
начальных классов 
«Правила Дорожного 
Движения»» 

Сабирова А.Р. 12.2015 

8. Личный сайт «Мультиурок» «Святыни моего края. 
Ульяновск» 

Сабирова А.Р. 02.2016 
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9. Сайт «videouroki.net» «Зона лесов» Сабирова А.Р. 02.2016 

10. Научно-практическая  
конференция «Управление 
качеством  начального 
общего  образования: 
методический  аспект» 

«Исследовательская  
деятельность в  моем  
классе» 

Гусячкина Т.Ю. 2017г 

 
- Методическое пособие. Введение ФГОС  НОО: опыт и проблемы. Программа 
духовно - нравственного развития и воспитания учащихся УИПК ПРО 2012г.,  
- Кейс педагогического опыта. Работа по развитию навыков исследовательской 
деятельности и формированию ключевых компетентностей. 2013-2014 г., 
  - Международная выставка - ярмарка, 2013, 2014г. (Сертификат, диплом 2 
степени), 
- Сборник программ «Организация  внеурочной деятельности  в  начальной 
школе». Издательство «Планета». Москва. 2016 г. 
-  ФГБОИ ВО УГТУ. Ассоциация учителей начальных классов Ульяновской 
области. Управление качеством начального общего образования: методический 
аспект. Материалы региональной научно-практической конференции. 2017 г. 
Статья ««Начальная  школа- школа  успешной  социализации  личности и  
поддержки  мотивации  к  учению».   

Внеурочная деятельность в начальной школе организуется в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования по пяти направлениям: 

- духовно-нравственное, 
- социальное, 
- общеинтеллектуальное, 
- общекультурное,  
- спортивно- оздоровительное. 
Используются различные виды деятельности:  
- игровая, 
- познавательная, 
- досугово - развлекательная, 
- художественное творчество, 
- социальное творчество; 
- техническое творчество, 
- трудовая (производственная) деятельность, 
- спортивно-оздоровительная деятельность. 
Внеурочная деятельность осуществляется в различных формах: экскурсии, 

кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые исследования 
через организацию деятельности обучающегося на добровольной основе в 
соответствии с выбором участников образовательных отношений. 
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Для организации различных видов внеурочной деятельности используются 
общешкольные помещения: актовый и спортивные залы, библиотека, стадион. 

Основная образовательная программа начального общего образования 
предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы всеми обучающимися, создание условий для образования детей с 
особыми образовательными возможностями на основе уровневого подхода в 
обучении, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, включая одарённых 
детей, через систему кружков, секций, организацию общественно полезной 
деятельности; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества и проектно-исследовательской деятельности через 
различные формы организации внеурочной деятельности; 

-  участие обучающихся, их родителей, педагогических работников и 
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды 
на основе выработки общих позиций, единых требований, создания условий, 
согласования деятельности лицея и семьи по воспитанию и обучению учащихся; 

- использование в образовательных отношениях современных 
образовательных технологий деятельностного типа. И в первую очередь 
личностно-ориентированного развивающего обучения; 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке 
и за его пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения  обучающимися   основной  
образовательной программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются 
одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к 
результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они 
представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей 
образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 
обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 
результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 
– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования, уточняя и 
конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 
результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок 
их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых 
системой оценки; 
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– являются содержательной и критериальной основой для разработки 
программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а 
также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание 
планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы 
действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать 
учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на 
отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 
максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 
      Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 
действиями  – познавательными, личностными, регулятивными, 
коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или 
иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. 
В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, 
имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего 
обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 
– определения динамики развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего 
развития ребёнка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными 
действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в 
отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а 
также знанийи умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 
результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 
обучающихся. 

В   структуру планируемых результатов включены  ведущие целевые 
установки и основные ожидаемые результаты.  Планируемые результаты 
представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые 
результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов 
описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности 
обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 
образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, 
развитие интереса, формирование определенных познавательных потребностей 
обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, 
допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 
деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому 
разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения 
опорного учебного материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных 
результатов служат: их значимость для решения основных задач образования на 
данном уровне, необходимость для последующего обучения, а также 
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потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как 
минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 
обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и 
учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для 
получения  начального  общего  образования  и общего образования  следующего  
уровня,  во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя 
может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 
оценку, которая  осуществляется как в ходе освоения данной программы 
посредством накопительной системы оценки (Портфолио (портфеля 
достижений),так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка 
освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 
компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на 
уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, —с помощью 
заданий  повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 
базового уровня служит единственным основанием для положительного решения 
вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 
умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 
предмета.Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, 
приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому 
разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. 
Уровень достижений, соответствующий планируемым 
результатам этой группы, демонстрируют  только отдельные обучающиеся, 
имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной 
практике обучения эта группа целей неотрабатывается со всеми без исключения 
обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для 
обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 
пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения 
этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих 
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 
информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой 
группы планируемых результатов, включаются  в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность 
обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с 
базовым) уровнями достиженийи выявить динамику роста численности группы 
наиболее подготовленных обучающихся.При этом  невыполнение обучающимися 
заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых 
результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий 
уровень обучения.  Учёт достижения планируемых результатов этой группы 
ведётся в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 
фиксируются посредством накопительной системы оценки (в форме портфеля 
достижений) и учитываются  при определении итоговой оценки. 

Такая структура представления планируемых результатов подчёркивает тот 
факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на 
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реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 
использование таких педагогических технологий, которые основаны на 
дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются 
планируемые результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных 
учебных действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и 
«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 
 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 
(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 
начального общего образования у выпускников будут сформированы 
личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 
учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного 
отношения к лицею, ориентации на содержательные моменты школьной 
действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 
способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 
том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 
результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 
товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 
– основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 
историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
– установка на здоровый образ жизни; 
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой. 
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Выпускник получит возможность для формирования: 
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новымобщим 

способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 
задачи; 

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

– различать способ и результат действия; 
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 
предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 
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использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 
собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– 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 оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 
справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 
пространстве, в томчисле контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 
окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели 
(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– строить сообщения в устной и письменной форме; 
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 
первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным 

критериям; 
– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 
– 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; 
– владеть рядом общих приёмов решения задач. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 
средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 
владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 
инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек 
зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 
позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 
– задавать вопросы; 
– контролировать действия партнёра; 
– использовать речь для регуляции своего действия; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 
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– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учёта интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач,планирования и регуляции своей 

деятельности. 
 

1 класс 2 класс 
Личностные УУД 
У ученика будут сформированы: 

– положительное 
отношение к школе, 
ориентация на 
содержательные моменты 
школьной действительности 
и принятие образца 
«хорошего ученика»; 

– ориентация на 
понимание причин успеха в 
учебной деятельности; 

– знание основных 
моральных норм и ориентация 
на их выполнение; 

– развитие этических 
чувств; понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им; 

– установка на здоровый 
образ жизни. 

– положительное отношение к школе, 
ориентация на содержательные моменты 
школьной действительности и принятие 
образца «хорошего ученика»; 

– ориентация на понимание причин 
успеха в учебной деятельности; 

– ориентация в нравственном 
содержании и смысле своих поступков и 
поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и 
ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств; понимание 
чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 
– основы экологической культуры; 
– чувство прекрасного и эстетические 

чувства. 
 

Ученик получит возможность для формирования: 
– положительного 

отношения к образовательной 
организации, понимания 
необходимости учения, 
выраженного в преобладании 

– положительного отношения к 
образовательной организации, понимания 
необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных мотивов 
и предпочтении социального способа оценки 
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учебно-познавательных 
мотивов и предпочтении 
социального способа оценки 
знаний; 

– адекватного 
понимания причин 
успешности /неуспешности 
учебной деятельности; 

– установки на 
здоровый образ жизни и 
реализации её в реальном 
поведении и поступках; 

– осознанных 
устойчивых эстетических 
предпочтений и ориентации на 
искусство. 

знаний; 
– адекватного понимания причин 

успешности /неуспешности учебной 
деятельности; 

– установки на здоровый образ жизни и 
реализации её в реальном поведении и 
поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических 
предпочтений и ориентации на искусство;  

– эмпатии. 
 

Регулятивные УУД 
Ученик научится: 

– принимать и 
сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои 
действия; 

– осуществлять 
пошаговый контроль; 

– оценивать 
правильность выполнения 
действия; 

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

– вносить необходимые 
коррективы в действие после 
его завершения. 

– принимать и сохранять учебную 
задачу; 

– учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей; 

– осуществлять пошаговый контроль; 
– оценивать правильность выполнения 

действия; 
– адекватно воспринимать предложения 

и оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей; 

– вносить необходимые коррективы в 
действие после его завершения. 

 

Ученик получит возможность научиться: 
– в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 
учебные задачи. 

– в сотрудничестве с учителем ставить 
новые учебные задачи. 

Познавательные УУД 
Ученик научится: 

– осуществлять поиск – осуществлять поиск необходимой 
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необходимой информации для 
выполнения учебных заданий; 

– осуществлять запись 
выборочной информации об 
окружающем мире и о себе самом; 

– использовать 
знаково-символические средства и 
схемы для решения задач; 

– проявлять 
познавательную инициативу в 
учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в 
устной и письменной форме; 

– осуществлять анализ 
объектов; 

– осуществлять синтез; 
– проводить сравнение, 

сериацию и классификацию по 
заданным критериям; 

– устанавливать 
причинно-следственные связи в 
изучаемом круге явлений; 

– владеть рядом общих 
приёмов решения задач. 
 

информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, 
энциклопедий, справочников; 

– осуществлять запись выборочной 
информации об окружающем мире и о себе самом; 

– использовать знаково-символические 
средства, в том числе модели и схемы для решения 
задач; 

– проявлять познавательную инициативу 
в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и 
письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия 
художественных и познавательных текстов, 
выделять существенную информацию из 
сообщений разных видов; 

– осуществлять анализ объектов; 
– осуществлять синтез; 
– проводить сравнение, сериацию и 

классификацию позаданным критериям; 
– устанавливать 

причинно-следственные связи в изучаемом круге 
явлений; 

– устанавливать аналогии; 
– владеть рядом общих приёмов 

решения задач. 
 

Ученик получит возможность научиться: 
– осуществлять 

расширенный поиск 
информации с использованием 
ресурсов библиотек и сети 
Интернет; 

– создавать и 
преобразовывать модели и 
схемы для решения задач; 

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

– осуществлять синтез 
как составление целого из 
частей; 

– осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием ресурсов 
библиотек и сети Интернет; 

– создавать и преобразовывать модели и 
схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить 
сообщения в устной и письменной форме; 

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

– осуществлять синтез как составление 
целого из частей, самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и 
классификацию; 

- произвольно владеть общими приёмами решения 
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– осуществлять 
сравнение, сериацию и 
классификацию; 

- произвольно владеть общими 
приёмами решения задач. 

задач. 

Коммуникативные УУД 
Ученик научится: 

– использовать 
коммуникативные средства 
для решения различных 
коммуникативных задач; 

– договариваться и 
приходить к общему решению 
в совместной деятельности; 

– задавать вопросы; 
– использовать речь для 

регуляции своего действия; 
– строить 

монологическое 
высказывание, 

–  владеть 
диалогической формой речи. 

 

– адекватно использовать 
коммуникативные средства для решения 
различных коммуникативных задач; 

– формулировать собственное мнение и 
позицию; 

– договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы; 
– использовать речь для регуляции 

своего действия; 
– строить монологическое 

высказывание, 
–  владеть диалогической формой речи. 

 

Ученик получит возможность научиться: 
– учитывать разные 

мнения и интересы; 
– задавать вопросы, 

необходимые для организации 
собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять 
взаимный контроль; 

– адекватно 
использовать речевые 
средства для эффективного 
решения разнообразных 
коммуникативных задач, 
планирования и регуляции 
своей деятельности. 

 

– учитывать разные мнения и интересы; 
– задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые 
средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач, 
планирования и регуляции своей деятельности. 

 

 

3 класс 4 класс 
Личностные УУД 
У ученика будут сформированы: 

– положительное – внутренняя позиция школьника на 
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отношение к школе, 
ориентация на 
содержательные моменты 
школьной действительности 
и принятие образца 
«хорошего ученика»; 

– широкая 
мотивационная основа 
учебной деятельности; 

– учебно-познавательны
й интерес к новому учебному 
материалу и способам 
решения новой задачи; 

– ориентация на 
понимание причин успеха в 
учебной деятельности, в том 
числе на самоанализ и 
самоконтроль результата, на 
анализ соответствия 
результатов требованиям 
конкретной задачи, на 
понимание оценок учителей, 
товарищей, родителей и 
других людей; 

– способность к оценке 
своей учебной деятельности; 

– ориентация в 
нравственном содержании и 
смысле как собственных 
поступков, так и поступков 
окружающих людей; 

– знание основных 
моральных норм и ориентация 
на их выполнение; 

– развитие этических 
чувств; 

– установка на здоровый 
образ жизни; 

– основы экологической 
культуры; 

– чувство прекрасного и 
эстетические чувства. 

 

уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты 
школьной действительности и принятия 
образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа 
учебной деятельности, включающая 
социальные, учебно-познавательные и 
внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к 
новому учебному материалу и способам 
решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин 
успеха в учебной деятельности, в том числе 
на самоанализ и самоконтроль результата, на 
анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание оценок 
учителей, товарищей, родителей и других 
людей; 

– способность к оценке своей учебной 
деятельности; 

– основы гражданской идентичности, 
своей этнической принадлежности в форме 
осознания «Я» как члена семьи, представителя 
народа, гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, 
народ и историю, осознание ответственности 
человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном 
содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих 
людей; 

– знание основных моральных норм и 
ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, 
вины, совести как регуляторов морального 
поведения; понимание чувств других людей и 
сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 
– основы экологической культуры: 

принятие ценности природного мира, 
готовность следовать в своей деятельности 
нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические 
чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 
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Ученик получит возможность для формирования: 
– положительного 

отношения к образовательной 
организации, понимания 
необходимости учения, 
выраженного в преобладании 
учебно-познавательных 
мотивов и предпочтении 
социального способа оценки 
знаний; 

– выраженной 
устойчивой 
учебно-познавательной 
мотивации учения; 

– устойчивого 
учебно-познавательного 
интереса к новымобщим 
способам решения задач; 

– адекватного 
понимания причин 
успешности /неуспешности 
учебной деятельности; 

– положительной 
адекватной 
дифференцированной 
самооценки на основе 
критерия успешности 
реализации социальной роли 
«хорошего ученика»; 

– установки на 
здоровый образ жизни и 
реализации её в реальном 
поведении и поступках; 

– осознанных 
устойчивых эстетических 
предпочтений и ориентации на 
искусство;  

– эмпатии. 
 

– внутренней позиции обучающегося на 
уровне положительного отношения к 
образовательной организации, понимания 
необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных мотивов 
и предпочтении социального способа оценки 
знаний; 

– выраженной устойчивой 
учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного 
интереса к новымобщим способам решения 
задач; 

– адекватного понимания причин 
успешности /неуспешности учебной 
деятельности; 

– положительной адекватной 
дифференцированной самооценки на основе 
критерия успешности реализации социальной 
роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ 
гражданской идентичности в поступках и 
деятельности; 

– морального сознания на 
конвенциональном уровне, способности к 
решению моральных дилемм на основе учёта 
позиций партнёров в общении, ориентации на 
их мотивы и чувства, устойчивое следование в 
поведении моральным нормам и этическим 
требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и 
реализации её в реальном поведении и 
поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических 
предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания 
чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на 
помощь другим и обеспечение их 
благополучия. 

Регулятивные УУД 
Ученик научится: 

– принимать и 
сохранять учебную задачу; 

– принимать и сохранять учебную 
задачу; 
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– учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия 
в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации; 

– учитывать 
установленные правила в 
планировании и контроле 
способа решения; 

– осуществлять 
итоговый и пошаговый 
контроль по результату; 

– оценивать 
правильность выполнения 
действия на уровне 
адекватной ретроспективной 
оценки соответствия 
результатов требованиям 
данной задачи; 

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

– различать способ и 
результат действия; 

– вносить необходимые 
коррективы в действие после 
его завершения на основе его 
оценки и учёта характера 
сделанных ошибок, 
использовать предложения и 
оценки для создания нового, 
более совершенного 
результата. 

 

– учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, в том числе во 
внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в 
планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый 
контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения 
действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки соответствия 
результатов требованиям данной задачи; 

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

– различать способ и результат действия; 
– вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его 
оценки и учёта характера сделанных ошибок, 
использовать предложения и оценки для 
создания нового, более совершенного 
результата, использовать запись в цифровой 
форме хода и результатов решения задачи, 
собственной звучащей речи на русском, родном 
и иностранном языках. 

Ученик получит возможность научиться: 
– в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 
учебные задачи; 

– преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную. 

– в сотрудничестве с учителем ставить 
новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в 
познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу 
в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные 
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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 оценивать 
правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по 
ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные УУД 
Ученик научится: 

– осуществлять поиск 
необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с 
использованием учебной 
литературы, энциклопедий, 
справочников (включая 
электронные, цифровые), в 
открытом информационном 
пространстве, в томчисле 
контролируемом пространстве 
сети Интернет; 

– осуществлять запись 
(фиксацию) выборочной 
информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с
 помощью инструментов ИКТ; 

– использовать 
знаково-символические средства, в 
том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая 
концептуальные), для решения 
задач; 

– проявлять 
познавательную инициативу в 
учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в 
устной и письменной форме; 

– ориентироваться на 
разнообразие способов решения 
задач; 

– основам смыслового 
восприятия художественных и 
познавательных текстов, выделять 

– осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, 
энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом 
информационном пространстве, в томчисле 
контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) 
выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью 
инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-символические 
средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), 
для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу 
в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и 
письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия 
художественных и познавательных текстов, 
выделять существенную информацию из 
сообщений разных видов (в первую очередь 
текстов); 

– осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и несущественных 
признаков; 

– осуществлять синтез как составление 
целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и 
классификацию позаданным критериям; 
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существенную информацию из 
сообщений разных видов (в 
первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и несущественных 
признаков; 

– осуществлять синтез 
как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, 
сериацию и классификацию 
позаданным критериям; 

– устанавливать 
причинно-следственные связи в 
изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в 
форме связи простых суждений об 
объекте, его строении, свойствах и 
связях; 

– устанавливать 
аналогии; 

– владеть рядом общих 
приёмов решения задач. 
 

– устанавливать 
причинно-следственные связи в изучаемом круге 
явлений; 

– 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; 
– владеть рядом общих приёмов 

решения задач. 

Ученик получит возможность научиться: 
– осуществлять 

расширенный поиск 
информации с использованием 
ресурсов библиотек и сети 
Интернет; 

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

– создавать и 
преобразовывать модели и 
схемы для решения задач; 

– осознанно и 
произвольно строить 
сообщения в устной и 
письменной форме; 

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

– осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием ресурсов 
библиотек и сети Интернет; 

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

– создавать и преобразовывать модели 
и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить 
сообщения в устной и письменной форме; 

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

– осуществлять синтез как составление 
целого из частей, самостоятельно достраивая 
и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и 
классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных 
логических операций; 

– строить логическое рассуждение, 
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– осуществлять синтез 
как составление целого из 
частей, самостоятельно 
достраивая и восполняя 
недостающие компоненты; 

– осуществлять 
сравнение, сериацию и 
классификацию, 
самостоятельно выбирая 
основания и критерии для 
указанных логических 
операций; 

– строить логическое 
рассуждение, включающее 
установление 
причинно-следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть 
общими приёмами решения задач. 

включающее установление 
причинно-следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими 
приёмами решения задач. 

Коммуникативные УУД 
Ученик научится: 

– адекватно использовать 
коммуникативные, прежде 
всего речевые, средства для 
решения различных 
коммуникативных задач; 

– допускать возможность 
существования у людей 
различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его 
собственной, и 
ориентироваться на позицию 
партнёра в общении и 
взаимодействии; 

– учитывать разные 
мнения и стремиться к 
координации различных 
позиций в сотрудничестве; 

– формулировать 
собственное мнение и позицию; 

– договариваться и 
приходить к общему решению 
в совместной деятельности, в 
том числе в ситуации 
столкновения интересов; 

– строить понятные для 

– адекватно использовать 
коммуникативные, прежде всего речевые, 
средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной 
поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе 
средства и инструменты ИКТ и 
дистанционного общения; 

– допускать возможность 
существования у людей различных точек 
зрения, в том числе не совпадающих с его 
собственной, и ориентироваться на позицию 
партнёра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и 
стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и 
позицию; 

– договариваться и приходить к 
общему решению в совместной деятельности, 
в том числе в ситуации столкновения 
интересов; 

– строить понятные для партнёра 
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партнёра высказывания, 
учитывающие, что партнёр 
знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 
– контролировать 

действия партнёра; 
– использовать речь для 

регуляции своего действия; 
– владеть диалогической 

формой речи. 
 

высказывания, учитывающие, что партнёр 
знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 
– контролировать действия партнёра; 
– использовать речь для регуляции 

своего действия. 

Ученик получит возможность научиться: 
– учитывать и 

координировать в 
сотрудничестве позиции 
других людей, отличные от 
собственной; 

– учитывать разные 
мнения и интересы и 
обосновывать собственную 
позицию; 

– задавать вопросы, 
необходимые для организации 
собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

– адекватно использовать 
речевые средства для 
эффективного решения 
разнообразных 
коммуникативных задач, 
планирования и регуляции 
своей деятельности. 

 

– учитывать и координировать в 
сотрудничестве позиции других людей, 
отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы 
и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и 
подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и 
координировать её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать 
разрешению конфликтов на основе учёта 
интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации 
достаточно точно, последовательно и полно 
передавать партнёру необходимую 
информацию как ориентир для построения 
действия; 

– задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые 
средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач, 
планирования и регуляции своей 
деятельности. 

 
 
1.2.1.1.  Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
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В результате изучения всех без исключения учебных предметов при 

получении  начального общего образования выпускники приобретут первичные 
навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 
соответствующих возрасту литературных, учебных, научно - познавательных 
текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 
удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 
информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 
информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 
работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 
информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 
информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 
тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся 
смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 
установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 
объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 
учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 
организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 
критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 
информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 
– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
– определять тему и главную мысль текста; 
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 
основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2 —
3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 
находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 
утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 
признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 
виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, 
но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 
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– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 
поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 
– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 
– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 
– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 
 
Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 
– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 
– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 
сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
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– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 
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1.2.1.2.Формирование ИКТ  -компетентности обучающихся 
(метапредметные результаты) 
 
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 
информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и 
базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 
принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 
использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 
культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 
средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 
изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 
медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 
возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 
источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 
учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 
содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 
необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 
заложит основу успешной учебной деятельности   при получении  общего образования  
следующего  уровня. 

 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Выпускник научится: 
– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно - двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 
выполнять компенсирующие физические упражнения (мини -зарядку); 
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– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 
 
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 
Выпускник научится: 
– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию набирать 
небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 
использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 
– сканировать рисунки и тексты. 
Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 
 
Обработка и поиск информации 
Выпускник научится: 
– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш -карты); 
– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 
– собирать числовые данные в естественно -научных наблюдениях и экспериментах, 

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

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 
использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 
удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 
текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 
базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 
список используемых информационных источников (в том числе с использованием 
ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 
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найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 
 
Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится: 
– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 
– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 
– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 
презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 
– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 
фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

 
Планирование деятельности, управление и организация 
Выпускник научится: 
– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 
– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 
выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 



43 
 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 
 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филология» на 
уровне начального общего образования 

 
1.2.2. Русский язык 
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 
общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 
эмоционально - ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 
грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой 
всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 
интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 
письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 
творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 
информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 
         У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 
образования, будут сформированы:  
1) 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) позитивное отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей 
культуры и гражданской позиции человека; 
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 
лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в 
целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 
успешного решения коммуникативных задач; 
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 
для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 
    Выпускник при получении  начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 
уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 
(в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 
проверять написанное; 
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получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 
языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса 
научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 
единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, 
что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 
познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с 
языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 
программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 
интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что 
заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 
русского языка и родного языка  при получении  общего образования  следующего  уровня. 

 
Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 
– различать звуки и буквы; 
– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 
для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 
справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 
основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 
необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

 
Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 
– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

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

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 
учителю, родителям и др. 
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Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 
различать изменяемые и неизменяемые слова; 
различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 
Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

 
Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 
выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 
Выпускник получит возможность научиться: 
подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

 
Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 
распознавать грамматические признаки слов; 
 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 
(имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 
проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 
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находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

 
Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 
различать предложение, словосочетание, слово; 
устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 
классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
выделять предложения с однородными членами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

различать простые и сложные предложения. 

 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 
применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 
проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 
осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определённой орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 
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при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах. 

 
Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится: 
оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 
в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 
(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

выражать собственное мнение и аргументировать его; 
самостоятельно озаглавливать текст; 
составлять план текста; 
сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
 
1.2.3. Литературное чтение 

       Требования к результатам освоения программы по «Литературному чтению» отражают: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 
мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 
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добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 
формирование потребности в систематическом чтении; 
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий; 
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Выпускники  при получении  начального  общего  образования осознáют значимость 
чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на 
основе осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с 
художественной литературой. У обучающихся будет формироваться потребность в 
систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники 
будут с интересом читать художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые 
помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 
России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-
нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 
литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 
собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как 
особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками 
формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми 
коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 
художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 
художественными впечатлениями. 
       Получив начальное  общее образование, дети будут готовы к дальнейшему обучению и 
систематическому изучению литературы  при получении общего образования следующего 
уровня, будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого 
развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 
самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной оценочной 
деятельности. 
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Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 
приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 
справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 
деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 
(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 
высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 
плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 
рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 
стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 
знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 
используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники  приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной 
литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы,  
овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают 
значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 
Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится: 
осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 
чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 
фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 
автору, жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 
подготовки; 
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использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 
видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 
изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 
отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 
последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 
использованием словарей и другой справочной литературы; 

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 
озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 
явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и 
отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 
опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 
для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 
текста;  

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 
фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 
текста, опираясь на его содержание;  

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 
опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 
связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 
поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 
тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 
объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 
текста; 
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ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 
художественных текстов); 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-
популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 
виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 
правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 
текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

 
Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
Выпускник научится: 
осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 
вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 
составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 
Выпускник получит возможность научиться: 
работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 
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распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 
(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст 
от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 
загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 
эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 
воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 
герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 
олицетворение, сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 
текста. 

 
Творческая деятельность (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 
создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями; 
составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 
составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 
Выпускник получит возможность научиться: 
вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 
предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 
создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 
создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 
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работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 
созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 
мультимедийного продукта (мультфильма). 

Планируемые результаты и содержание предметной области «Родной язык и 
литературное чтение на родном языке » при получении  начального общего 

образования. 
1.2.4. Родной (русский) язык  

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится:  
�  различать звуки и буквы;  
�  характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 

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

� знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом 
для упорядочивания слов и поиска нужной информации.  

Выпускник получит возможность научиться:  
� проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звукобуквенного) разбора слов.  
Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться:  
� соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

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

�  находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 
ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 
родителям и др.  

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится:  
� различать изменяемые и неизменяемые слова;  
� различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  
� находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.  
Выпускник получит возможность научиться:  
� разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора 

слова по составу.  
Раздел «Лексика» 

Выпускник научится:  
� выявлять слова, значение которых требует уточнения;  
� определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.  
Выпускник получит возможность научиться:  
� подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  
� подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  
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� различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи);  
�  оценивать уместность использования слов в тексте;  
� выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.  

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится:  
� определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение;  
� определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж;  
�  определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.  
Выпускник получит возможность научиться:  
� проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора;  
� находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах.  
Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится:  
� различать предложение, словосочетание, слово;  
� устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении;  
�  классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;  
�  определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;  
� находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;  
�  выделять предложения с однородными членами.  
Выпускник получит возможность научиться:  
� различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства;  
� выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора;  
� различать простые и сложные предложения.  

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится:  
� применять правила правописания (в объёме содержания курса);  
� определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;  
�  безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;  
� писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания;  
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� проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 
и пунктуационные ошибки.  

Выпускник получит возможность научиться:  
� осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  
�  подбирать примеры с определённой орфограммой;  
�  при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок;  
� при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.  
Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится:  
� оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

� соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 
(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);  

� выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения;  
�  самостоятельно озаглавливать текст;  
� составлять план текста;  
� сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения.  
Выпускник получит возможность научиться:  
� создавать тексты по предложенному заголовку;  
� подробно или выборочно пересказывать текст;  
�  пересказывать текст от другого лица;  
�  составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение;  
� анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски;  
� корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  
� анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов);  
�  соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

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

1.2.5. Литературное чтение на родном (русском) языке  
Ученик научится:  
� воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство слова);  
� соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов 

искусств (живопись, музыка, фотография, кино);  
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� находить общее и особенное при сравнении художественных произведений народов 
Российской Федерации, народов мира;  

�  осознанно читать вслух и про себя, адекватно воспринимать чтение взрослых и детей;  
� понимать смысл и основное содержание прочитанного, оценивать информацию, 

контролировать полноту восприятия и правильно интерпретировать текст;  
�  различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, 

легенды, мифы);  
� понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа 

(порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, 
загадок, колыбельных песенки и др. своего народа (других народов);  

�  сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, об истории, о детях, о добре 
и зле и т.д.);  

�  различать жанры небольших художественных произведений представителей русской 
детской литературы и литературы других народов: стихотворение, рассказ, басня;  

� анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную 
мысль, последовательность действия, средства художественной выразительности; 
отвечать на вопросы по содержанию текста;  

�  определять цели чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, 
справочных);  

� использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) 
для решения учебных и практических задач;  

� ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания изложений;  
�  проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские 

ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге;  
� читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации;  
�  выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, 

сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица.  
Ученик получит возможность научиться  
� сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, 

герои);  
� находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка 

(эпитеты, сравнения, олицетворения);  
� участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить 

доказательства своей точки зрения.  
 

1.2.6.Иностранный язык (английский) 
В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 
представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 
поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальные навыки общения в устной и 
письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 
возможностей и потребностей; освоят правила речевого и неречевого поведения. 
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Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 
заложит основы дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 
доступными образцами детской художественной литературы, но и будет способствовать 
более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. 
Начальное общее иноязычное образование позволит освоение начальных лингвистических 
представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной 
речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора. 
         Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 
чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 
осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 
внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство 
на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, 
выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут 
способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования 
у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 
способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 
(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом 
речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 
кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 
отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 
решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 
неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 
доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 
интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 
действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 
деятельности по овладению иностранным языком  при получении общего образования  
следующего  уровня. 

 
Коммуникативные умения 
Говорение 
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Выпускник научится: 
участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 
составлять небольшое описание предмета, картинки, пер- 

сонажа; 
рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Выпускник получит возможность научиться: 
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 
Аудирование 
Выпускник научится: 
понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 
воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

 
Чтение 
Выпускник научится: 
соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном 

на изученном языковом материале; 
читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 
Выпускник получит возможность научиться: 
догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

 
Письмо 
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Выпускник научится: 
выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец); 
писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 
Выпускник получит возможность научиться: 
в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

 
Языковые средства и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 
воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
списывать текст; 
восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
отличать буквы от знаков транскрипции. 
Выпускник получит возможность научиться: 
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 
соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 
оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

и сложные слова). 

 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 
множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 
глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 
(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 
выражения временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложениясконструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 
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распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.7.Математика и информатика 
В результате изучения курса математики, обучающиеся при получении начального 

общего образования: 
научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 
овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки 
измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, 
записи и выполнения алгоритмов; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебно-
познавательных и учебно-практических  задач; 
         научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 
        приобретут первоначальные представления о компьютерной грамотности. 

 
 
Числа и величины 

Выпускник научится: 
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 
читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 
(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 
дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

 
Арифметические действия 
Выпускник научится: 
выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 
арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 
числе с нулём и числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 
вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 
Выпускник получит возможность научиться: 
выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

 
Работа с текстовыми задачами 
Выпускник научится: 
устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 
решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 
оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

 
Пространственные отношения 
Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 
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описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 
выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 
использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
Выпускник получит возможность научитьсяраспознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 
 
Геометрические величины 
Выпускник научится: 
измерять длину отрезка; 
вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 
оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 
 
Работа с информацией 
Выпускник научится: 
читать несложные готовые таблицы; 
заполнять несложные готовые таблицы; 
читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
читать несложные готовые круговые диаграммы; 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 

«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 
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планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
 

1.2.8.Основы религиозных культур и светской этики 
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур 

и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 
предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных 
рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, 
Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 
религиозных культур, Основам светской этики. 

 
Общие планируемые результаты.  
В результате освоения каждого модуля курса у выпускника будут сформированы: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 
религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 
становлении российской государственности; 
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 
традициях народов России; 
7) осознание ценности человеческой жизни. 

 
Выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 
семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 
совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 
российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 
нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 
(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 
становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 
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основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 
Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 
личности поступать согласно своей совести; 

 
Планируемые результаты по учебным модулям. 
Основы православной культуры 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 
отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 
традиции, истории её формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 
истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 
религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 
по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов   при получении общего 

образования следующего уровня 

 
Основы исламской культуры 
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Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 
истории её формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 
истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 
морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 
по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законныхинтересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов при получении общего 

образования следующего уровня 

 

 
Основы буддийской культуры 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 
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– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 
истории её формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 
истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 
морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 
по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов при получении общего 

образования следующего уровня 

 

 
Основы иудейской культуры 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 
истории её формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 
истории России;  
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– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 
морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 
по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов при получении общего 

образования следующего уровня 

 

 
Основы мировых религиозных культур 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 
обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в 
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 
ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 
семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 
по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
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– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов при получении общего 

образования следующего уровня 

 
Основы светской этики 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 
человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 
культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 
гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 
идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей 
и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 
(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 
по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов  при получении общего образования следующего уровня 
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1.2.9.Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся при получении 
начального общего образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 
мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 
обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий; 

обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 
свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 
многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 
идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы 
и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 
единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 
позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 
предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-
научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 
людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 
мнению, истории и культуре других народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 
осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 
понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 
изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и 
культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 
динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 
сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 
презентации в поддержку собственных сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
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информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 
нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 
социальной среде. 

 
Человек и природа 
Выпускник научится: 
узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 
сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 
объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, 
ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 
высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 
компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 
отношения к природе; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

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

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

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

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

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

гигиены; 

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

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

 
Человек и общество 
Выпускник научится: 
узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 
Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события 
с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 
образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 
отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 
группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 
других людей и сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 
литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 
объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 
осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 
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ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого 

и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 
 

1.2.10.Изобразительное искусство 
В результате изучения изобразительного искусства при получении начального общего 

образования у обучающихся: 
         будут сформированы первоначальные представления о роли изобразительного 
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; основы 
художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного 
края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в 
художественном творчестве и в общении с искусством; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-
творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 
произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 
явлениям действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 
идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 
государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и 
недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 
морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение 
и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и 
старших, ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 
способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 
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установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 
наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 
род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального 
народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на 
мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится 
осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 
благополучие. 

Обучающиеся: 
овладеют практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 
графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 
декоративно-прикладном искусстве, а также в специфических формах художественной 
деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 
мультипликации и пр.). 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 
выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку 
и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-
творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 
возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 
способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания 
и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-
практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 
ситуаций в повседневной жизни. 

 
Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Выпускник научится: 
различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 
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искусство) и участвовать в художественно - творческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
эмоционально - ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно -творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 
своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 
жизненных явлений; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 
своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 
Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Выпускник научится: 
создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 
воплощения собственного художественно -творческого замысла; 

различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 
эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 
использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно - 
творческой деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 
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создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 
конструировании; 

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 
создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 
учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 
пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно -прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно -творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

 
Значимые темы искусства. 

          О чём говорит искусство? 
Выпускник научится: 
осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 
выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 
художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 
сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая 
своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 
цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 
видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям; 

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 
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изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.11.Музыка 
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 
музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 
деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 
инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 
представлений. 
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы:  
1) первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-
нравственном развитии человека; 
2) основы 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. 

В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 
обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 
окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать 
свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 
использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных 
произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 
искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 
самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 
развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-
исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-
творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными 
компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 
деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 
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научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 
деятельности с друзьями, родителями.  

 
Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 
применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 
музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 
деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 
гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-
нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 
творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение 
программы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, 
концертной и музыкально-театральной жизни лицея, города, региона. 

Слушание музыки 
Обучающийся: 
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 
4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 
особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 
женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 
академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 
репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 
балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 
народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 
форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, 
вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  



79 
 

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 
маршеобразных движений, пластического интонирования. 

 
Хоровое пение 
Обучающийся: 
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку 

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

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 
произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 
исполнения. 

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

 
Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 
Обучающийся: 
1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  
2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 
3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 
4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том 

числе тембровые возможности синтезатора. 
 
Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  
3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в 

музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных 
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и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 
исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 
восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 

первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам 
выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, 
пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 
трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для 
слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 
Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 
Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки при получении начального общего образования 
обучающийся получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

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

других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
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1.2.12.Технология 
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся при получении начального 

общего образования: 
1) получат первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда 
в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 
профессии; 
2) усвоят первоначальные представления о материальной культуре как продукте предметно-
преобразующей деятельности человека; 
3) приобретут навыки самообслуживания; овладеют технологическими приемами ручной 
обработки материалов; усвоят правила техники безопасности; 
4) смогут использовать приобретенные знания и умения для творческого решения 
несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 
технологических и организационных задач; 
5) приобретут первоначальные навыки совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 
6) приобретут первоначальные знания о правилах создания предметной и информационной 
среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 
художественно-конструкторских задач. 

Обучающиеся: 
в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный 
опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 
деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 
объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 
доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 
обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 
отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 
результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную 
и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 
простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 



82 
 

овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 
электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 
добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 
наследию. 

 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 
Выпускник научится: 
иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 
родителей) и описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 
изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 
выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 
труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и 

уважать их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Выпускник научится: 
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на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 
доступные в обработке материалы для изделий по декоративно - художественным и 
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 
доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 
игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 
работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 
эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 
объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно - 

художественной задачей. 

 
Конструирование и моделирование 
Выпускник научится: 
анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 
решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 
изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 
Выпускник получит возможность научиться: 
соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 
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Практика работы на компьютере 
Выпускник научится: 
выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 
компьютерами другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 
нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; 
выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 
пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 
ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а 

также познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

 

1.2.12.Физическая культура 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 

      В результате у обучающихся при получении начального общего образования будут 
сформированы первоначальные представления 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; 
      Обучающиеся овладеют умениями организовывать здоровьесберегающую 
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 
подвижные игры и т. д.).  
     У них будет сформирован навык систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 
тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 
ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 
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культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 
укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 
успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 
физических качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 
демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 
помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 
выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

 
Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится: 
отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 
организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 
соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 
тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 
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Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 
выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 
равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 
таблицы); 

выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 
выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объёма); 
выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

плавать, в том числе спортивными способами; 

выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 
формирования универсальных учебных действий. 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы 

1.3.1.Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 
представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 
вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 
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Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 
самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и 
обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 
способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 
отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 
принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её 
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 
обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 
основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 
управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и 
оценка результатов деятельности образовательной организации и педагогических кадров.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 
подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 
планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и 
«Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 
предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 
оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 
достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В 
частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 
динамики образовательных достижений. 
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Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 
результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за 
точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом 
вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка 
ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 
большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 
этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 
исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных 
достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 
уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 
выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

 
Виды оценивания 
Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: 
- внешнюю оценку - оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе 

службами  (ЦОКО); 
 внутреннюю оценку - оценку, осуществляемую самой школой (обучающимися, 

педагогами, администрацией). 
Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и 

внешняя, — на основе планируемых результатов освоения основной образовательной прог-
раммы начального общего образования. 

 
В  лицее используются следующие формы оценки: 
1. Обучение на безотметочно-содержательной основе  – 1 класс. 
2. Пятибалльная система – со 2 класса по 4 класс.  
3. Накопительная система оценки – Портфель достижений (Портфолио 1-4 класс)  
 
В процессе оценки используются разнообразные методы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 
1.3.2.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 
 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 
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разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 
учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую 
семьёй и лицеем. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 
гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю 
и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 
адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 
личности; 

смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 
для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 
социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю»,и того, «что я не знаю», и 
стремления к преодолению этого разрыва; 

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 
на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 
моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 
дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 
регуляторов морального поведения. 

 
Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального 

общего образования строится вокруг оценки, которая отражает: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных 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; 
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; 
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6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 

 
         В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 
научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении 
начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не 
подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 
ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка 
этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 
основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 
региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, 
иных программ. К их осуществлению привлекаются специалисты, не работающие в 
образовательной организации и обладающие необходимой компетентностью в сфере 
диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в 
этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность 
воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации. Это 
принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки 
предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 
личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 
интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 
личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 
Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 
обучающихся и включает три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом 
как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
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• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 
успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 
прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 
поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за 
ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании 
и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического 
консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 
представителей) обучающихся или педагогов (или администрации образовательной 
организации при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, 
имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 
разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 
программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 
начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во 
всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 
обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 
действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и 
управление своей познавательной деятельностью. В оценке метапредметных результатов 
отражены следующие требования: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
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7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 
и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 
вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 
измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 
информационной избирательности, этики и этикета; 
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 
с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение 
и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества; 
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 
словарями в системе универсальных учебных действий. 
       
       Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении 
начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности 
способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой 
деятельности. 
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Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 
содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён 
и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 
оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 
выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 
отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 
математике, русскому языку,  чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам 
и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о 
сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 
Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 
позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 
возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 
использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 
навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 
измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 
действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной 
деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности 
ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 
различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в 
комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку 
(прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных 
действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 
сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 
достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 
нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 
Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 
сформированности такого умения, как взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, 
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умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать 
различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 
которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 
начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования 
уровень включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной 
самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 
неперсонифицированных  процедур. 
 

Методический комплекс (реестр психодиагностических методик) диагностики 
уровня сформированности УУД у обучающихся  в начальной школе  

 
Методики  для диагностики  личностных УУД. 
1. «Лесенка» (1- 4 класс). 
2. «Изучение самооценки»(3-4 класс). 
3. Анкета «Оценка школьной мотивации» (1-2 класс).  
4. Опросник мотивации  ( 3 - 4 класс.)  
5. «Что такое хорошо и что такое плохо» (1-2 класс). 
6. «Незаконченные предложения» (3-4 класс). 
Методики  для  диагностики  регулятивных  УУД. 
1.Методика «Рисование по точкам» (1 класс). 
2.Методика «Корректурная проба» (2-3-4 класс). 
3.Степень развития произвольного внимания (1-2 класс). 
4. Методика «Да-нет» (3-4 класс). 

 
Методики  для диагностики  познавательных УУД.   
1.     «Найди различия» - сравнение картинок (1 класс). 
2.       Выделение существенных признаков (2 класс). 
3.       Логические закономерности (3 класс). 
4.       Исследование словесно-логического мышления (4 класс). 
5.       Методика определения  уровня умственного развития.     
Методики  для проведения   диагностики  коммуникативных УУД 
1. Узор под диктовку. 
2. «Рукавички». 
3. «Левая и правая стороны» 
4. «Совместная  сортировка» 
5. «Дорога к дому» 
6. «Кто прав?». 
Диагностика готовности детей к обучению в лицее проводится на основе 

практических рекомендаций Е.Г. Городецкой, М.И. Пукач, С.П. Циновской, О.В. 
Чистяковой.- спросить О.В. 
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Методы сбора информации: 

• анкетирование; 

• тестирование; 

• наблюдение; 

• беседа. 
 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам: русскому языку, 
литературному чтению, математике, окружающему миру, физкультуре и иностранному 
языку. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 
учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 
ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 
основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 
материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему 
формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных действий), 
которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. 
В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 
необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 
расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 
пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного 
знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 
лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 
факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний 
отнесён понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 
обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных 
задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого 
материала для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, 
потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, 
в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, 
во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии 
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специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты 
подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 
математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 
себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 
учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении 
учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 
предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 
содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 
составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 
универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 
знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 
объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе 
причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 
интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия 
преломляются через специфику предмета, например выполняются с разными объектами — 
с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 
словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и 
неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому 
при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых 
и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 
всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность 
ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 
образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для 
полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета(в частности, 
способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 
способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной 
исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 
сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) 
задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы 
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объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 
содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 
требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 
предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 
этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 
выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему 
знаний данного учебного курса. 

 
Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные 
формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 
- письменная 
самостоятельная 
работа 
- диктанты 
- контрольное 
списывание 
- тестовые задания 
- графическая 
работа 
- изложение 
- творческая работа  
- посещение уроков 

- диагностическая  
- контрольная 
работа 
- диктанты 
- изложение 
- контроль техники 
чтения 
-тестовая работа 
 

- анализ 
динамики 
текущей 
успеваемости 
 

- участие  в 
выставках, 
конкурсах, 
соревнованиях 
- активность в 
проектах и 
программах 
внеурочной 

- портфолио 
- анализ психолого-педагогических 
исследований 
 
 
 

 
 
 
Виды и формы контрольно-оценочных  действий  учащихся и педагогов 
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       Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) 
учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 
предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

 
№ 
п/п 

Вид  
контрольно
-оценочной 
деятельност

и 

Класс Кто 
проводит 

Время 
проведения 

Содержание 

1 Стартовая 

входная 

психолого-

педагогичес

кая 

диагностика  

1 
класс 

учитель Начало сентября Определяет готовность 
первоклассников к школе 

2 Входная 

контрольна

я работа 

2 – 4 
клас-

сы 

Зам.дирек
тора, 

учителя 

Начало сентября Определяет актуальный 
уровень знаний, 
необходимый для 
продолжения обучения, а 
также намечает «зону 
ближайшего развития» и 
предметных знаний, 
организует коррекционную 
работу в зоне актуальных 
знаний 

3 Стартовые 

входные 

проверочные 

работы по 

русскому 

языку и 

математик

е  

4 
клас-

сы 

АСТ- тест Конец  сентября Определяет актуальный 
уровень знаний 

4 Полугодовы

е 

проверочные

, 

2-4 
клас-

сы 

Управлени
е 

образован
ия 

Декабрь Определяет актуальный 
уровень знаний, 
необходимый для 
продолжения обучения 
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контрольны

е и 

комплексные 

работы 

Зам.дирек
тора, 

учитель 

5 Проверочна

я, 

контрольна

я  работа по 

предметам 

2-4 
класс

ы 

Учитель Проводится  
после изучения 

темы 

Проверяется уровень 
освоения  учащимися 
предметных культурных 
способов/средств действия. 
Представляет  собой задания 
разного уровня сложности 

5 Промежуто

чная 

аттестация 

1-4 
класс

ы 

Учитель 
завуч 

Конец года Оценка планируемых 
результатов освоения 
программ по предметам. 

6 Итоговые 

проверочные

, 

контрольны

е и 

комплексные 

работы 

1 – 4 
класс

ы 

Замдирект
ора, 

учитель 

Конец апреля-май Включает  основные  темы 
учебного  года. Задания 
рассчитаны на проверку не 
только предметных, но и 
метапредметных результатов. 
Задания  разного уровня 
сложности 

7 Итоговые 

проверочные 

тестовые 

работы по 

русскому 

языку и 

математик

е, ВПР  

4 
класс

ы 

Замдирект
ора, 
учитель 

Апрель, май  Оценка планируемых 
результатов освоения 
основной образовательной 
программы начального 
общего образования 

8 Итоговая 

контрольна

я работа по 

освоению 

результато

в ООП НОО 

4 
класс 

Управлени
е 

образован
ия, 

замдирект
ора 

Конец 
апреля -май 

Оценка планируемых 
результатов освоения 
основной образовательной 
программы начального 
общего образования 

 
Формы представления образовательных результатов 

• табель успеваемости по предметам; 
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• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 
выполнения обучающимся; 

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 
рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

• портфолио;   

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 
развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

 
 
1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 
 
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 
образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной 
деятельности, работы учителя или  образовательной организации. При этом наиболее часто 
реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, 
характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной 
траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 
составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 
овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с 
оценкой индивидуального прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 
достижений служит портфель достижений обучающегося.  

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, 
но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 
развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 
формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 
областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей 
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системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать 
независимую оценку, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 
обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 
творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 
деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 
пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 
оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 
включаются следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 
учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы  образовательной 
организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 
предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 
демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 
высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 
быть: 

по русскому, литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложения, 
сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, записи монологических и 
диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» 
работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по математике — математические диктанты, оформленные результаты 
мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки 
устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические 
темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по окружающему миру — оформленные результаты мини-исследований и 
мини-проектов, интервью, записи устных ответов, творческие работы, материалы 
самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 
примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 
иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 
монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
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по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 
деятельности, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. 
п.; 

по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 
самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы физических 
упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы) за процессом 
овладения универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 
классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), 
иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и 
другие непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной 
и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 
смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное 
требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения 
планируемых результатов освоения  образовательной программы начального общего 
образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений, в 
целом, ведём  с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 
результатов начального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО. 

Структура, содержание и оформление портфолио 

Портфолио ученика имеет: 

 - титульный лист, который содержит основную информацию (фамилия, имя, 
отчество, учебное заведение, класс, контактную информацию и фото ученика (по желанию 
родителей и ученика) и который оформляется  по  желанию родителями (законными 
представителями) совместно с учеником; 

 - основную часть, которая включает в себя: 

 1) раздел «Мой мир»- помещается информация, которая важна и интересна для 
ребенка (Мое имя», «Моя семья», «Мои увлечения», «Моя школа»); 

 2) раздел «Моя учеба»- в этом разделе заголовки листов посвящены конкретному 
школьному предмету. Ученик наполняет этот раздел  интересными проектами, отзывами о 
прочитанных книгах, графиками роста чтения, творческими работами»; 

 3) раздел «Моя общественная работа» - все мероприятия, которые проводятся вне 
рамок учебной деятельности относятся к общественной работе (поручениям). Оформлять 
этот раздел желательно с использованием фотографий и кратких сообщений на тему; 
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 4) раздел «Мое творчество» - в этот раздел помещаются творческие работы 
учащихся: рисунки, сказки, стихи. Если выполнена объемная работа  

( поделка) можно поместить ее фотографию; 

 5) раздел «Мои впечатления» - помещаются творческие работы по итогам посещения 
музеев, выставок и т.п.; 

 6) раздел « Мои достижения» - размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, 
благодарственные письма, а также итоговые листы успеваемости (карты  самонаблюдения). 

 7) раздел «Отзывы и пожелания» - размещается положительная оценка педагогом 
стараний ученика; 

 8) раздел «Работы, которыми я горжусь» - в начале учебного года проверяется 
портфолио, анализируется собранный в нем материал. Менее значимые работы и 
документы извлекаются (можно поместить в отдельную папку), а то, что представляет 
большую ценность, размещается в данном разделе.  

 
 
По результатам оценки, которую формируем  на основе материалов портфеля 

достижений, делаем  выводы: 
1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему  получать общее 
образование следующего уровня; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 
учебно-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 
1.3.4. Итоговая оценка выпускника 
На итоговую оценку при получении начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 
получения образования  следующего уровня, выносятся только предметные и 
метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 
результатов начального общего образования. 
        Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 
учебно-познавательные и учебно-практические задачи на основе:  
- системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 
обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 
деятельности; 
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- коммуникативных и информационных умений; 
- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 
         Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования является достижение предметных и 
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования, необходимых для продолжения образования. 
          В итоговой оценке выделены две составляющие: 
- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 
индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования; 
- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 
формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для 
получения общего образования следующего уровня. 
         Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего 
образования проводится лицеем  и направлена на оценку достижения обучающимися 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования. 
          Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 
начального общего образования используются для принятия решения о переводе 
обучающихся для получения основного общего образования. 
          К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 
оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 
образования, относятся: 
- ценностные ориентации обучающегося; 
- индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 
гуманизм и др. 
          Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 
обучающихся  осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований. 

На основании оценок по каждому предмету и по программе формирования 
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 
планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для получения общего образования следующего уровня, и способен 
использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-
практических задач средствами данного предмета. 

     Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 
программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты 
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 
заданий базового уровня.  
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2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для получения  
общего образования следующего уровня, на уровне осознанного произвольного 
овладения учебными действиями. 

      Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 
программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 
«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 
выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 
максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

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

необходимыми для получения общего образования следующего уровня. 
     Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 
программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 
выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

 
Педагогический совет  лицея на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 
образовательной программы начального общего образования и переводе его на 
следующий уровень общего образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе для 
получения общего образования следующего уровня принимается педагогическим советом с 
учётом динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации 
об условиях и особенностях его обучения, в рамках регламентированных процедур, 
устанавливаемых на федеральном уровне. 

 
Оценка результатов деятельности образовательной организации начального 

общего образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования с учётом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального); 

условий реализации основной образовательной программы начального общего 
образования; 

особенностей контингента обучающихся. 
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Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 
деятельность образовательной организации и педагогов, и в частности отслеживание 
динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данной 
образовательной организации. 

Используемая в лицее система оценки ориентирована на стимулирование 
обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 
неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 
 
Программа формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) при 

получении начального общего образования (далее —программа формирования 
универсальных учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и 
метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального 
общего образования, дополняет традиционное содержание образовательных и 
воспитательных программ и служит основой для разработки программ учебных предметов и  
курсов. 

Программа формирования УУД направлена на реализацию 
системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 
педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 
обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 
самосовершенствованию. Умение учиться – это  способность человека объективно 
обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 
него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 
недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 
основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 
только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые 
разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие УУД невозможно вне ситуации изучения предметных знаний. Оно 
реализуется в условиях специально организованной образовательной деятельности по 
освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках 
отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 
рассматриваются как  поле для применения сформированных универсальных учебных 
действий обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных 
задач. 

Программа формирования УУД для начального общего образования включает: 
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-  ценностные ориентиры начального общего образования; 
- понятие, функции, состав и характеристики УУД в младшем школьном возрасте; 
- описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования УУД;  
- описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития УУД; 
- описание условий, обеспечивающих преемственность про- 

граммы формирования у обучающихся УУД при получении начального общего 
образования и общего образования  следующего  уровня. 

 
2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 
За последние годы в обществе произошли изменения в представлении о целях 

образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных 
итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки 
обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать 
жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому 
переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 
системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; 
от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) 
изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в 
ходе овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов 
обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 
целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 
восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 
основе: 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
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уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 
каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, коллектива и 
общества и стремления следовать им; 

ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 
регуляторов морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 
национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 
именно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 
мотивов познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия её самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам 
и умения адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 
их результаты; 

формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 
преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 
жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 
частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 
труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 
воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 
формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 
высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 
обучающихся. 
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2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 
начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 
возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 
повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 
основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 
целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 
сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 
образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 
специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 
учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем 
подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 
самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

 
Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 
учиться, т. е. способность субъектак саморазвитию и самосовершенствованию путём 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 
деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 
как обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в 
различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 
осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных 
характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 
освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 
познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 
операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — 
существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных 
знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых 
оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
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обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

 
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 
преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации 
и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специально-предметного 
содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания 
и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 
регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 
коммуникативный. 

 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 
отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 
действий:  личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  
смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 
деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 
отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 
моральный выбор.  
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Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено обучающимися, 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 
временны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему 
ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных 
результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию 
(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 
достижения цели. 

 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 
информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 
- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

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 
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текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 
понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

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 модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 
- 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. 
К постановке и решению проблемы относятся: 
- формулирование проблемы; 
- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 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; 
способность 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; 
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- 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. 

 
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 
психологических способностей личности, осуществляется в рамках 
нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс 
обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым 
определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 
уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 
отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 
Из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 
деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 
формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 
самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из 
ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 
познавательные действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 
систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению 
коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития универсальных 
учебных действий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 
самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 
претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 
проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 
изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 
успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 
так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 
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2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 
реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 
обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 
организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 
обучающихся. 

При получении начального общего образования при организации образовательной 
деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 
обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, 
исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 
мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное 
чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 
возможности для формирования универсальных учебных действий. 

 
Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 
формирования логических действий анализа, сравнения, установления 
причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 
структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы 
букв обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения (например, 
звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 
преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт 
условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в 
грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное 
развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 
планирующую функции. 

 
«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 
ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 
обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 
развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 
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литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 
коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 
значение поступков героев литературных произведений.При получении  начального 
общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 
отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 
выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 
универсальных учебных действий: 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 
системе личностных смыслов; 

самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 
литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 
сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 
эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 
умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 
умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 
умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 
 
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 
языка способствует: 

общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 
лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 
развитию письменной речи; 
формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать 
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собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 
собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 
необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 
формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 
общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности 
к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 
основе плана). 

 
«Математика» и «Иформатика». При получении  начального общего образования 

эти учебные предметы являются основой развития у обучающихся познавательных 
универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 
школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при 
решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения 
поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования 
математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации 
(например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое 
значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как 
универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 
рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 
обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 
существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 
социализации. 

 
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 
государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 
мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 
идентичности личности. 
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В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 
мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 
деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

формирование умения различать государственную символику Российской Федерации 
и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 
карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 
ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 
прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа 
и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; 
умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека 
с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 
способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 
необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического 
и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 
универсальных учебных действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 
поиска и работы с информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 
края. 

 
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 
природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 
моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 
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формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 
аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 
изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 
действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 
действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 
действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата 
и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 
искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 
личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 
включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 
самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 
освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 
обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 
музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 
элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 
музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы  отражают: 
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.  
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В результате освоения программы у обучающихся  формируется готовность к 
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 
культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-
нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 
музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 
составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 
музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 
музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 
театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 
и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники учатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 
искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 
самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 
развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-
исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявляется способность вставать на позицию другого человека, вести 
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-
творческой деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение социальными 
компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 
деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 
научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 
деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы  отражают: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 
деятельности; 
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- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 
освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в 
процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 
и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и 
анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 
графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 
действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 
интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 
других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками 
при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 
освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 
и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, 
готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 
процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение 
и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе 
совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Музыка»; 
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- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 
интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся  осваивают универсальные учебные 
действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализуют собственный 
творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном 
искусстве в познавательной и практической деятельности. 

 
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 
ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 
значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 
курсу (так, в ходе решения задач на конструированиеобучающиеся учатся использовать 
схемы, карты и модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения 
предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 
предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 
психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 
анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием 
содержания и оснований выполняемой деятельности; 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 
работы для реализации учебных целей курса; 

формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 
развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 
(рисунков, планов, схем, чертежей); 

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 
контроль, коррекция и оценка; 
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формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 
предметно-преобразующих действий; 

развитие планирующей и регулирующей функций речи; 
развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 
развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 
формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 
символико-моделирующей деятельности; 

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 
их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 
предварительному профессиональному самоопределению; 

формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 
жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение 
к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 
неполного знания и другим аспектам. 

 
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 
основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте; 
освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность; 
развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий 
совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 
стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 
в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 
умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей 
и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 



123 
 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 
коррективы в интересах достижения общего результата). 
 
       Задачи формирования универсальных учебных действий 
      Задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учителем на 
основании следующих общих подходов: 

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 надёжными 
и объективными, они : 
- составляются  в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 
целом; 
- формулируются  на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 
обладание соответствующих УУД; 
- избыточны с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 
- многоуровневые, т.е. предполагающие возможность оценить: общий подход к решению; 
выбор необходимой стратегии; 
- «модульны», т.е. предусматривают  возможность, сохраняя общий конструкт задачи, 
менять некоторые из её условий. 
Типовые задачи  соответствуют  планируемым результатам. 

 
 
2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 
внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 
развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 
является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 
социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения 
и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у 
младшего школьника.  Главная особенность развития учебно-исследовательской и 
проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 
исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 
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своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает 
поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного 
поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 
планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 
начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 
этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 
образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 
активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства 
для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 
является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 
измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 
устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 
знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов 
в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 
вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 
решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 
технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 
так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к 
развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших 
школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а 
также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 
способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 
следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 
непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 
регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-
практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 
младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 
сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 
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гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные 
связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 
знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов 
при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить 
готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и 
оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу 
в использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в 
сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 
понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их 
последствия. 

 
2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий   у 

обучающихся 
Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 
только при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 
носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя 
способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 
систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 
деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск 
решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 
действий), контроль и оценку результата; 

осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 
обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 
общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

эффективного использования средств ИКТ. 
Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную 
новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы 
более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 
формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 
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целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 
современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников 
в ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) 
являются одними из важных средств формирования универсальных учебных действий 
обучающихся в рамках начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 
универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 
использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и 
фиксируют свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - 
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 
метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 
формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 
- основы правовой культуры в области использования информации. 
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 
- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 
- поиск информации; 
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 
- создание простых гипермедиасообщений; 
- построение простейших моделей объектов и процессов. 
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ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 
универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 
- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 
учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу 
формирования универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 
планируемых 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, внеурочной деятельности школьников. 

 
2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 
начальному и от начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 
существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 
образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 
образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 
высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно - психологические 
различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 
много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 
момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень 
начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного 
общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 
образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 
образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 
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Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 
уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 
двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 
умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 
психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 
психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 
социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 
деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 
осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм 
кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 
одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 
готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 
готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 
Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 
(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 
социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 
этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 
желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 
активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 
доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность 
выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в 
контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 
готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и 
трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и 
самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, 
умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 
нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 
самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 
социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на 
основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 
готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — 
нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 
чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 



129 
 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка 
принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 
мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 
готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира 
(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 
развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в 
умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая 
готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 
грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 
обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 
форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении 
речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется 
всё большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 
эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с 
речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, 
наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 
целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 
поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 
целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её 
достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и деятельность 
в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 
контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 
общего образования осуществляется в рамках специфически детских видов деятельности: 
сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия 
сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 
переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения 
определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 
негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 
поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 
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– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 
со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения 
со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 
обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 
учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 
Основанием преемственности разных уровней образовательной системы  становится 
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 
формирование умения учиться, которое обеспечивается формированием системы 
универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых 
ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 
          Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается 
метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений. 

 
2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 
 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики: 
• систематичность сбора и анализа информации; 
• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 
управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 
образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 
УУД у учащихся  учитывает работу по обеспечению кадровых, методических, материально-
технических условий. 

 
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учтены 

следующие этапы освоения УУД: 
• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 
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контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 
и воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 
выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 
усвоенных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
Система оценки универсальных учебных действий является: 
• уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 
• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: 
родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте 
или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате 
появляется карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Диагностический инструментарий приводится в приложении к программе. 
 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
(Программы отдельных учебных предметов  - приложение на текущий  учебный год) 

2.2.1. Общие положения 
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 
взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 
увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 
действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано 
решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности 
ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 
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сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 
только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 
формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 
самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТ - компетентности 
обучающихся. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 
самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 
инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 
среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и 
пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 
способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бысо стороны, соотносить 
результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. 
Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка 
как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. 
В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 
окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно - этических 
нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно 
оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 
 

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 
требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения 
основной образовательной программы начального общего образования Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов включают следующие разделы: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
2) содержание учебного предмета, курса; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы. 
          

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 
        

2.2.2.1.Русский язык 
 

Виды речевой деятельности 
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Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 
для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 
диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, 
привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 
высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 
рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 
Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 
обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 
соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного 
и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 
(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 
произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи). 

Обучение грамоте 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 
различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 
твердых и мягких, звонких и глухих.Слог как минимальная произносительная единица. 
Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости 
согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знаккак показатель мягкости 
предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 
обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 
скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 
словосочетаний, предложений и коротких текстов.чтение с интонациями и паузами в 



134 
 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 
материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 
диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 
норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 
предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и 
последовательности правильного списывания текста. 

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

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

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

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
раздельное написание слов; 
обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу,жи – ши); 
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
перенос слов по слогам без стечения согласных; 
знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 
по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 
ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 
определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение 
звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости 
согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; 
гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; 
согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, 
произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 
литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 
согласных звуков. Использование на письме разделительныхъ и ь. 
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Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 
конь; в словах с йотированными гласными е,е,ю, я;в словах с непроизносимыми 
согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 
значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 
слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 
Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 
корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 
приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 
собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 
Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 
существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение 
падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-
му склонению. Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 
родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический 

разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение 

и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение 
глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 
временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 
(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 
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Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов 
от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 
и различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 
вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 
восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 
главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 
без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 
однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 
использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 
слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 
сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 
сочетания чк – чн, чт, щн;перенос слов; 
прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
проверяемые безударные гласные в корне слова; 
парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
непроизносимые согласные; 
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
разделительные ъ и ь; 
мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 
безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на 

-мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 
безударные окончания имен прилагательных; 
раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
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не с глаголами; 
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 
мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
безударные личные окончания глаголов; 
раздельное написание предлогов с другими словами; 
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 
Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 
определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 
рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте. 
Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным планам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 
сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 
 
2.2.2.2.Литературное чтение 
 
Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 
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по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 
учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 
правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 
индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 
нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 
орфоэпических и интонационных норм чтения.чтение предложений с интонационным 
выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и 
типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 
по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 
просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 
Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания 
и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей 
создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 
теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 
необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 
представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 
или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 
научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-
иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 
детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 
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Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 
произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 
художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 
Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 
отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 
поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 
«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 
примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 
последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 
произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 
событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 
поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 
на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 
поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 
и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 
опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста 
на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 
части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 
вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 
героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 
герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 
данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 
произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 
заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 
особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание 
отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по 
отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа 
различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение 
главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 
опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 
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Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 
текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 
обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 
тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 
Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 
особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 
небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 
ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 
прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 
художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 
произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 
повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 
использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 
особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 
действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 
языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 
рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 
классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, 
произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера 
России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 
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Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 
периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 
учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 
гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 
художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 
рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 
основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 
особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 
построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 
знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование 
их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: 
соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, 
создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта. 
 

2.2.2.3. Родной (русский) язык и литературное чтение на родном (русском) языке  
Курс программы родного (русского) языка и литературного чтения включает следующие 
содержательные линии: систему грамматических понятий, относящихся к предложению 
(предложение, виды предложений, составные части предложений), к слову (состав слова, 
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части речи в их соотношении с членами предложений), к фонетике (звуки, разряды звуков, 
сильная и слабая позиция звуков, анализ звучащего звука и буквы, обозначение звуков 
буквами и т.д.), а также совокупность правил, определяющих написание слов (орфографию)  
Блок «Развитие речи».  
Речь. Техника выразительности речи.  
Речь. Культура речи. Основные качества речи: правильность, точность, богатство, 
выразительность. Умение совершенствовать (исправлять, редактировать) свою речь, 
работать над наиболее распространенными грамматическими и речевыми ошибками.  
Монолог и диалог как разновидность речи. Умение составлять текст-монолог и текст-
диалог, правильно их оформлять на письме. Драматические импровизации.  
Выразительное чтение, интонация. Умение самостоятельно подготовиться к 
выразительному чтению произведения. Умение импровизировать. Умение инсценировать 
диалог.  
Слово.  
Повторение изученного в 1-3 классах.  
Лексическое значение слова. Многозначные слова и омонимы. Каламбуры. Умение 
определять значение многозначного слова и имонимов с помощью толкового словаря; 
отличать многозначные слова от омонимов.  
Прямое и переносное значение слова. Тропы. Сравнение, метафора, олицетворение, эпитет 
– сравнительная характеристика. Крылатые слова и выражения. Пословицы, поговорки, 
афоризмы.  
Иностранные заимствование. Новые слова. Канцеляризмы.  
Умение выделять в тексте стилистические окрашенные слова; определять стили речи с 
учетом лексических особенностей текста.  
Лингвистические словари. Умение пользоваться толковым словарем.  
Речевой этикет: формы обращения.  
Предложение и словосочетание.  
Предложение. Простое и сложное предложение. Предложение со сравнительным оборотом.  
Умение редактировать простое и сложное предложение: исправлять порядок слов и порядок 
частей, заменять неудачно употребленные слова, устранять лишние и восстанавливать 
недостающие слова, распространять предложение.  
Умение составлять простое, сложносочиненное и сложноподчиненное предложение с 
определительной, изъяснительной, причинно-следственной, сравнительной связью. Умение 
интонационно правильно читать предложения разных типов.  
Текст.  
Текст. Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова и ключевые предложения. 
План. Виды плана (вопросный, цитатный, картинный, мимический)  
Стили речи: разговорный и книжный (научный, публицистический, деловой) 
художественный. Умение определять стилистическую принадлежность текстов, составлять 
текст в заданном стиле.  
Типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка действительности. 
Соотношение типа текста и стиля речи. Умение составлять художественное описание 
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природы с элементами оценки действительности, описание животного в научно-
публицистическом стиле, художественное повествование с элементами описания.  
Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Лексические, 
тематические, грамматические и интонационные средства связи. Умение определять 
средства связи предложений в тексте. Временная соотнесенность глаголов. Использование 
глагольного времени в переносном значении. Умение конструировать текст по заданной 
временной схеме, проводить лексическое и грамматическое редактирование. Умение 
преобразовывать текст с параллельным построением в предложение с однородными 
членами и наоборот.  
Композиция текста. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Умение определять 
элементы композиции в данном тексте, составлять текст заданной композиционной 
структуры. Умение восстанавливать деформированный текст с опорой на знание 
композиции и средств межфразовой связи.  
Блок «Русский язык»  

Слово, предложение, текст. Многозначные слова. Состав слова. Безударные гласные в 
корне слова. Парные звонкие и глухие согласные в корне слова. Парные звонкие и глухие 
согласные в корне слова. Непроизносимые согласные в корне слова. Морфологические 
признаки имени существительного, имени прилагательного, глагола. Орфограммы с 
безударными окончаниями в разных частях речи. Понятие об однородных членах 
предложения. Начальные сведения о сложных предложениях. 
Блок «Литературное чтение» 
Стихи о школе. Русская народная песня. Народные сказки. Произведения писателей про 
осень. П.П. Бажов «Уральские сказы». А.М. Волков «Жёлтый туман», «Тайна заброшенного 
замка».  
А.П. Гайдар «Дальние страны», «Судьба барабанщика», «Тимур и его команда». Д.В. 
Григорович «Гуттаперчевый мальчик». В.Г. Короленко «Слепой музыкант». В.В. Медведев 
«Баранкин, будь человеком!». Стихи А. Барто. Наши детские журналы. Рождественские 
сказки. Стихи и сказки Б. Заходера. Стихи о весне. Книги о Великой отечественной войне. 
Зарубежные сказки. Стихи писателей про лето.   

 
 
2.2.2.5.Иностранный язык 

Предметное содержание речи 
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 
одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 
рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 
любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 
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Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 
занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 
размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 
Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 
мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 
столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, 
черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 
языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 
ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
В русле говорения 
1. Диалогическая форма 
Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 
межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

– диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 
– диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 
В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 
вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 
изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 
коммуникации. 

В русле чтения 
Читать: 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так 

и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 
где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 
– Владеть: 
– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 
Языковые средства и навыки пользования ими 
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Английский язык 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенныесоответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 
правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 
активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 
звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 
краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 
отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there 
are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 
союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. 
Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительногои 
вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 
Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, 
в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для 
двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 
словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 
отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, 
film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы 
-er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — to 
play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 
повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 
Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 
глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 
составным глагольным (I like to dance.She can skate well.) сказуемым. Побудительные 
предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 
Безличные предложения в настоящем времени (It is cold.It’s five o’clock.). Предложения с 
оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с 
однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и 
but.Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 
Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальныеглаголы can, may, must, 
have to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и 
множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 
неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 
существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 
образованные по правилам и исключения. 
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Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 
вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — 
некоторые случаи употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 
(much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 
Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 
Социокультурная осведомлённость 
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названием страны    изучаемого языка; с некоторыми литературными 
персонажамипопулярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных 
сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 
иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, 
принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 
– пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 
– пользоваться справочным материалом, представленнымв виде таблиц, схем, 

правил; 
– вести словарь (словарную тетрадь); 
– систематизировать слова, например по тематическому принципу; 
– пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 
– делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 
– опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли. 
Обще учебные умения и универсальные учебные действия 
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

– совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые 
на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 
рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

– овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, 
используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

– совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 
завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 
переспрашивая; 

– учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 
– учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 
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Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 
осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 
умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 
тематическом планировании. 

 
2.2.2.4.Математика  и информатика 

Числа и величины 
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чиселв виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 
упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 
килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 
упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 
сотая, тысячная). 

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 
сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 
арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 
Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 
группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 
разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 
чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 
достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 
характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 
путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 
стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 
таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и 
изображениегеометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 
многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 
чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 
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окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус. 
Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 
прямоугольника. 

Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 
утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 
фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана 
поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 
диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 
2.2.2.6. Окружающий мир 

Человек и природа 
Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры 
явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени 
суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 
вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 
веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. 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. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 
расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 
Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 
года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 
Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 
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Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 
(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 
Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 
человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей 
к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие.части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 
растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 
растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 
растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 
наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 
вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 
разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 
(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе 
и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 
названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 
почва, растения, животные).Круговорот веществ. 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). 

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). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 
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природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 
поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 
числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 
природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 
мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, 
ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 
участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 
природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-
двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 
роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 
тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 
своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к 
людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 
Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 
культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 
складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о 
вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 
Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 
разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 
прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 
семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 
детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 
Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 
Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 
Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 
коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 
помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 
школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 
владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 
обстановке. 
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Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 
ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 
человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 
водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 
телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 
понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 
России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон 
Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 
Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День 
России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 
памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 
празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. 
Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 
Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 
Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 
Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 
России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: 
достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 
связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 
характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 
православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 
народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 
традиционных детских игр народов своего края. 
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Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, 
край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 
комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 
народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 
Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 
выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 
Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 
быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические 
времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 
Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 
культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-
культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий 
на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): 
название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 
здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 
помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до лицея, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме 
в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с 
газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 
 

2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 
Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 
собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 
модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 
обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 
буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 
культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 
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Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 
православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 
нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 
Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 
Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 
церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 
Христианская семья и её ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. 
Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. 
Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило 
нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 
Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. 
Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. 
Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских 
народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 
Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и её ценности. 
Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские 
ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 
Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской 
культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная 
книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 
праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её 
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устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма 
в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. 
Знакомство с еврейским календарём: его устройство и особенности. Еврейские праздники: 
их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 
Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 
сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. 
Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 
Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. 
Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, 
забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним 
разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. 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. 

 
2.2.2.9. Изобразительное искусство 
Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 
художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 
передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 
общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 
обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 
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Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 
Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 
культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства 
народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, 
Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 
национального, российскогои мирового искусства. Представление о роли изобразительных 
(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 
окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и 
т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 
основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: 
общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 
зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа 
языка живописи.Выбор средств художественной выразительности для создания 
живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и 
человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 
Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 
выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание 
формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека 
и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 
художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 
Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 
образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — 
сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 
художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его 
роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 
(украшениежилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 
былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре.Представления народа 
о мужскойи женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 
Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие 
формв природе как основа декоративных форм в прикладномискусстве (цветы, раскраска 
бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 
произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных 
условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 
перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 
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загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 
тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 
центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 
Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 
белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 
Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 
Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 
закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 
художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 
человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 
пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 
формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 
Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 
Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 
Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 
рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма 
в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 
года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 
Использование различных художественных материалов и средств для создания 
выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, 
панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 
и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых 
чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, 
народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, 
К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 
разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 
Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 
Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и 
декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 
народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 
жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 
музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 
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традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 
отражённые в искусстве. Образ защитникаОтечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 
мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 
Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 
лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 
героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 
презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 
различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 
удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 
изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 
его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 
географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 
изобразительногои декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. 
Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и 
посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 
растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 
цветом, объёмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 
навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 
рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 
пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 
художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 
анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, 
гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 
глины, подручных и природных материалов. 

 
2.2.2.10. Музыка 
1 класс 
Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, 
длительность, громкость, высота.  
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Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. 
Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: 
тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных 
инструментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей 
исполнения на различных инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных 
произведений с имитацией звуков окружающего мира.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты 
игры детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам.  

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и 
обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских 
кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и 
певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные 
звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. 
«Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. 
Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания 
длительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; 
ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к 
музыкальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,  треугольники, 
колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам 
(примеры:Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. 
Чайковский пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; 
формирование устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование 
ощущения сильной доли; чередование сильных и слабых долей. Использование «звучащих 
жестов» в качестве аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. 
Простые ритмические аккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 

Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в 
речи.Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные 
свойства мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 
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Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного 
содержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. 
Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение 
песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; 
пение с применением ручных знаков.  

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации 
музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце 
музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с 
приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на 
ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие 
контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес 
различного ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального 
содержания. Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая 
кукла»); Р. Шуман «Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). 
Контрастные образы внутри одного произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного 
характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с 
применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного 
характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в 
хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и 
исполнение песен контрастного характера в разных ладах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес 
контрастного ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных 
инструментов в создании музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей 
основных жанров музыки: песня, танец, марш. 
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Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую 
основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том 
числе, на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. 
Двигательная импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и 
маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к 
песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном 
материале для инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение 
простых вариантов аккомпанемента к произведениям разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. 
Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе 
пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты 
концертных выступлений в тематических мероприятиях.  

Музыкальная азбука или где живут ноты 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 
речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной 
клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на 
нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. 
Динамические оттенки (форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 
Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный 
ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с 
фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление 
зрительно-слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика 
расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное движение в 
диапазоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной 
графической записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и 
динамических оттенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе 
прослушивания музыкальных произведений с характерным мелодическим рисунком 
(восходящее и нисходящее движение мелодии) и отражение их в элементарной графической 
записи (с использованием знаков – линии, стрелки).  

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. 
Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее 
песен по нотам. 
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки 
игры по нотам. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 
соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 
школьных мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 
ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных 
инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, 
импровизация-ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и 
ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по 
учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 
музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-
театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 
пройденного хорового и  инструментального материала. Подготовка и разыгрывание 
сказок, театрализация песен. Участие родителей в музыкально-театрализованных 
представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-
инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание 
музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», 
«музыканты», «художники» . 

2 класс 
Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  
Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг 

календарных праздников 
Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных 
песен, пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых 
и хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: 
народные игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», 
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«Галка», «Заинька». Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры 
(виды весенних хороводов – «змейка», «улитка»).  

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. 
Исполнение произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование 
ансамблем одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: 
подражание «народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные 
инструменты разных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. 
Прослушивание народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых 
коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный 
академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с 
народными танцами в исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей 
(пример:Государственный ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы 
разных регионов России). 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов 
нашей страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. 
Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. 
Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна 
своей республики, города, лицея. Применение знаний о способах и приемах 
выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ 
особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. 
Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для 
фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для 
фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных 
видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) 

движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для 

оркестра элементарных инструментов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов 
игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее 
движение; подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры 
«мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных 
инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 
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Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. 
Такт. Размер.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 
Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических 
рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, 
простые ритмические каноны.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение 
простейших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой 
ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, 
треугольник.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с 
разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и 
инструментальных мелодий по нотам.  

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. 
Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. 
Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 
Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй 
октав на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз 
(четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, 
диминуэндо). Простые интервалы: виды, особенности звучания и выразительные 
возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном 
музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание 
двухголосных хоровых произведений  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое 
остинатное сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с 
использованием интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами 
игры на синтезаторе. 

 «Музыкальный конструктор» 
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Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные 
формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной 
музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. 
Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев).  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной 
повторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной 
форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме 
(примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», 
«Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: 
инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. 
Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес 
в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструментальном 
музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания 
контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным 
мелодическим моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. 
«Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-
ритмического рисунка с точным и неточным повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: 
В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой». 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 
инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства 
музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-
театральных жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, 
сцена, за кулисами театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание классических музыкальных произведений с определением их 
жанровой основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, 
формирующих признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-
интонационная основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. 
Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии 
Д.Д. Шостаковича).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых 
признаков различных классических музыкальных произведений; пластическое и 
графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»).  
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Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). 
Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание 
элементарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, 
мультфильмов и др.  

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: 
А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский 
«Пусть всегда будет солнце», песен современных композиторов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес 
различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройденным 
мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных 
инструментов.  

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 
соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 
Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка 
концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 
школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 
инструментального (либо совместного) музицирования.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 
ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением 
усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 
Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных 
музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 
использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование солистов 
– импровизация простых аккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во 
втором классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 
музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-
театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 
пройденного хорового и  инструментального материала. Театрализованные формы 
проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных 
композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации. 
Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке 
сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 
костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 
«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники». 

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской 
деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. 
Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и 
применение элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых 
представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием 
обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение 
функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и 
показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, 
пригласительные билеты). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как 
части проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в 
процессе работы над целостным музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. 
Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по 
нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим 
проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в 
сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с 
использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение 
ритмоформул для ритмического остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 
Совершенствование игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение 
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оркестровых партитур для различных составов (группы ударных инструментов различных 
тембров, включение в оркестр партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Широка страна моя родная 

Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом 
фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков 
ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных 
песен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; 
звучание национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении 
фольклорных и этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, 
плясовые) в сопровождении народных инструментов. Пение acapella, канонов, включение 
элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных 
инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные 
инструменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным 
произведениям, а также простейших наигрышей.  

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация 
небольших инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и 
применение элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

Хоровая планета 
Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, 

детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-
исполнительской культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического 
ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного 
академического русского народного хора п/у А.В. Свешникова, Государственного 
академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора 
имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, 
мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: академический, 
народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, 
эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового 



168 
 

репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с 
элементами двухголосия. 

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах 
симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для 
солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой 
оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских 
коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов 
симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в 
оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. 
Прослушивание фрагментов концертов для солирующего инструмента (фортепиано, 
скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на 
определение тембра различных инструментов и оркестровых групп.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных 
миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. 
Начальные навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. 
Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, 
мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с 
использованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, 
синтезаторе.  

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические 
каноны-эстафеты в коллективном музицировании.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в 
простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с 
использованием интервалов и трезвучий. 
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с 
использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и трезвучий 
в инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам 
оркестровых партитур различных составов.  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, 
узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном 
материале. Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. 
Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский 
«Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного 
гроша». Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. 
Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с 
элементами пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой 
двухчастной и простой трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-
ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло 
на различных элементарных инструментах (бубен). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный 
аккомпанемент с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  
Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и 

жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий, 
ладов. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 
соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 
Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники 
церковного календаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 
школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  
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Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 
инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов 
России.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 
ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением 
усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 
Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных 
музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 
использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование солиста 
и оркестра – исполнение «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в 
третьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 
музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-
театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 
пройденного хорового и  инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя 
Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», 
«Мир природы» и другие. Театрализованные формы проведения открытых уроков, 
концертов.Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация 
хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в 
музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 
подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов). 
Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 
«артисты», «музыканты», «художники».  

4 класс 

Песни народов мира  

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и 
жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен 
народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, 
ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, 
вариантность, контраст).  

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками 
(синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам 
аккорда, скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 
оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку 
партиями (например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; 
пульсация равными длительностями / две партии – ритмическое эхо). Исполнение простых 
ансамблевых дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп.  

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). 
Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 
Средства музыкальной выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). 
Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением 
ручных знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение 
ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной 
формах, исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе 
освоенных ритмоформул. Применение простых интервалов и мажорного и минорного 
трезвучий в аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям (в партиях 
металлофона, ксилофона, синтезатора).  

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых 
интервалов, мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, 
эстрадный. Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и 
тембров инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. 
Синтезатор как инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в 
практической исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного 
оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, 
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В. Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в 
исполнении народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, 
народных инструментов региона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра 
оркестровых партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в 
ансамблях различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, 
соревнование малых исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в 
подражание различным инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 
Балет, опера, мюзикл.Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и 

разнообразием музыкально-театральных произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. 
Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, 
функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль 
декораций в музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: 
П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков 
«Снегурочка».  

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. 
Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки 
музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, 
как я» (обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. 
Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и 
эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения:  

• характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;  
• создание эмоционального фона; 
• выражение общего смыслового контекста фильма.  
Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор  

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. 
Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников). 
Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в 
мультфильмах российских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. 
Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: 
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«Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота 
Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В.Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным 
исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и 
мультфильмов.  

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, 
соревнования по группам, конкурсы,  направленные на выявление результатов освоения 
программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на 
правильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-
соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных 
построений. Исполнение изученных песен в форме командного соревнования. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 
соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 
Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники 
церковного календаря  и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 
школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 
Исполнение песен в сопровождении двигательно-пластической, инструментально-
ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 
инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики 
освоенного учебного предмета.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 
ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего 
разнообразия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. 
Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного 
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оркестра, синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических 
формул. Соревнование: «солист –солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, 
инструментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период 
обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения 
программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 
музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-
театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 
пройденного хорового и  инструментального материала. Подготовка и разыгрывание 
музыкально-театральных постановок, музыкально-драматических композиций по мотивам 
известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие 
родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке 
сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 
костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 
«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники». 

 
 

2.2.2.11. Технология 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 
Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 
техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 
России (на примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 
изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 
географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 
профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов 
и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника 
и других дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и 



175 
 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 
выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 
детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 
проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 
проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 
инвалидам), праздники. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 
доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 
используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 
использования. 

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 деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 
операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 
лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 
(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей 
(сгибание, складывание), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и 
другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 
аппликация). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 
орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 
условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема 
(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, 
осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей 
с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 



176 
 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 
изделий (технических, бытовых, учебных). Изделие, деталь изделия (общее представление). 
Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 
способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 
конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным). Конструирование и 
моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 
Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 
информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 
Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 
использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при 
работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 
(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 
носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 
интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 
компьютера, программ Word и Power Point. 
 
 

2.2.2.12. Физическая культура 
 

Знания о физической культуре 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 
лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 
человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 
соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, 
географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической 
культуры с трудовой и военной деятельностью. 
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Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 
развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 
физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 
Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня.Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 
развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 
упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 
спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкульт-минуток, занятий по профилактике и коррекции 
нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
Спортивно-оздоровительная деятельность. 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 
опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 
присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 
переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 
движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 
лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 
скамейке. 
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Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 
ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 
длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 
 
 
 
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 
ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 
координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 
выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 
 
Общеразвивающие упражнения 
На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьбас включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в 
стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 
палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 
гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 
максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 
комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение 
с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 
гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 
длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры 
на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя 
и лёжа, сидя);жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 
включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 
комплексы упражнений на координациюс асимметрическими и последовательными 
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движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 
равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 
другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 
бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 
виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 
контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки 
в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для 
укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки 
и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 
дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 
палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 
мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 
отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 
упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 
опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 
гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках(с продвижением 
вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 
влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; 
переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 
месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 
скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 
в максимальном темпе; ускорение из разных исходных 
положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных 
исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 
повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 
изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный 
бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 
преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 
темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной 
рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, 
сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в 
высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением 
вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 
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высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 
спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 
тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с 
горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в 
низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 
чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 
прохождение тренировочных дистанций. 

 
 
2.2.2.13 Рабочие  программы   предметов 
 

Рабочая программа 

«Математика» 1 класс 

 
 
Рабочая  программа   составлена  на  основе  нормативных  документов: 
-  Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 –ФЗ «Об образовании в Российской   Федерации» (с 
изменениями и дополнениями); 
- Федерального государственного  образовательного стандарта начального общего образования (Приказ МО и Н № 373 от 06 
октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009), с изменениями,  внесёнными  приказами; 
-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации и обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(Зарегистрировано  в Минюсте РФ 3 марта 2011г.  № 19993; "Зарегистрировано  в Министерстве юстиции  Российской 
Федерации  18 декабря 2015 года, регистрационный N 40154); (с изменениями от 29.06.2011 N 85, 25.12.2013 N 72, 24.11.2015 N 
81); 
-  Программы  общеобразовательных  учреждений.  Начальная  школа. 1-4 классы. Учебно-методическое обеспечение «Планета 
знаний»:[сборник]. — М.: Астрель, 2012.  
- Учебного плана МБОУ  «Многопрофильный лицей №11 им. В.Г. Мендельсона» на  2018-2019 учебный  год. 1-4 классы. 
- Авторской программы под редакцией М. И. Башмакова, М. Г. Нефёдовой 
 

 

                                          I. Планируемые  результаты освоения   математики 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 

• готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни для исследования сущности 
предмета (явления, события факты); 

• способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, устанавливать какие из 
предложенных математических задач могут быть успешно решены; 

• познавательный интерес к математической науке;  
• положительное отношение к урокам математики; 

получат  возможность  научиться : 

• умение признавать собственные ошибки. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 
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• отслеживать цель учебной деятельности (с опорой на маршрутные листы) и внеучебной (с опорой на развороты проектной 
деятельности); 

• учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала;  
• проверять результаты вычислений;  
• адекватно воспринимать указания на ошибки и исправлять найденные ошибки.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

• оценивать собственные успехи в вычислительной деятельности; 
• планировать шаги по устранению пробелов (знание состава чисел). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• анализировать условие задачи (выделять числовые данные и цель — что известно, что требуется найти);   
• сопоставлять схемы и условия текстовых задач;   
• устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать ряд, заполнять пустые клетки в 

таблице);   
• осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных равенств), условия текстовой задачи 

(восстановление условия по рисунку, схеме, краткой записи);   
• сравнивать и классифицировать изображенные предметы и геометрические фигуры по заданным критериям;   
• понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы; дополнять таблицы недостающими данными.   

Учащиеся получат возможность научиться: 

• видеть аналогии и использовать их при освоении приемов вычислений;  
• конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до заданной геометрической фигуры; 

мысленно делить геометрическую фигуру на части;   
• сопоставлять информацию, представленную в разных видах;   
• выбирать задание из предложенных, основываясь на своих интересах.  
•  Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность действий, сравнивать 
полученные результаты, выслушивать партнера, корректно сообщать товарищу об ошибках;  

• задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• организовывать взаимопроверку выполненной работы; 
• высказывать свое мнение при обсуждении задания. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся: 

• названия и последовательность чисел от 0 до 100; 
• четные и нечетные числа в пределах 100, порядок их расположения в ряду чисел; 
• состав однозначных чисел; 
• десятичный состав чисел первой сотни; 
• название числовых выражений (сумма, разность); 
• название геометрических фигур (квадрат, круг, треугольник, прямоугольник); 
• название единиц измерения длины (сантиметр); 

получат  возможность  научиться: 
• считать до 20 в прямом и обратном порядке; 
• называть, записывать и сравнивать числа от 0 до 100; 
• выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через десяток (сложение  и вычитание чисел 

в пределах 10, сложение  и вычитание десятков, сложение двузначного числа с однозначным, вычитание с однозначного 
числа из двузначного); 

• выполнять сложение  и вычитание с числом 0; 
• решать простейшие текстовые задачи в 1 действие на сложение  и вычитание; 
• распознавать изученные геометрические фигуры (отрезок, ломаная; многоугольник, треугольник, квадрат, 

прямоугольник) и изображать их с помощью линейки  на бумаге с разлиновкой в клетку; 
• измерять длину заданного отрезка (в сантиметрах); чертить с помощью линейки  отрезок заданной длины; 
• находить длину ломаной и периметр многоугольника; 

научатся: 

• названия компонентов сложения (слагаемые) и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое); 
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• правила сравнения чисел; 
• названия единиц измерения длины (метр, километр), массы (килограмм), объемы (литр); 

 получат  возможность  научиться: 
• решать задачи в два действия по сформулированным вопросам; 
• вычислять значение числового выражения в  2-3 действия рациональными способами ( с помощью группировки 

слагаемых или вычитаемых, дополнения чисел до ближайшего круглого числа); 
• сравнивать значения числовых выражений. 

 
Учащиеся научатся:  

• читать, записывать и сравнивать числа от 0 до 100;  
• представлять двузначное число в виде суммы десятков и единиц; 
• выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через десяток (сложение и вычитание 

однозначных чисел, сложение и вычитание десятков, сложение двузначного числа с однозначным, вычитание однозначного 
числа из двузначного);  

• выполнять сложение и вычитание с числом 0;  
• правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность);  
• решать текстовые задачи в 1 действие на сложение и вычитание (нахождение суммы, остатка, увеличение/уменьшение на 

несколько единиц, нахождение слагаемого);   
• распознавать изученные геометрические фигуры (отрезок, ломаная; многоугольник, треугольник, квадрат, прямоугольник) и 

изображать их с помощью линейки на бумаге с разлиновкой в клетку;  
• измерять длину заданного отрезка (в сантиметрах); чертить с помощью линейки отрезок заданной длины;  
• находить длину ломаной и периметр многоугольника.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

• вычислять значение числового выражения в 2-3 действия рациональными способами (с помощью группировки 
слагаемых или вычитаемых, дополнения чисел до ближайшего круглого числа);  

• сравнивать значения числовых выражений.  
решать задачи в 2 действия по сформулированным вопросам.     

II.Содержание   учебного предмета 

  Согласно учебному плану  на изучение математики в   1 классе отводится: 
  Количество часов в год – 132. 
  Количество часов в неделю – 4. 
  Количество учебных недель – 33. 
Учебный предмет «Математика» входит в  предметную  область «Математика и информатика». 
Срок реализации программы  2018 – 2019 учебный год. 

Общие свойства предметов и групп предметов (10 часов) 
Свойства предметов (форма, цвет, размер). Сравнительные характеристики предметов по размеру: больше - меньше, 

длиннее - короче, выше – ниже, шире – уже. Сравнительные характеристики положения предметов в пространстве: перед, 
между, за; ближе – дальше, слева – справа. Сравнительные характеристики последовательности событий: раньше – позже. 
Сравнительные количественные характеристики групп предметов: столько же, больше, меньше, больше на…, меньше на… 

Числа и величины (30 часов) 

Счёт предметов. Названия, запись, последовательность чисел до 100. Сравнение чисел (знаки сравнения). Числовой ряд, 
взаимное расположение чисел в числовом ряду (следующее число, предыдущее). Чётные и нечётные числа. Десятичный состав 
двузначных чисел. Масса, единицы массы (килограмм). Вместимость, единицы вместимости (литр). 

Арифметические действия (45 часов) 
Сложение, вычитание (смысл действий, знаки действий). Переместительный закон сложения. Взаимосвязь действий 

сложения и вычитания. Таблица сложения в пределах 10. Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через десяток. 
Сложение и вычитание с числом 0. Выражение (сумма, разность), значение выражения. Равенство, неравенство. Названия 
компонентов сложения и вычитания (слагаемые, уменьшаемое, вычитаемое). Нахождение значения выражения без скобок. 
Рациональные приёмы вычислений (перестановка и группировка слагаемых). 

Текстовые задачи (15 часов) 
Развитие способности понимания текста, содержащего числовые данные. Моделирование текста, содержащего числовые 

данные. Структура и элементы текстовой задачи (условие, вопрос, числовые данные, неизвестное). Краткая запись условия, 
восстановление условия задачи по краткой записи. Решение текстовых задач: нахождение суммы и остатка, увеличение 
(уменьшение) на несколько единиц, нахождение слагаемого. 

Геометрические фигуры и величины (20 часов) 
Пространственные отношения (выше – ниже, длиннее – короче, шире – уже, перед, за, между, слева – справа). Отрезок, 

ломаная, прямая линия, кривая. Измерение длины отрезка, изображение отрезка заданной длины. Многоугольники: квадрат, 
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прямоугольник, треугольник. Круг. Длина. Единицы длины (сантиметр). Длина ломаной. Периметр многоугольника. Площадь 
(на уровне наглядных представлений). 

Работа с данными (8 часов) 
Виды информации: текст, рисунок, схема, символьная запись. Сопоставление информации, представленной в разных 

видах. Таблица (строка, столбец). Табличная форма представления данных. Чтение и заполнение таблиц. 
 
 

III.Тематическое планирование 

№ Тема урока 
Количество 
часов 

1 Давайте знакомиться. Знакомство с учебником  1 
2 Форма, цвет, размер  1 
3 Пересчитывание предметов  1 
4 Геометрические фигуры  1 
5 Сравниваем предметы. Сравнение геометрических фигур  1 
6 Сравнение предметов (по форме и цвету)  1 
7 Сравнение предметов (по высоте)  1 
8 Сравнение размеров предметов (по длине, ширине)  1 
9 Считаем предметы. Числа 1, 2, 3  1 

10 Числа 4, 5  1 
11 Порядковый счёт  1 
12 Числа 6, 7  1 
13 Числа 8, 9  1 
14 Числа от 1 до 9  1 
15 Сравниваем числа. Сравнение количества предметов  1 
16 Сравнение чисел. Знаки >, <, =  1 
17 Равенство и неравенство  1 
18 Принцип построения числового ряда. Следующее число  1 
19 Принцип построения числового ряда. Предыдущее число  1 
20 Сравнение чисел с помощью числового ряда  1 
21 Сравнение количества предметов  1 
22 Рисуем и измеряем. Точка, отрезок. Распознавание геометрических фигур  1 
23 Линии  1 
24 Отрезок и ломаная  1 
25 Многоугольники  1 
26 Ориентирование на плоскости и в пространстве (лево-право)  1 
27 Числа 0, 10  1 
28 Измерение длины  1 
29 Измерение длины отрезка  1 
30 Числовой луч  1 

31 
Закрепление изученного по теме "Рисуем и измеряем"Проверочная  работа по теме "рисуем  и  
измеряем" 

 1 

32 Закрепление изученного по теме "Рисуем и измеряем".   1 
33 Закрепление изученного по теме "Рисуем и измеряем"  1 
34 Учимся складывать  и  вычитать. Сложение  1 
35 Вычитание  1 
36 Состав числа 3  1 
37 Состав числа 4  1 
38 Состав числа 5  1 
39 Перестановка чисел в сумме  1 
40 Состав числа 6  1 
41 Состав числа 7  1 
42 Закрепление по теме «Учимся складывать и вычитать»  1 
43 Состав числа 8  1 
44 Состав числа 9  1 
45 Чётные и нечётные числа  1 
46 Состав числа 10  1 
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47 Закрепление по теме «Учимся складывать и вычитать»  1 
48 Закрепление по теме «Учимся складывать и вычитать»  1 
49 Увеличиваем  и  уменьшаем. Выбор арифметического действия  1 
50 Прибавление и вычитание числа 2  1 
51 Счёт двойками  1 
52 Счёт двойками  1 
53 Сложение и вычитание с помощью числового луча  1 
54 Сложение с числами 3 и 4  1 
55 Вычитание чисел 3 и 4  1 
56 Задачи на сложение и вычитание  1 
57 Связь арифметических действий с увеличением/уменьшением чисел  1 
58 Закрепление изученного по теме "Увеличиваем и уменьшаем"  1 
59 Закрепление изученного по теме "Увеличиваем и уменьшаем"  1 

60 
Закрепление изученного по теме "Увеличиваем и уменьшаем".Защита проектов по теме « Любимое 
число» 

 1 

61 Рисуем  и вырезаем. Практическая работа «Симметрия»  1 
62 Равенство фигур  1 
63 Десятки. Десяток  1 
64 Счёт десятками  1 
65 Счёт десятками  1 
66 Как "устроены" числа. Десятичный состав чисел второго десятка  1 
67 Следующее и предыдущее число  1 
68 Увеличение и уменьшение на 1 во втором десятке  1 
69 Чётные и нечётные числа во втором десятке  1 
70 Порядок следования чисел второго десятка  1 
71 Закрепление изученного по теме "Как «устроены» числа"  1 
72 Двузначные числа от 20 до 100  1 
73 Десятичный состав двузначных чисел  1 
74 Сравнение чисел  1 
75 Порядок следования двузначных чисел  1 
76 Закрепление изученного по теме "Как «устроены» числа"..  1 
77 Закрепление изученного по теме "Как «устроены» числа"..  1 
78 Закрепление изученного по теме "Как «устроены» числа"..  1 
79 Закрепление изученного по теме "Как «устроены» числа"..  1 
80 Вычисляем в пределах 20.Сложение однозначных чисел с числом 10  1 
81 Вычитание числа 10 из чисел второго десятка  1 
82 Сложение и вычитание с числом 0  1 
83 Сложение в пределах 20 без перехода через десяток  1 
84 Сложение в пределах 20 без перехода через десяток  1 
85 Сложение в пределах 20 без перехода через десяток  1 
86 Вычисляем в пределах 20 без перехода через десяток-  1 
87 Решение задач на сложени и вычитание  1 
88 Длина ломаной  1 
89 Периметр  1 
90 Площадь  1 
91 Закрепление изученного по теме "Вычисляем в пределах 20 "-  1 
92 Закрепление изученного по теме "Вычисляем в пределах 20 "-  1 
93 Закрепление изученного по теме "Вычисляем в пределах 20 "-  1 
94 Простая арифметика. Структура текста задачи  1 
95 Краткая запись условия задачи  1 
96 Сложение и вычитание десятков  1 
97 Сложение и вычитание с круглым числом  1 
98 Решение текстовых задач в 2 действия  1 
99 Решение текстовых задач на увеличение/уменьшение  1 

100 Значение выражения  1 
101 Сложение и вычитание двузначного числа с однозначным  1 
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102 Сравнение двузначных чисел  1 
103 Сравнение результатов измерения длины  1 
104 Величины  1 
105 Закрепление изученного по теме «Простая арифметика».  1 
106 Проверочная работа.  1 
107 Анализ и работа над ошибками. Закрепление изученного по теме "Простая арифметика"  1 
108 А что же дальше?Слагаемые и сумма  1 
109 Решение задач на нахождение слагаемого  1 
110 Сложение двузначного числа с круглым  1 
111 Вычитание круглого числа из двузначного  1 
112 Уменьшаемое, вычитаемое, разность  1 
113 Рациональные приемы вычислений  1 
114 Рациональные приемы вычислений  1 
115 Дополнение слагаемого до круглого числа  1 
116 Вычисление значения выражений  1 
117 Сложение и вычитание двузначных чисел без перехода через десяток-  1 
118 Сложение и вычитание двузначных чисел без перехода через десяток-  1 
119 Решение задач  1 
120 Плоские и объёмные предметы  1 
121 Задачи на смекалку  1 
122 Закрепление изученного по теме "А что же дальше?"  1 
123 Закрепление изученного по теме "А что же дальше?"Защита проектов по теме "Симметрия"  1 
124 Комплексное повторение изученного. Комплексное повторение изученного  1 
125 Комплексное повторение изученного  1 
126 Комплексное повторение изученного  1 
127 Комплексное повторение изученного  1 
128 Комплексное повторение изученного  1 
129 Комплексное повторение изученного  1 
130 Комплексное повторение изученного  1 
131 Комплексное повторение изученного  1 
132 Комплексное повторение изученного  1 

 
 

Рабочая программа 

«Математика» 2 класс 

Рабочая  программа   составлена  на  основе  нормативных  документов: 
- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 –ФЗ «Об образовании в Российской   Федерации» (с 
изменениями и дополнениями); 
- Федерального государственного  образовательного стандарта начального общего образования (Приказ МО и Н № 373 от 06 
октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009), с изменениями,  внесёнными  приказами; 
-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации и обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(Зарегистрировано  в Минюсте РФ 3 марта 2011г.  № 19993; "Зарегистрировано  в Министерстве юстиции  Российской 
Федерации  18 декабря 2015 года, регистрационный N 40154); (с изменениями от 29.06.2011 N 85, 25.12.2013 N 72, 24.11.2015 N 
81); 
-  Программы  общеобразовательных  учреждений.  Начальная  школа. 1-4 классы. Учебно-методическое обеспечение «Планета 
знаний»: [сборник]. — М.: Астрель, 2012.  
- Учебного плана МБОУ «Многопрофильный лицей №11 им. В.Г. Мендельсона» на  2018-2019 учебный  год. 1-4 классы. 
- Авторской программы под редакцией М. И. Башмакова, М. Г. Нефёдовой 
 

 
I.ПЛАНИРУЕМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МАТЕМАТИКИ 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 
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• положительное отношение и интерес к урокам математики; 
• умение признавать собственные ошибки; 
• оценивать собственные успехи в освоении вычислительных навыков; 

могут быть сформированы: 
• умение оценивать трудность заданий, предложенных для выполнения по выбору учащегося (материалы рубрики «Выбираем, 

чем заняться»); 
• умение сопоставлять собственную оценку своей деятельности с оценкой её товарищами, учителем; 
• восприятие математики как части общечеловеческой культуры. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 

Учащиеся научатся: 
• удерживать цель учебной деятельности на уроке (с опорой на ориентиры, данные учителем) и внеучебной (с опорой на 

развороты проектной деятельности); 
• проверять результаты вычислений с помощью обратных действий; 
• планировать собственные действия по устранению пробелов в знаниях (знание табличных случаев сложения, вычитания, 

умножения, деления). 
Учащиеся получат возможность научиться: 

• планировать собственную вычислительную деятельность; 
• планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной деятельности) с опорой на шаблоны в рабочих 

тетрадях. 
Познавательные 

Учащиеся научатся: 
• выделять существенное и несущественное в условии задачи; составлять краткую запись условия задачи; 
• использовать схемы при решении текстовых задач;  
• наблюдать за свойствами чисел, устанавливать закономерности в числовых выражениях и использовать их при вычислениях; 
• выполнять вычисления по аналогии;   
• соотносить действия умножения и деления с геометрическими моделями (площадью прямоугольника);   
• вычислять площадь многоугольной фигуры, разбивая ее на прямоугольники. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• сопоставлять условие задачи с числовым выражением; 
• сравнивать разные способы вычислений, решения задач; 
• комбинировать данные при выполнении задания; 
• ориентироваться в рисунках, схемах, цепочках вычислений;   
• ориентироваться в календаре (недели, месяцы, рабочие и выходные дни); 
• исследовать зависимости между величинами (длиной стороны прямоугольника и его периметром, площадью; скоростью, 

временем движения и длиной пройденного пути); 
• получать информацию из научно-популярных текстов (под руководством учителя на основе материалов рубрики «Разворот 

истории»); 
• пользоваться справочными материалами, помещенными в учебнике (таблицами сложения и умножения, именным 

указателем). 
Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 

• организовывать взаимопроверку выполненной работы; 
• высказывать свое мнение при обсуждении задания. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: выполнять задания, предложенные товарищем; сравнивать 

разные способы выполнения задания; объединять полученные результаты при совместной презентации решения). 
       Результаты обучения 
Учащиеся научатся: 

• названия и последовательность чисел от 0 до 100; 
• четные и нечетные числа в пределах 100, порядок их расположения в ряду чисел; 
• состав однозначных чисел; 
• десятичный состав чисел первой сотни; 
• название числовых выражений (сумма, разность); 
• название геометрических фигур (квадрат, круг, треугольник, прямоугольник); 
• название единиц измерения длины (сантиметр); 

получат возможность  научиться: 
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• считать до 20 в прямом и обратном порядке; 
• называть, записывать и сравнивать числа от 0 до 100; 
• выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через десяток (сложение  и вычитание чисел 

в пределах 10, сложение  и вычитание десятков, сложение двузначного числа с однозначным, вычитание с однозначного числа 
из двузначного); 

• выполнять сложение  и вычитание с числом 0; 
• решать простейшие текстовые задачи в 1 действие на сложение  и вычитание; 
• распознавать изученные геометрические фигуры (отрезок, ломаная; многоугольник, треугольник, квадрат, 

прямоугольник) и изображать их с помощью линейки  на бумаге с разлиновкой в клетку; 
• измерять длину заданного отрезка (в сантиметрах); чертить с помощью линейки  отрезок заданной длины; 

• находить длину ломаной и периметр многоугольника; 
• названия компонентов сложения (слагаемые) и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое); 
• правила сравнения чисел; 
• названия единиц измерения длины (метр, километр), массы (килограмм), объемы (литр); 

• решать задачи в два действия по сформулированным вопросам; 
• вычислять значение числового выражения в  2-3 действия рациональными способами ( с помощью группировки 

слагаемых или вычитаемых, дополнения чисел до ближайшего круглого числа); 
• сравнивать значения числовых выражений. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся:  
• выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через десяток;  
• выполнять табличное умножение и деление чисел на 2, 3, 4 и 5;  
• выполнять арифметические действия с числом 0;  
• правильно употреблять в речи названия компонентов сложения (слагаемые), вычитания (уменьшаемое, вычитаемое) и 

умножения (множители), а также числовых выражений (произведение, частное); 
• определять последовательность действий при вычислении значения числового выражения; 
• решать текстовые задачи в 1 действие на сложение и вычитание (нахождение уменьшаемого, вычитаемого, разностное 

сравнение), умножение и деление (нахождение произведения, деление на части и по содержанию); 
• измерять длину заданного отрезка и выражать ее в сантиметрах и в миллиметрах; чертить с помощью линейки отрезок 

заданной длины;  
• использовать свойства сторон прямоугольника при вычислении его периметра; 
• определять площадь прямоугольника (в условных единицах с опорой на иллюстрации); 
• различать прямой, острый и тупой углы; распознавать прямоугольный треугольник; 
• определять время по часам. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

• выполнять табличное умножение и деление чисел на 6, 7, 8, 9, 10;  
• использовать переместительное и сочетательное свойства сложения и переместительное свойство умножения при 

выполнении вычислений; 
• решать текстовые задачи в 2-3 действия; 
• составлять выражение по условию задачи; 
• вычислять значение числового выражения в несколько действий рациональным способом (с помощью изученных 

свойств сложения, вычитания и умножения); 
• округлять данные, полученные путем измерения 

 
II.Содержание учебного предмета 

 
Согласно учебному плану  на изучение математики во 2 классе отводится: 
     Количество часов в год – 136. 
     Количество часов в неделю – 4. 
     Количество учебных недель – 34. 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и информатика». 
Срок реализации программы 2018 – 2019 учебный год. 
 
Числа и величины  (16 ч) 
Названия, запись, последовательность чисел до 1000. Сравнение чисел. Разряды (единицы, десятки, сотни). 
Время, единицы времени (час, минута). Метрические соотношения между изученными единицами времени. 
Арифметические действия  (60 ч) 
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Сочетательный закон сложения. Таблица сложения в пределах 20. Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом 
через десяток. Письменное сложение и вычитание чисел. Проверка результатов вычитания сложением 

Умножение, деление (смысл действий, знаки действий). Таблица умножения, соответствующие случаи деления. Умножение 
и деление с числами 0 и 1. Переместительный и сочетательный законы умножения. Взаимосвязь действий умножения и деления. 
Проверка результатов деления умножением. 

Выражение (произведение, частное). Названия компонентов умножения и деления (множители, делимое, делитель). Порядок 
действий. Нахождение значения выражения со скобками. Рациональные приёмы вычислений (перестановка и группировка 
множителей, дополнение слагаемого до круглого числа). 

Текстовые задачи  (30 ч) 
Составление краткой записи условия. Моделирование условия текстовой задачи. 
Решение текстовых задач: разностное сравнение, нахождение произведения, деление на равные части, деление по 

содержанию, увеличение и уменьшение в несколько раз. 
Геометрические фигуры и величины  (16 ч) 
Угол. Виды углов (острый, прямой, тупой). Виды треугольников (прямоугольный, равносторонний). Свойства сторон 

прямоугольника, квадрата, ромба (на уровне наглядных представлений). 
Единицы длины (миллиметр, метр, километр). Измерение длины отрезка. Метрические соотношения между изученными 

единицами длины. 
Единицы площади (квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный километр). Площадь прямоугольника. 
Работа с данными (16 ч) 

Интерпретация информации, представленной в виде рисунка, в табличной форме. Представление текста в виде схемы 
(моделирование условия задачи). Знакомство с комбинаторными задачами. Решение комбинаторных задач с помощью схемы, 
таблицы. 
 

Тематическое планирование 
 
 
 
 
№ 

 
Раздел Тема урока 

Кол-во 
часов 

1 Сложение и 
вычитание в 
пределах 100 
Повторение 
«Что мы знаем о 
цифрах» -16 ч. Цифры и числа 1 

2  Вычисляем в пределах десятка 1 
3  Группы чисел 1 
4  Счёт десятками и сотнями 1 
5  Запись чисел 1 
6  Сравнение чисел 1 
7  Вычисления в пределах 100. Входной тест по теме «Повторение изученного в 1 

классе». 1 
8  Сложение и вычитание двузначного числа с однозначным. 1 
9  Входная контрольная работа 1 
10  Работа над ошибками. Решение текстовых задач 1 
11  Решение текстовых задач 1 
12  Решение текстовых задач. 1 
13  Длина, площадь, объём 1 
14  Повторение изученного по теме: «Что мы знаем о числах». Математический диктант. 1 
15  Контрольная работа №1 по теме: "Что мы знаем о цифрах". 1 
16  Анализ работ, работа над ошибками. Повторение по теме: «Что мы знаем о цифрах» 1 
17 Сложение и 

вычитание до 20 
– 18 ч. Сложение и вычитание в пределах 20 1 

18  Таблица сложения 1 
19  Состав числа 12 1 
20  Состав числа 15.Проверочная работа по теме "Сложение и вычитание в пределах 20" 1 
21  Состав числа 18 1 
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22  Математический диктант. Сложение и вычитание с числом 9 1 
23  Состав чисел 11, 13 1 
24  Закрепление изученного по теме:«Сложение и вычитание до 20". Тест по теме : 

"Сложение и вычитание до 20" 1 
25  Состав числа 14 1 
26  Состав числа 16 1 
27  Состав числа 17 1 
28  Закрепление изученного по теме:«Сложение и вычитание до 20» 1 
29  Закрепление изученного по теме:«Сложение и вычитание до 20» 1 
30  Составление краткой записи условия задачи 1 
31  Контрольная работа № 2 по теме "Сложение и вычитание до 20" 1 
32  Работа над ошибками.Повторение, обобщение изученного по теме:«Сложение и 

вычитание до 20» 1 
33  Повторение, обобщение изученного по теме:«Сложение и вычитание до 20» 1 
34  Повторение, обобщение изученного по теме:«Сложение и вычитание до 20». 1 
35 Наглядная 

геометрия – 9 ч. Названия геометрических фигур 1 
36  Распознавание геометрических фигур 1 
37  Углы 1 
38  Практическая работа «Проектируем парк Винни-Пуха» 1 
39  Четырёхугольники 1 
40  Треугольники 1 
41  Тест по теме: «Наглядная геометрия» Повторение, обобщение изученного. 1 
42  Контрольная работа №3 по теме: «Наглядная геометрия» 1 
43  Работа над ошибками. Математический диктант. Повторение, обобщение изученного 

по теме: «Наглядная геометрия» 1 
44 Вычисления в 

пределах 100 – 
19 ч. Сложение и вычитание чисел по разрядам 1 

45  Сложение и вычитание двузначных чисел 1 
46  Сложение двузначных чисел с переходом через десяток 1 
47  Сложение двузначных чисел с переходом через десяток 1 
48  Составление краткой записи условия задачи 1 
49  Дополнение слагаемого до круглого числа 1 
50  Закрепление изученного по теме: «Вычисления в пределах 100» 1 
51  Вычитание из круглого числа 1 
52  Вычитание однозначного числа с переходом через десяток 1 
53  Разностное сравнение 1 
54  Вычитание двузначного числа с переходом через десяток 1 
55  Взаимосвязь сложения и вычитания 1 
56  Закрепление изученного по теме: «Вычисления в пределах 100». Математический 

диктант. 1 
57  Проверочная работа по теме: « Вычисления в пределах 100» 1 
58  Анализ работ и работа над ошибками. Тест по теме: «Вычисления в пределах 100» 1 
59  Закрепление изученного по теме: «Вычисления в пределах 100» 1 
60  Контрольная работа № 4 по теме: « Вычисления в пределах 100» 1 
61  Анализ работ, работа над ошибками. Повторение, обобщение изученного по теме: 

«Вычисления в пределах 100» 1 
62  Повторение, обобщение изученного по теме: «Вычисления в пределах 100».Проектная 

работа "Вычислительные машины" 1 
63 Знакомимся с 

новыми 
действиями – 12 
ч. Смысл действия умножения.  1 

64  Перестановка множителей 1 
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65  Использование действия умножения при выполнении заданий 1 
66  Увеличение в 2 раза 1 
67  Знакомство с действием деления 1 
68  Деление на равные части 1 
69  Деление — действие, обратное умножению 1 
70  Смысл арифметических действий 1 
71  Решение задач на умножение и деление.Решение нестандартных задач. 

Математический диктант. 1 
72  Повторение, обобщение изученного: «Знакомимся с новыми действиями» 1 
73  Повторение, обобщение изученного по теме: «Знакомимся с новыми действиями». Тест 

по теме "Знакомимся с новыми действиями". Проектная работа " Свойства площади". 1 
74  Контрольная работа № 5 по теме: «Знакомимся с новыми действиями» 1 
75 Измерение 

величин – 7 ч. Работа над ошибками.Величины и единицы измерения величин 1 
76  Измерение длины.Вычисление длины пройденного пути. 1 
77  Площадь прямоугольника 1 
78  Определение времени по часам 1 
79  Продолжительность событий.Повторение, обобщение по теме: «Измерение величин» 1 
80  Проверочная работа по теме: «Измерение величин» 1 
81  Работа над ошибками. Повторение, обобщение изученного по теме: «Измерение 

величин». Проектная работа "Свойства площади" 1 
82 Учимся 

умножать и 
делить – 22 ч Таблица умножения.Умножение одинаковых чисел от 1 до 5. 1 

83  Деление числа на 1 и само на себя.Умножение и деление на 2 1 
84  Умножение и деление на 3.Закрепление изученного. Математический диктант. 1 
85  Увеличение и уменьшение в 2 (в 3) раза. Проверочная работа по теме "Умножение и 

деление" 1 
86  Умножение на 4.Деление на 4. 1 
87  Закрепление изученного.Увеличение и уменьшение в несколько раз. Тест по теме 

"Умножение и деление" 1 
88  Решение текстовых задач на увеличение и уменьшение. 1 
89  Проверочная работа по теме: «Учимся умножать и делить» 1 
90  Работа над ошибками.Умножение и деление на 5 1 
91  Закрепление изученного по теме "Умножение и деление" 1 
92  Повторение, обобщение изученного по теме: «Учимся умножать и делить» 1 
93  Умножение и деление на 10 1 
94  Закрепление изученного по теме: «Учимся умножать и делить» 1 
95  Решение составных задач 1 
96  Приемы умножения на 9 1 
97  Умножение одинаковых чисел от 6 до 10 . 1 
98  Трудные случаи умножения 1 
99  Контрольная работа №7 по теме"Учимся умножать и делить" 1 
100  Анализ и работа над ошибками. Решение нестандартных задач.. 1 
101  Математический тренажёр. Повторение и обобщение изученного по теме "Учимся 

умножать и делить".. 1 
102  Повторение обобщение изученного по теме "Учимся умножать и делить". Тест по теме 

" Учимся умножать и делить" 1 
103  Математический диктант. Повторение, обобщение изученного по теме: «Учимся 

умножать и делить» 1 
104 Действия с 

выражениями – 
16 ч. Переместительные законы сложения и умножения 1 

105  Сложение и умножение с числами 0 и 1 1 
106  Вычитание и деление 1 
107  Выражения 1 
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108  Порядок действий в выражении без скобок 1 
109  Составление выражения при решении задачи 1 
110  Выражения со скобками 1 
111  Порядок действий в выражении со скобками 1 
112  Порядок действий в выражении со скобками 1 
113  Сравнение значений выражений. Сочетательные законы сложения и умножения. 1 
114  Проверочная работа по теме:" Действия с выражениями" 1 
115  Анализ работ, работа над ошибками. Решение задач с помощью составления 

выражений 1 
116  Математический тренажер. Повторение, обобщение изученного по теме: «Действия с 

выражениями» 1 
117  Повторение, обобщение изученного по теме: «Действия с выражениями» 1 
118  Математический диктант. Повторение, обобщение изученного по теме: «Действия с 

выражениями» 1 
119  Повторение, обобщение изученного по теме: «Действия с выражениями». Тест по теме: 

"Действия с выражениями" 1 
120  Повторение, обобщение изученного по теме: «Действия с выражениями» 1 
121  Контрольная  работа  №  7 по  теме:  «Действия  с  выражениями»  1 
123  Анализ, работа над ошибками. Повторение, обобщение изученного по теме: 

«Вычисления в пределах 100» 1 
124 Повторение, 

обобщение 
изученного – 17 
ч. Повторение, обобщение изученного по теме: «Вычисления в пределах 100» 1 

125  Повторение, обобщение изученного по теме: «Вычисления в пределах 100» 1 
126  Повторение, обобщение изученного по теме: «Умножение и деление» 1 
127  Повторение, обобщение изученного по теме: «Умножение и деление» 1 
128  Повторение, обобщение изученного по теме: «Умножение и деление». 

Математический диктант 1 
129  Повторение, обобщение изученного по теме: «Умножение и деление» 1 
130  Повторение, обобщение изученного по теме: «Умножение и деление» 1 
131  Итоговый тест. 1 
132  Повторение, обобщение изученного по теме: «Величины» 1 
133  Повторение, обобщение изученного по теме: «Действия с выражениями» 1 
134  Итоговая контрольная работа 1 
135  Работа над ошибками. Повторение, обобщение по теме : "Вычисление в пределах 100" 1 
136  Повторение, обобщение изученного по теме: «Действия с выражениями» 1 
   136 ч. 

 

 
Рабочая программа 

«Математика» 3 класс 

Рабочая  программа   составлена  на  основе  нормативных  документов: 
- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 –ФЗ «Об образовании в Российской  от Федерации» (с 
изменениями и дополнениями); 
- Федерального государственного  образовательного стандарта начального общего образования (Приказ МО и Н № 373 от 06 
октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009), с изменениями,  внесёнными  приказами; 
-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации и обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(Зарегистрировано  в Минюсте РФ 3 марта 2011г.  № 19993; "Зарегистрировано  в Министерстве юстиции  Российской 
Федерации  18 декабря 2015 года, регистрационный N 40154); (с изменениями от 29.06.2011 N 85, 25.12.2013 N 72, 24.11.2015 N 
81); 
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-  Программы  общеобразовательных  учреждений.  Начальная  школа. 1-4 классы. Учебно-методическое обеспечение «Планета 
знаний»: [сборник]. — М.: Астрель, 2012.  
- Учебного плана МБОУ  «Многопрофильный лицей №11 им. В.Г. Мендельсона» на  2018-2019 учебный  год. 1-4 классы. 
- Авторской программы под редакцией М. И. Башмакова, М. Г. Нефёдовой.  

 
 
 

I.ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МАТЕМАТИКИ 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• положительное отношение и интерес к изучению математики; 
• ориентация на сопоставление самооценки собственной деятельности с оценкой ее товарищами, учителем; 

могут быть сформированы: 

• ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении материала; 
• чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группах (в ходе проектной деятельности). 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на знание алгоритмов вычислений и с 
помощью способов контроля результата (определение последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, 
первой цифры ответа и количества цифр в ответе при делении); 

• вносить необходимые коррективы в собственные вычислительные действия по итогам самопроверки;  
• планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной деятельности) с опорой на шаблоны в рабочих 

тетрадях. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• планировать ход решения задачи в несколько действий; 
• осуществлять итоговый контроль результатов вычислений с помощью освоенных приемов контроля результата (определение 

последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой цифры ответа и количества цифр в ответе при 
делении); 

• прогнозировать результаты вычислений (оценивать количество знаков в ответе); 
• ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках проектной деятельности) и удерживать ее (с опорой на 

шаблоны в рабочих тетрадях). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• использовать обобщенные способы решения задач (на определение стоимости, длины пройденного пути и др.); 
• использовать свойства арифметических действий для выполнения вычислений и решения задач разными способами; 
• сравнивать длину предметов, выраженную в разных единицах; сравнивать массу предметов, выраженную в разных единицах;  
• ориентироваться в рисунках, схемах, цепочках вычислений; 
• считывать данные из таблицы и заполнять данными ячейки таблицы;  
• считывать данные с гистограммы; 
• ориентироваться на «ленте времени», определять начало, конец и длительность события. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выбирать наиболее удобный способ вычисления значения выражения; 
• моделировать условие задачи освоенными способами; изменять схемы в зависимости от условия задачи; 
• давать качественную оценку ответа к задаче («сможет ли…»,  «хватит ли…», «успеет ли…»);  
• соотносить данные таблицы и диаграммы, отображать данные на диаграмме;  
• проводить квази-исследования по предложенному плану. 

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 
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• задавать вопросы с целью получения нужной информации; 
• обсуждать варианты выполнения заданий;  
• осознавать необходимость аргументации собственной позиции и критической оценки мнения партнера. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• сотрудничать с товарищами при групповой работе (в ходе проектной деятельности): распределять обязанности; планировать 

свою часть работы; объединять полученные результаты при совместной презентации проекта. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся:  

• называть, записывать и сравнивать числа в пределах 10 000; 
• устно выполнять сложение и вычитание разрядных слагаемых в пределах 10 000; 
• письменно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 000; 
• правильно использовать в речи названия компонентов деления (делимое, делитель); 
• использовать знание табличных случаев умножения и деления при устных вычислениях в случаях, легко сводимым к 

табличным; 
• устно выполнять умножение и деление на однозначное число, используя правила умножения и деления суммы на число; 
• письменно выполнять умножение на однозначное число в пределах 10 000; 
• выполнять деление с остатком в пределах 100; 
• выполнять умножение и деление на 10, 100, 1000; 
• вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия со скобками; 
• использовать свойства арифметических действий при вычислениях; 
• находить неизвестные компоненты арифметических действий; 
• решать текстовые задачи (на кратное сравнение; определение длины пути, времени и скорости движения; определение 

цены, количества товара и стоимости; определение начала, конца, длительности события); 
• использовать взаимосвязь между длиной пройденного пути, временем и скоростью при решении задач; 
• использовать названия единиц длины (дециметр), массы (грамм, килограмм), времени (секунда, сутки, неделя, год), 

емкости (литр) и метрические соотношения между ними при решении задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• письменно выполнять деление на однозначное число в пределах 1000; 
• выполнять умножение и деление круглых чисел;  
• оценивать приближенно результаты арифметических действий; 
• вычислять значение числового выражения в 3-4 действия рациональным способом (с помощью свойств арифметических 

действий, знания разрядного состава чисел, признаков делимости). 
• находить долю числа и число по доле; 
• решать текстовые задачи на нахождение доли числа и числа по доле; 
• соотносить слова  «тонна», «миллиграмм» с единицами массы, «кубический метр», «кубический сантиметр», «кубический 

километр» с единицами объёма; 
• различать окружность и круг; 
• делить круг на 2, 3, 4 и 6 частей с помощью циркуля и угольника; 

• определять  объём  фигуры,  состоящей  из  единичных  кубиков. 
 

II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
  Согласно учебному плану  на изучение математики в   3 классе отводится: 
  Количество часов в год – 136. 
  Количество часов в неделю – 4. 
  Количество учебных недель – 34. 

 
Учебный предмет «Математика» входит в  предметную  область «Математика и информатика». 

    Срок  реализации  программы  2018 – 2019 учебный год 

Числа и величины  - 15 ч. 
Названия, запись, последовательность чисел до 10 000. Сравнение чисел. Разряды (единицы, десятки, сотни), разрядный 

состав трехзначных чисел. Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 
Масса, единицы массы (тонна, грамм). Метрические соотношения между изученными единицами массы. 
Время, единицы времени (секунда, сутки, неделя, месяц, год). Метрические соотношения между изученными единицами 

времени. 
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Скорость, единицы скорости.  

Арифметические действия  -50 ч. 
Распределительный закон. Сложение и вычитание с переходом через разряд в пределах 10 000.  
Письменное умножение на однозначное число в пределах 10 000. Деление с остатком. Письменное деление на однозначное 

число в пределах 1000.  
Нахождение неизвестного компонента арифметических действий. 
Рациональные приёмы вычислений (вычитание числа из суммы и суммы из числа, умножение и деление суммы на число). 
Приёмы контроля и самопроверки результата вычислений (определение последней цифры результата сложения, вычитания, 

умножения; определение первой цифры результата деления и числа цифр в ответе). 

Текстовые задачи  46 ч. 
Моделирование условия текстовой задачи. Решение задач разными способами. 
Решение текстовых задач: кратное сравнение; определение длины пути, времени и скорости движения; определение цены и 

стоимости; определение доли числа и числа по доле. 

Геометрические фигуры и величины  15 ч. 
Круг и окружность (радиус, диаметр). Построение окружности с помощью циркуля. 
Единицы длины (дециметр). Метрические соотношения между изученными единицами длины. 

Работа с данными  10 ч. 
Чтение, заполнение таблиц, интерпретация данных таблицы. Работа с таблицами (планирование маршрута). Знакомство с 

диаграммами (столбчатая диаграмма, круговая диаграмма).  
Программой предусмотрена проектная деятельность по темам:  «Измерение времени»,  «Что такое масса». 
 

III.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
    

№ Название раздела Темы уроков Количество 

1 
Сложение и вычитание.- 
10ч Трехзначные числа 1 

2   Разрядные слагаемые. 1 
3    Сложение  и вычитание по разрядам. 1 
4   Сложение  и вычитание по разрядам.  1 
5   Сложение и вычитание с переходом через разряд 1 
6   Сложение и вычитание  десятков.  1 
7   Входная контрольная работа  по теме: «Сложение и вычитание».  1 
8   Работа над ошибками. Сложение и вычитание по разрядам. 1 
9   Решение текстовых задач на сложение и вычитание. Входное  тестирование. 1 
10   Повторение, обобщение изученного по теме: «Сложение и вычитание» 1 

11 
Умножение и деление.-
11ч Умножаем и делим на 2.  Математический диктант. 1 

12   Умножаем и делим на 4. 1 
13   Умножаем и делим на 3. 1 
14   Умножаем на 6 1 
15   Умножаем на 5 1 
16   Умножаем на 7 1 
17   Умножаем на 8 и на 9 1 
18   Повторяем таблицу умножения. Тест по теме «Умножение и деление» 1 
19   Решение текстовых задач на умножение и деление. Повторение, обобщение изученного по 1 
20   Проверочная работа  по теме: «Умножение и деление» 1 
21   Работа над ошибками. Повторение, обобщение изученного по теме: «Умножение и деление». 1 
22 Числа и фигуры.-11ч  Периметр многоугольника.  1 
23   Единицы  длины.  1 
24    Дециметр. Математический диктант 1 
25   Площадь прямоугольника 1 
26   Увеличиваем и  уменьшаем  фигуры.  Кратное сравнение чисел и величин. 1 
27   Строим фигуры из кубиков. Измерение объёма. 1 
28   Контрольная работа  №2по теме: «Числа и фигуры» 1 
29   Работа над ошибками. Повторение, обобщение изученного по теме: «Числа и фигуры» 1 
30   Проектируем сад. Практическая работа «План сада» 1 
31   Повторение, обобщение изученного  по  теме  «Числа и фигуры». Разворот истории 1 
32   Повторение, обобщение изученного  по  теме  «Числа и фигуры». Играем с Кенгуру. 1 

33 

Математические законы 
и правила вычислений.-
19ч Переместительный закон сложения. 1 

34   Переместительный закон умножения. 1 
35   Взаимно – обратные действия (сложение и вычитание)   1 
36   Взаимно – обратные действия (умножение и деление).  1 
37   Сочетательный закон сложения. Математический диктант. 1 
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38   Умножение и деление на 10,100,1000 1 
39   Сочетательный закон умножения. 1 
40   Повторение, обобщение изученного по теме: «Математические законы». 1 
41   Проверочная работа по теме: «Математические законы» 1 
42   Работа над ошибками. Повторение, обобщение изученного по теме: «Математические законы». 1 
43   Распределительный закон 1 
44   Умножение двузначного числа на однозначное 1 
45   Деление суммы на число. Закрепление изученного по теме «Математические законы» 1 
46   Повторяем все правила. Закрепление изученного материала по теме "Математические законы".  1 
47   Решение задач разными способами 1 
48   Арифметические действия с числом 0. 1 
49   Решение текстовых задач на нахождение стоимости 1 
50   Контрольная работа № 3 по теме: ««Математические законы» 1 
51   Работа над ошибками. Повторение, обобщение изученного по теме: ««Математические законы» 1 
52 Числа и величины.-13ч Определение времени по часам 1 
53   Единицы измерения времени.  1 
54   Единицы измерения времени. Математический  диктант 1 
55   Длина пути 1 
56   Моделирование задач на движение 1 
57   Скорость 1 
58   Задачи на определение скорости, длины пути и времени движения 1 
59   Календарь. Повторение, обобщение изученного по теме: «Числа и величины». Тест по теме 1 
60   Контрольная работа №4  по теме: «Числа и величины» 1 
61   Работа над ошибками по теме: «Числа и величины» 1 
62  Повторение, обобщение изученного по теме: «Числа и величины» 1 
63   Повторение, обобщение изученного по теме: «Числа и величины». Играем с Кенгуру. 1 
64   Проектная деятельность по теме «Измерение времени» 1 
65 Значение выражений.-6ч Как составляют выражения. 1 
66   Вычисление значения выражения 1 
67   Неизвестное число в равенстве. Нахождение слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого 1 
68   Преобразуем выражения 1 
69   Решение текстовых задач  1 
70   Повторение, обобщение изученного по теме: «Значение выражений» 1 

71 
Складываем с 
переходом через 
разряд.-8ч 

Масса 1 
72   Сложение с переходом через разряд 1 
73   Сложение с переходом через разряд 1 
74   Сложение с переходом через разряд 1 
75  Решение задач на движение 1 
76   Контрольная работа № 5 по теме: «Складываем с переходом через разряд» 1 
77   Работа над ошибками по теме: «Складываем с переходом через разряд». Знакомство с 1 
78  Повторение, обобщение изученного по теме: «Складываем с переходом через разряд» 1 

79 
Математика на 
клетчатой бумаге.-8ч Играем в шахматы. Математический  диктант 1 

80   Сложение именованных  чисел 1 
81   Знакомство с диаграммами 1 
82   Решение нестандартных задач 1 
83   Площадь квадрата. 1 
84    Повторение, обобщение изученного по теме: «Сложение именованных величин».  1 
85   Контрольная работа №6  по теме: «Сложение именованных величин» 1 
86   Работа над ошибками по теме: «Сложение именованных величин». Разворот истории. 1 
87 Вычитаем числа.-11ч Вычитание без перехода через разряд 1 
88   Вычитание с переходом через разряд 1 
89   Вычитание из круглых чисел 1 
90   Сложение и вычитание с переходом через разряд.  Математический  диктант 1 
91   Вычитание суммы из числа 1 
92   Решение текстовых задач 1 
93   Решение текстовых задач.  Тест по теме «Решение задач» 1 
94   Закрепление изученного по теме: «Вычитаем числа» 1 
95   Контрольная работа №  7  по теме: «Вычитаем числа» 1 
96   Работа над ошибками по теме: «Вычитаем числа». Закрепление изученного по теме «Вычитаем 1 
97   Проектная деятельность по теме «Что такое масса» 1 

98 
Умножаем на 
однозначное число.-8ч Умножение двузначного числа на однозначное   1 

99   Умножение двузначного на однозначное число 1 
100   Умножение трехзначного числа на однозначное  1 
101   Закрепление изученного по теме: «Умножение   на однозначное число».   Математический  1 
102   Закрепление изученного по теме: «Умножение   на однозначное число». Разворот истории. 1 
103   Единицы измерения массы 1 
104   Единицы измерения емкости 1 
105   Повторение, обобщение изученного по теме: «Умножаем на однозначное число».  1 

106 
Делим на однозначное 
число.-16ч Внетабличное деление чисел 1 

107   Признаки делимости на 2,3,9.  Тест  по теме: «Умножаем на однозначное число» 1 
108   Оценка значения произведения 1 
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109   Деление с остатком 1 
110   Алгоритм письменного деления 1 
111   Деление на однозначное число. Повторение, обобщение изученного по теме: «Делим с остатком  1 
112  Контрольная работа № 8  по теме: «Делим с остатком  и нацело» 1 
113   Работа над ошибками. Повторение, обобщение изученного по теме: «Делим с остатком  и 1 
114   Решение уравнений 1 
115   Деление на круглое число 1 
116    Решение текстовых задач.     Математический  диктант 1 
117   Проверка результатов вычислений 1 
118   Проверка результатов вычислений 1 
119   Повторение, обобщение изученного по теме: «Делим на однозначное число». 1 
120   Проверочная работа  по теме: «Делим на однозначное число» 1 
121   Работа над ошибками . Повторение, обобщение изученного по теме:  «Делим на однозначное 1 
122 Делим на части.-10ч Окружность и круг. 1 
123   Знакомство с долями 1 
124   Круговые диаграммы 1 
125   Нахождение доли числа.    Математический  диктант 1 
126   Нахождение доли числа.               1 
127   Нахождение числа по доле 1 
128   Нахождение числа по доле. Повторение, обобщение изученного по теме: «Делим на части» 1 
129   Проверочная работа  по теме: «Делим на части» 1 
130   Работа над ошибками. Повторение, обобщение изученного по теме: «Делим на части» 1 
131   Итоговая контрольная работа. 1 
132 Повторение.-5ч Работа над ошибками. Комплексное повторение изученного. Полёт на Луну. 1 
133   Комплексное повторение изученного. Ворота Мории. 1 
134   Комплексное повторение изученного. Золотое руно.   Итоговый  тест 1 
135   Комплексное повторение изученного. Возвращение аргонавтов. 1 
136   Комплексное повторение изученного. Величины. 1 
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Рабочая программа 

«Математика» 4 класс 

Рабочая  программа   составлена  на  основе  нормативных  документов: 
- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 –ФЗ «Об образовании в Российской   Федерации» (с 
изменениями и дополнениями); 
- Федерального государственного  образовательного стандарта начального общего образования (Приказ МО и Н № 373 
от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009), с изменениями,  внесёнными  приказами; 
-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации и обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (Зарегистрировано  в Минюсте РФ 3 марта 2011г.  № 19993; "Зарегистрировано  в Министерстве юстиции  
Российской Федерации  18 декабря 2015 года, регистрационный N 40154); (с изменениями от 29.06.2011 N 85, 25.12.2013 
N 72, 24.11.2015 N 81); 
 
-  Программы  общеобразовательных  учреждений.  Начальная  школа. 1-4 классы. Учебно-методическое обеспечение 
«Планета знаний»:  
[сборник]. — М.: Астрель, 2012.  
- Учебного плана МБОУ  «Многопрофильный лицей №11 им. В.Г. Мендельсона» на  2018-2019 учебный  год. 1-4 классы. 
- Авторской программы под редакцией М. И. Башмакова, М. Г. Нефёдовой.  

    

I.Планируемые  результаты освоения учебного предмета 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• положительное отношение и интерес к изучению математики; 
• ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении материала; 
• умение признавать собственные ошибки; 

могут быть сформированы: 

• умение оценивать трудность предлагаемого задания; 
• адекватная самооценка; 
• чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе проектной деятельности); 
• восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 
• устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 
• учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 
• использовать изученные правила, способы действий, приёмы вычислений, свойства объектов при выполнении 

учебных заданий и в познавательной деятельности; 
• самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия, необходимые для решения 

задачи; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на знание алгоритмов вычислений и 

с помощью освоенных приемов контроля результата (определение последней цифры ответа при сложении, 
вычитании, умножении, первой цифры ответа и количества цифр в ответе при делении); 

• вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 
• сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем; 
• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе над ошибками. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• планировать собственную познавательную деятельность с учётом поставленной цели (под руководством учителя); 
• использовать универсальные способы контроля результата вычислений (прогнозирование результата, приёмы 

приближённых вычислений, оценка результата). 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 
• представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 
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• правильно и уместно использовать в речи  названия изученных единиц длины (метр, сантиметр, миллиметр, 
километр), площади (квадратный сантиметр, квадратный метр, квадратный километр), вместимости (литр), массы 
(грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век); единицами длины, 
площади, массы, времени; 

• сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на основе знания метрических 
соотношений между ними; выражать величины в разных единицах измерения; 

• выполнять арифметические действия с величинами; 
• правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность, произведение, частное); названия 

компонентов сложения (слагаемые, сумма), вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность), умножения 
(множители, произведение) и деления (делимое, делитель, частное); 

• находить неизвестные компоненты арифметических действий; 
• вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия на основе знания правил порядка выполнения 

действий; 
• выполнять арифметические действия с числами 0 и 1; 
• выполнять простые устные вычисления в пределах 1000; 
• устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами; 
• письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; умножение и деление многозначных чисел на 

однозначные и двузначные числа; 
• проверять результаты арифметических действий разными способами; 
• использовать изученные свойства арифметических действий при вычислении значений выражений; 
• осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и устанавливать зависимости между 

компонентами числового выражения, данными текстовой задачи; 
• понимать зависимости между: скоростью, временем движением и длиной пройденного пути; стоимостью единицы 

товара, количеством купленных единиц товара и общей стоимостью покупки; производительностью, временем 
работы и общим объёмом выполненной работы; затратами на изготовление изделия, количеством изделий и расходом 
материалов; 

• решать текстовые задачи в 2–3 действия: на увеличение/уменьшение количества; нахождение суммы, остатка, 
слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; нахождение произведения, деления на части и по содержанию, нахождение 
множителя, делимого, делителя; на стоимость; движение одного объекта; разностное и кратное сравнение; 

• задачи в 1-2 действия на нахождение доли числа и числа по доле; на встречное движение и движение в 
противоположных направлениях: на производительность; на расход материалов; 

• распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, отрезок, ломаная, прямая, треугольник, 
четырёхугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат, куб, шар); 

• различать плоские и пространственные геометрические фигуры; 
• изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 
• строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника; 
• решать геометрические задачи на определение площади и периметра прямоугольника. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выполнять умножение и деление на трёхзначное число; 
• вычислять значения числовых выражений рациональными способами, используя свойства арифметических действий; 
• прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты арифметических действий разными способами; 
• решать текстовые задачи в 3–4 действия: на увеличение/уменьшение количества; нахождение суммы, остатка, 

слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; произведения, деления на части и по содержанию; нахождение множителя, 
делимого, делителя; задачи на стоимость; движение одного объекта; задачи в 1-2 действия на движение в одном 
направлении; 

• видеть прямопропорциональную зависимость между величинами и использовать её при решении текстовых задач; 
• решать задачи разными способами. 
 
 

II.Содержание  учебного  предмета 
 

    Согласно учебному плану  на изучение математики в  4 классе отводится: 
     Количество часов в год – 136. 
     Количество часов в неделю – 4. 
     Количество учебных недель – 34. 

 
Учебный предмет «Математика» входит в предметную  область «Математика и информатика». 
Срок реализации программы 2018– 2019 учебный год 

Числа и величины  (25 ч) 
Названия, запись, последовательность чисел до 1 000 000. Классы и разряды.  Сравнение чисел. 

Масса, единицы массы (центнер). Метрические соотношения между изученными единицами массы. Сравнение и 
упорядочивание величин по массе. 
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Время, единицы времени (век). Метрические соотношения между изученными единицами времени. Сравнение и 
упорядочивание промежутков времени по длительности. 

 Арифметические действия  (35 ч) 
Сложение и вычитание в пределах 1 000 000. Умножение и деление на двузначные и трехзначные числа. 

Рациональные приёмы вычислений (разложение числа на удобные слагаемые или множители; умножение на 5, 25, 9, 99 и 
т.д.). Оценка результата вычислений, определение числа цифр в ответе. Способы проверки правильности вычислений. 

Числовые и буквенные выражения. Нахождение значения выражения с переменной. Обозначение неизвестного 
компонента арифметических действий буквой. Нахождение неизвестного компонента арифметических действий 
(усложненные случаи). 

Действия с величинами. 

Текстовые задачи  (40 ч) 
Моделирование условия задач на движение. Решение задач, содержащих однородные величины. 
Решение текстовых задач: разностное и кратное сравнение, движение в противоположных направлениях; 

определение объёма работы, производительности и времени работы, определение расхода материалов.  

Геометрические фигуры и величины  (30 ч) 
Плоские и пространственные геометрические фигуры. Куб. Изображение геометрических фигур на клетчатой 

бумаге. 
Метрические соотношения между изученными единицами длины. Сравнение и упорядочивание величин по длине. 
Единицы площади (ар, гектар). Метрические соотношения между изученными единицами площади. Сравнение и 

упорядочивание величин по площади. 
Формулы периметра и площади прямоугольника. Решение задач на определение периметра и площади. 

Работа с данными  (6 ч) 
Информация, способы представления информации, работа с информацией (сбор, передача, хранение). Виды 

диаграмм (столбчатая, линейная, круговая). Планирование действий (знакомство с понятием «алгоритм»). 
 

 
III.Тематическое планирование  

 
№ 

Тема урока 
Количество 

часов 
1 Десятичная система чисел 1 
2 Классы 1 
3 Классы и разряды 1 
4 Таблица разрядов 1 
5 Сравнение многозначных чисел 1 
6 Закрепление изученного по теме: «Многозначные числа» 1 
7 Закрепление изученного по теме: «Многозначные числа» 1 
8 Закрепление изученного по теме: «Многозначные числа».Входной тест 1 
9 Закрепление изученного по теме: «Многозначные числа» 1 

10 Закрепление изученного по теме: «Многозначные числа» 1 
11 Сложение и вычитание разрядных слагаемых. 1 
12  Сложение круглых чисел 1 
13 Входная контрольная  работа 1 
14 Анализ работ.Работа над ошибками. Сложение круглых чисел 1 
15 Сложение и вычитание по разрядам. Математический  диктант 1 
16 Закрепление изученного по теме: «Сложение и вычитание многозначных 

чисел» 
1 

17 Закрепление изученного по теме: «Сложение и вычитание многозначных 
чисел» 

1 

18 Письменное сложение и вычитание многозначных чисел 1 
19 Вычитание из круглого числа 1 
20 Свойства сложения 1 
21 Использование свойств сложения и вычитания при вычислениях 1 
22 Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания 1 
23 Закрепление изученного по теме: «Сложение и вычитание многозначных 

чисел» 
1 

24 Закрепление изученного по теме: «Сложение и вычитание многозначных 
чисел» 

1 

25 Закрепление изученного по теме: «Сложение и вычитание многозначных 
чисел» 

1 
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26 Соотношение между единицами длины (метр и километр) 1 
27 Решение задач на определение длины пути. Математический   диктант. 1 
28 Соотношение между единицами длины (метр и сантиметр) 1 
29 Соотношение между единицами длины (метр, дециметр, сантиметр, 

миллиметр). 
1 

30 Периметр многоугольника. 1 
31 Контрольная работа  по теме: «Длина и ее измерение» 1 
32 Анализ работ.Работа над ошибками.Закрепление изученного по теме: 

«Длина и ее измерение» 
1 

33 Закрепление изученного по теме: «Длина и ее измерение».Тест по теме 
"Длина и её измерение" 

1 

34 Закрепление изученного по теме: «Длина и ее измерение». 1 
35 Закрепление изученного по теме: «Длина и ее измерение».Проверочная 

работа  по теме: «Длина и ее измерение» 
1 

36 Письменное умножение 1 
37 Свойства умножения. Математический  диктант. 1 
38 Умножение круглого числа (и на круглое число) 1 
39 Умножение круглых чисел 1 
40 Контрольная работа №4 по теме: «Умножение на однозначное число» 1 
41 Работа над ошибками.Площадь прямоугольника.  1 
42 Закрепление изученного по теме: «Умножение на однозначное число».Тест 

по теме: "Умножение на однозначное  число" 
1 

43 Письменное деление 1 
44 Письменное деление многозначного числа 1 
45 Свойства деления. Деление круглых чисел 1 
46 Нахождение неизвестного компонента умножения и деления 1 
47 Закрепление изученного по теме «Деление на однозначное число» 1 
48 Закрепление  изученного по теме "Деление на однозначное  число". 1 
49 Деление чисел, в записи которых встречаются нули 1 
50 Деление чисел (случай – нуль в середине частного) 1 
51 Деление круглых чисел 1 
52 Закрепление изученного по теме «Деление на однозначное число» 1 
53 Закрепление изученного по теме «Деление на однозначное число». Тест по 

теме "Деление" 
1 

54 Закрепление изученного по теме «Деление на однозначное число». 1 
55 Геометрические фигуры 1 
56 Четырехугольники 1 
57 Решение задач на определение площади и периметра прямоугольника. 

Математический диктант. 
1 

58 Треугольники 1 
59 Куб. Творческие работы детей. Проектная деятельность по теме : "Длина и 

её измерения". 
1 

60 Контрольная работа №5 по теме: «Геометрические фигуры» 1 
61 Работа над ошибками.Закрепление изученного по теме: «Геометрические 

фигуры». 
1 

62 Закрепление изученного по теме: «Геометрические фигуры». 1 
63 Центнер 1 
64 Соотношения между единицами массы 1 
65 Решение текстовых задач 1 
66 Масса и ее измерение 1 
67 Закрепление изученного по теме: "Масса и её измерение". 1 
68 Умножение на двузначное число.Тест по теме: "Масса и её измерение".  1 
69 Умножение круглых чисел 1 
70 Приемы умножения 1 
71 Задачи на движение в противоположных направлениях. Математический 

диктант 
1 

72 Закрепление изученного по теме: «Умножение многозначных чисел» 1 
73 Закрепление изученного по теме: «Умножение многозначных чисел» 1 
74 Умножение на трехзначное число 1 



201 
 

75 Значение произведения 1 
76 Повторение по теме: «Умножение многозначных чисел» 1 
77 Контрольная работа № 6 по теме: «Умножение многозначных чисел» 1 
78 Анализ и работа над ошибками. Закрепление изученного по теме: 

«Умножение многозначных чисел» 
1 

79 Закрепление изученного по теме: «Умножение многозначных чисел» 1 
80 Единицы площади (квадратный метр) 1 
81 Единицы площади (квадратный дециметр, квадратный сантиметр) 1 
82 Соотношения между единицами площади 1 
83 Единицы площади (ар, гектар, квадратный километр) 1 
84 Закрепление изученного по теме: «Площадь и ее измерение». Тест по теме: 

"Площадь" 
1 

85 Деление — действие, обратное умножению 1 
86 Деление с остатком. Математический диктант. 1 
87 Нуль в середине частного 1 
88 Деление многозначного числа на двузначное 1 
89 Деление многозначного числа на двузначное 1 
90 Закрепление изученного по теме: «Деление многозначных чисел» 1 
91 Закрепление изученного по теме: «Деление многозначных чисел» 1 
92 Закрепление изученного по теме: «Деление многозначных чисел» 1 
93 Контрольная работа № 7 по теме: "Деление многозначных чисел"… 1 
94 Анализ и работа над ошибками.Расширение понятия «скорость» 1 
95 Производительность труда.  1 
96 Деление на трёхзначное число.Тест по теме:"Деление многозначных чисел 1 
97 Оценивание результатов вычислений. 1 
98 Закрепление изученного по теме: "Деление многозначных чисел".. 1 
99 Единицы времени. Математический диктант. 1 

100 Календарь и часы 1 
101 Контрольная работа № 8 по теме: «Время и его измерение» 1 
102 Анализ и работа над ошибками. Закрепление изученного по теме: «Время и 

его измерение» 
1 

103 Представление информации 1 
104 Работа с таблицами 1 
105 Диаграммы 1 
106 Планирование действий 1 
107 Контроль и проверка 1 
108 Закрепление изученного   по теме: «Работа с данными» 1 
109 Чтение и запись чисел 1 
110 Сравнение чисел 1 
111 Задачи на сравнение. Математический диктант. 1 
112 Масса и вместимость 1 
113 Единицы измерения времени 1 
114 Контрольная работа № 9 по теме «Умножение и деление на числа, 

оканчивающихся нулями» 
1 

115 Анализ и работа над ошибками. Закрепление по теме «Умножение и 
деление на числа, оканчивающихся нулями» 

1 

116 Сложение и вычитание 1 
117 Комплексная контрольная работа 1 
118 Умножение и деление.  1 
119 Числовое выражение.  1 
120  Свойства арифметических действий.Тест по теме: "Умножение и деление" 1 
121 Способы проверки вычислений.  1 
122 Закрепление по теме: "Умножение и деление на двузначное и трёхзначное 

число» 
1 

123 Закрепление по теме: "Умножение и деление на двузначное и трёхзначное 
число» 

1 

124 Распознавание геометрических фигур 1 
125 Построение геометрических фигур 1 
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126 Измерение длины. 1 
127 Измерение площади. 1 
128 Решение задач на стоимость 1 
129 Итоговая контрольная работа 1 
130 Анализ и работа над ошибками. Решение задач на стоимость 1 
131 Решение задач на движение. Математический диктант. 1 
132  Решение задач на производительность. 1 
133 Решение задач на доли. Итоговый тест 1 
134 Комплексное повторение изученного. Творческие работы детей. Проектная 

деятельность по теме :"Геометрические фигуры". 
1 

135 Комплексное повторение изученного 1 
136 Комплексное повторение изученного 1 

 

Рабочая программа 

«Информатика» 2 класс 

 
1 Раздел. «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса» 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 
 

 
владение базовым понятийным аппаратом: 

− цепочка (конечная последовательность); 
− мешок (неупорядоченная совокупность); 
− утверждения, логические значения утверждений; 
− исполнитель, система команд и ограничений, 

конструкция повторения; 
− дерево, понятия, связанные со структурой дерева; 
− игра с полной информацией для двух игроков, 

понятия: правила игры,  
ход игры, позиция игры, выигрышная стратегия; 
− выполнение инструкций и алгоритмов для решения 

некоторой практической или учебной задачи; 
− достраивание, построение и выполнение программ 

для исполнителя, в том числе включающих 
конструкцию повторения; 

− использование дерева для перебора, в том числе всех 
вариантов партий игры, классификации, описания 
структуры. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 

владение практически значимыми 
информационными умениями и навыками, их 
применением к решению информатических и 
неинформатических задач: 
− выделение, построение и достраивание по 

системе условий: цепочки, дерева, мешка; 
− проведение полного перебора объектов; 
− определение значения истинности 

утверждений для данного объекта; 
понимание описания объекта с помощью 
истинных и ложных утверждений, в том 
числе включающих понятия: все/каждый, 
есть/нет, всего, не; 

− использование имён для указания нужных 
объектов; 

− использование справочного материала для 
поиска нужной информации, в том числе 
словарей (учебных, толковых и др.) и 
энциклопедий; 

− сортировка и упорядочивание объектов по 
некоторому признаку, в том числе 
расположение слов в словарном порядке; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 
 

- 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;  
- использование знаково-символических средств 
представления информации для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач;  

 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 
 
готовность конструктивно разрешать 
конфликты посредством учёта интересов 
сторон и сотрудничества; 

Познавательные 
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Учащиеся научатся: 

 
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 
признакам,  
- установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  
- овладение базовыми предметными и межпредметными 
понятиями, отражающими существенные связи и 
отношения между объектами и процессами; 
- использование различных способов поиска (в справочных 
источниках и открытом учебном информационном 
пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными 
задачами и технологиями учебного предмета 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- овладение начальными сведениями о сущности и 
особенностях информационных объектов, процессов 
и явлений действительности;  
- вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 
(записывать) в цифровой форме измеряемые 
величины и анализировать изображения, звуки, 
готовить своё выступление и выступать с аудио-, 
видео- и графическим сопровождением; 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 
- активное использование речевых средств и средств 
информационных и коммуникационных технологий для 
решения коммуникативных и познавательных задач;  
- слушать собеседника и вести диалог; признавать 
возможность существования различных точек зрения и 
права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять 
тексты в устной и письменной форме; 
 

 

 

 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

 

-  овладение начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире;  
-  развитие мотивов учебной деятельности;  
-  развитие самостоятельности и личной ответственности за 
свои поступки в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе;  
 

 

Учащиеся получат возможность для 

формирования: 
 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях, 
умения не создавать конфликтов и находить выходы 
из спорных ситуаций; 

         Для достижения планируемых результатов по предмету «Информатика» на уроках используется системно - 
деятельностный подход. Повысить эффективность освоения содержания учебного предмета позволяет использование на 
уроках элементов из следующих образовательных технологий: 
-технология  проблемного обучения; 
- технология развивающего обучения; 
- личностно-ориентированное обучение; 
- технология обучения в сотрудничестве; 
- технология поиска информации; 

При проведении уроков используются  беседы, интегрированные уроки, практикумы, работа в группах, 
организационно-деятельностные игры, деловые игры.  

Виды деятельности на уроке: 
1 – чтение текста 
2 – выполнение заданий и упражнений (информационных задач) 
3 – наблюдение за объектом изучения (компьютером) 
4 – компьютерный практикум (работа с электронным пособием) 
5 – работа со словарём 
6 – контрольный опрос, контрольная письменная работа 
7 – итоговое тестирование 
8 – эвристическая беседа 
9 – разбор домашнего задания 
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          10 – физкультурные минутки и «компьютерные» эстафеты.     Оценить достижения планируемых результатов 
освоения учебной программы «Информатика» предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 
метапредметных и предметных. 

 
2 Раздел. «Содержание учебного предмета, курса» 

2 класс (34 часа) 
Виды информации. Человек и компьютер 8 ч. 
Человек и информация: мы живём в мире информации; информацию человек воспринимает с помощью органов 

чувств (глаза, уши, нос, язык, кожа); звуки несут человеку информацию; примеры звуковой информации. 
Какая бывает информация: звуковая, зрительная, вкусовая, тактильная (осязательная), обонятельная вкусовая, 

тактильная (осязательная), обонятельная информация; примеры. 
Источники информации: природные источники информации (солнце, человек, петух, хлеб и т. д.) и искусственные 

источники информации (колотушка сторожа и пр.) 
Приёмники информации: люди и животные – приёмники различных видов информации (на примерах); радио и 

телефон как устройство для передачи информации; телефон – средство связи и общения. 
       Компьютер как инструмент: человек создал для себя разные инструменты: орудия труда, музыкальные 
инструменты, а также компьютер как помощник при работе информацией, например, с текстовой и графической. 

Контрольная работа по теме «Виды информации. Человек и компьютер». 
Кодирование информации. 9 ч. 
Носители информации: звук, бумага, береста, камень, снег и следы на снегу, электронные носители, любые 

предметы (на примерах). 
Кодирование информации: звуковое кодирование; рисуночное письмо, буквенное кодирование и иероглифы. 
Алфавит и кодирование информации: греческий и латинский алфавиты как основа алфавитного письма. 
Английский алфавит и славянская азбука: происхождение и использование. 
Письменные источники информации: папирусы, свитки, книги, архивы. 
Языки людей и компьютеров: люди разговаривают на естественном языке; современный человек создал 

искусственные (формальные) языки, построенные на строгих правилах; компьютерный алфавит. 
Текстовая и графическая информация: древние тексты, современные тексты (на примерах). 
Контрольная работа по теме «Кодирование информации». 
Числовая информация и компьютер. 7 ч. 
Числовая информация: способы счёта предметов и древности, человек и информация -  это форма представления 

информации и способ кодирования информации. 
Время и числовая информация: число как способ представления информации о времени, даты, календарь, текущая 

дата. 
Число и кодирование информации: число несёт в себе информацию о размере предметов, о расстоянии, о времени; 

с помощью чисел можно закодировать текстовую информацию. 
Код из двух знаков: звуковое двоичное кодирование информации; письменное двоичное кодирование. 
Помощники человека при счете: абак, счеты, арифмометр, калькулятор, компьютер. 
Память компьютера: электронная лампа, ламповая память. 
Контрольная работа по теме «Числовая информация и компьютер». 
Данные и компьютер. 7ч. 
Повторение пройденного за год. 3 ч. 
Данные: воспринимать информацию из текста могут только люди и животные, текст имеет смысл. 
Смысл текстовых данных: слово – это цепочка букв, имеющая смысл; влияние знаков препинания на смысл 

текста; замена буквы в слове и смысл слова; шрифт. 
Память компьютера: электронная лампа, ламповая память, память на микросхемах, их особенности 
Передача данных: почта, средства доставки писем, электронная почта. 
Компьютер и обработка данных:  текст как цепочка компьютерных символов текст в памяти компьютера, 

компьютерный (электронный) текст. 
Контрольная работа по теме «Данные и компьютер». 
 

Основной целью изучения информатики в начальной школе является формирование у учащихся основ ИКТ-
компетентности, многие компоненты которой входят в структуру УУД. Это и задаёт основные ценностные ориентиры 
содержания данного курса. С точки зрения достижения метапредметных результатов обучения, а также продолжения 
образования на более высоких ступенях (в том числе обучения информатике в среднем и старшем звене) наиболее 
ценными являются следующие компетенции, отражённые в содержании курса: 

• основы логической и алгоритмической компетентности, в частности овладение основами логического и 
алгоритмического мышления, умением действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы; 

• основы информационной грамотности, в частности овладение способами и приёмами поиска, 
получения, представления информации, в том числе информации, данной в различных видах: текст, таблица, диаграмма, 
цепочка, совокупность; 

• основы ИКТ-квалификации, в частности овладение основами применения компьютеров (и других 
средств ИКТ) для решения информационных задач; 
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• основы коммуникационной компетентности. В рамках данного учебного предмета наиболее активно 
формируются стороны коммуникационной компетентности, связанные с приёмом и передачей информации. Сюда же 
относятся аспекты языковой компетентности, которые связаны с овладением системой информационных понятий, 
использованием языка для приёма и передачи информации. 
        В содержательном плане данный курс создавался как основа любого курса информатики, подготовленного в 
соответствии с минимумом содержания образовательной области «Информатика». 

        Содержание курса строилось на основе трёх основных идей:  

1. Элементарного изложения содержания школьной информатики на уровне формирования предварительных 
понятий и представлений о компьютере. 

2. Разделение в представлении школьника реальной и виртуальной действительности, если под виртуальной 
действительностью понимать, например, понятия, мышление и компьютерные модели. 

3. Формирование и развитие умения целенаправленно и осознанно представлять (кодировать) информацию в виде 
текста, рисунка, таблицы, схемы, двоичного кода и т. д., т. е. описывать объекты реальной и виртуальной 
действительности в различных видах и формах на различных носителях информации. 
 

Рабочая программа 

«Информатика» 3 класс 

1 Раздел. «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса» 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 
 

Наблюдать за объектами окружающего мира; 
обнаруживать изменения, происходящие с объектом и по 
результатам наблюдений, опытов, работы с информацией 
учатся устно и письменно описывать объекты наблюдения. 

Соотносить результаты наблюдения с целью, соотносить 
результаты проведения опыта с целью, то есть получать 
ответ на вопрос «Удалось ли достичь поставленной цели?». 

Письменно представлять информацию о наблюдаемом 
объекте, т.е. создавать текстовую или графическую модель 
наблюдаемого объекта с помощью компьютера с 
использованием текстового или графического редактора. 

При выполнении упражнений на компьютере и 
компьютерных проектов решать творческие задачи на 
уровне комбинаций, преобразования, анализа информации: 
самостоятельно составлять план действий (замысел), 
проявлять оригинальность при решении творческой 
конструкторской задачи, создавать творческие работы 
(сообщения, небольшие сочинения, графические работы), 
разыгрывать воображаемые ситуации, создавая простейшие 
мультимедийные объекты и презентации, применять 
простейшие логические выражения типа: «…и/или…», 
«если…, то…», «не только, но и…» и элементарное 
обоснование высказанного суждения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 

Понимать, что освоение собственно информационных 
технологий (текстового и графического редакторов) не 
является самоцелью, а является способа деятельности в 
интегративном процессе познания и описания (под 
описанием понимается создание информационной 

модели: текста, рисунка и пр.). 

В процессе информационного моделирования и сравнения 
объектов выявлять отдельные признаки, характерные 
для сопоставляемых предметов; анализировать 
результаты сравнения (ответ на вопросы «Чем похожи?», 
«Чем не похожи?»); объединять предметы по общему 

признаку (что лишнее, кто лишний, такие же, как…, 
такой же, как…), различать целое и часть. Создание 
информационной модели может сопровождаться 
проведением простейших измерений разными способами. 
В процессе познания свойств изучаемых объектов 
осуществляется сложная мыслительная деятельность с 
использованием уже готовых предметных, знаковых и 

графических моделей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
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Учащиеся научатся на доступном уровне: 

Получать опыт организации своей деятельности, 
выполняя специально разработанные для этого 
интерактивные задания. Это такие задания: выполнение 
инструкций, точное следование образцу и простейшим 
алгоритмам, самостоятельное установление 
последовательности действий при выполнении 
интерактивной учебной задачи, когда требуется ответ на 
вопрос «В какой последовательности следует это делать, 
чтобы достичь цели?». 

Получать опыт рефлексивной деятельности, выполняя 
особый класс упражнений и интерактивных заданий. Это 
происходит при определении способов контроля и оценки 

собственной деятельности (ответ на вопросы «Такой ли 
получен результат?», «Правильно ли я делаю это?»); 
нахождение ошибок в ходе выполнения упражнения и их 
исправление. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

При выполнении интерактивных компьютерных заданий и 
развивающих упражнений овладевать первоначальными 
умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиском 
(проверкой) необходимой информации в интерактивном 
компьютерном словаре, электронном каталоге библиотеки. 
Одновременно происходит овладение различными 
способами представления информации, в том числе в 
табличном виде, упорядочение информации по алфавиту и 
числовым параметрам (возрастанию и убыванию).  

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 
- овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам,  

- установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям;  

- овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и 
процессами; 

- использование различных способов поиска (в 
справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве Интернета), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях информационных объектов, 
процессов и явлений действительности;  

- вводить текст с помощью клавиатуры, 
фиксировать (записывать) в цифровой форме 
измеряемые величины и анализировать изображения, 
звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, 
видео- и графическим сопровождением; 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 
- активное использование речевых средств и 

средств информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных и 
познавательных задач;  

- слушать собеседника и вести диалог; признавать 
возможность существования различных точек зрения и 
права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

Приобретать опыт сотрудничества при выполнении 
групповых компьютерных проектов: умение 
договариваться, распределять работу между членами 
группы, оценивать свой личный вклад и общий результат 
деятельности. 

 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

 

-  овладение начальными навыками адаптации 
в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

-  развитие мотивов учебной деятельности;  
-  развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки в информационной 
деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и 

Учащиеся получат возможность для формирования: 
 

  готовность и способность к саморазвитию, 
сформированность мотивации к обучению и познанию  

  ценностно-смысловые установки обучающихся, 
отражающие их индивидуально-личностные позиции   

  социальные компетенции  
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свободе;      

         Для достижения планируемых результатов по предмету «Информатика» на уроках используется системно - 
деятельностный подход. Повысить эффективность освоения содержания учебного предмета позволяет 
использование на уроках элементов из следующих образовательных технологий: 
-технология  проблемного обучения; 
- технология развивающего обучения; 
- личностно-ориентированное обучение; 
- технология обучения в сотрудничестве; 
- технология поиска информации; 

При проведении уроков используются  беседы, интегрированные уроки, практикумы, работа в группах, 
организационно-деятельностные игры, деловые игры.  

Виды деятельности на уроке: 
1 – чтение текста 
2 – выполнение заданий и упражнений (информационных задач) 
3 – наблюдение за объектом изучения (компьютером) 
4 – компьютерный практикум (работа с электронным пособием) 
5 – работа со словарём 
6 – контрольный опрос, контрольная письменная работа 
7 – итоговое тестирование 
8 – эвристическая беседа 
9 – разбор домашнего задания 

          10 – физкультурные минутки и «компьютерные» эстафеты.     Оценить достижения планируемых 
результатов освоения учебной программы «Информатика» предполагает комплексный подход к оценке 
результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов 
образования: личностных, метапредметных и предметных. 
 

 
2 Раздел. «Содержание учебного предмета, курса».  

 3 класс (34 ч.) 

Школьники через разговор о действиях с информацией готовятся к пониманию понятия информационного 
процесса. Кульминационным моментом содержания в третьем классе является понятие объекта. Формируется 
представление об объекте как предмете нашего внимания, т. е. под объектом понимаются не только предметы, но 
и свойства предметов, процессы, события, понятия, суждения, отношения и т. д. Такой подход позволит уже в 
начальной школе серьезно рассматривать такие объекты, как «алгоритм», «программа», «исполнитель 
алгоритма», «модель», «управление» и иные абстрактные понятия. Такой методический прием позволяет 
младшему школьнику рассуждать о свойствах алгоритма, свойствах «исполнителя алгоритма», свойствах 
процесса управления и так далее, что составляет содержание курса в четвертом классе. Уже в третьем классе 
начинается серьезный разговор о компьютере, как системе, об информационных системах.  
 

№
 
п
/
п 

Тема (количество часов/контрольных работ) 

1 Информация, человек и компьютер. 7/1 

 Человек и информация. Источники и приемники информации. Носители информации. Компьютер.  
Знать: что живые существа получают информацию из окружающего мира с помощью органов чувств; что 
бывают источники  и приемники информации; что такое носитель информации; что компьютер предназначен 
для обработки различных видов информации с помощью программ; правила работы с компьютером и технику 
безопасности. 
Уметь: называть органы чувств и различать виды информации; различать источники и приемники 
информации; называть древние и современные носители информации; представлять в тетради и на экране 
компьютера одну и ту же информацию об объекте различными способами с помощью программ; использовать 
компьютер для решения учебных и простейших практических задач разных учебных дисциплин.  
Контрольная работа «Человек и информация» 

2 Действия с информацией. 9/1 

 Получение информации.  Представление информации. Кодирование информации. Кодирование информации и 
шифрование данных. Хранение информации. Обработка информации. 
Учащиеся должны понимать: что информацию можно представлять на носителе информации с помощью 
различных знаков (букв, цифр, знаков препинания и других); что информацию можно хранить, обрабатывать и  
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передавать на большие расстояния в закодированном виде. 
Знать: что данные - это закодированная информация 

Уметь: получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, схемы, эскизы, 
чертежи (на бумажных и электронных носителях); использовать компьютер для решения учебных и 
простейших практических задач. 

Контрольная работа по теме «Действия с информацией» 

3 Мир объектов. 10/1 

 Объект, его имя и свойства. Функции объекта. Элементный состав объекта. Отношения между объектами. 
Характеристика объекта. Документ и данные об объекте. 
Знать: определение объекта; что каждый объект обладает именем, свойствами и функциями; что каждому 
объекту можно дать характеристику; что документы  - это информационные объекты, содержащие данные об 
объектах. 
Уметь: называть виды имен объектов; различать функции объектов: назначение, элементный состав, 
действия; давать характеристику объекту; представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же 
информацию об объекте различными способами; работать с текстами и изображениями (информационными 
объектами) на экране компьютера. 
Контрольная работа по теме «Мир объектов» 

4 Компьютер, системы и сети. 8/1 

 Компьютер – это система. Системные программы и операционная система. Файловая система. Компьютерные 
сети. Информационные системы. 
Знать: что компьютер  - это система, состоящая из оборудования, программ и данных; назначение и виды 
различных программ: системных, прикладных, инструментальных; что электронный документ – это файл с 
именем; что существует определенный порядок хранения файлов – файловая  система; что такое 
компьютерная сеть: локальная и глобальная; что такое информационная система и из чего она состоит. 
Уметь: называть части компьютера, программы и  виды данных; уметь различать системные, прикладные и 
инструментальные программы; уметь находить файл в файловой системе; использовать информационные 
системы: библиотеку, медиатеку, Интернет; использовать компьютер для решения учебных и простейших 
практических задач. 
Контрольная работа по теме «Компьютер, системы и сети».  

Ожидаемые конечные результаты реализации программы 
 

• Повышение уровня качества начального образования; 
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся  путем 

освоения и использования  средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 
• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информационной 

деятельности;  
• приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 
3 раздел. «Тематическое  планирование» 

№ Раздел, тема 
Кол-во часов по 

программе 
Тема проектов 

1 
«Информация, человек и компьютер» 
Техника безопасности при работе на компьютере. Человек и информация 

  

1  

2 Источники и приёмники информации 
1  

3 Носители информации 
1  

4 Компьютер 1  

5 Документ и способы его создания 1  

6 Повторение по теме «Информация, человек и компьютер» 1  

7 Контрольная работа по теме «Информация, человек и компьютер» 1  

8 
«Действия с информацией» 
Работа над ошибками. Получение информации 

1 Проект по 
выбору 

9 Представление информации 1  

10 Кодирование информации 1  

11 Кодирование и шифрование данных 1  
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Рабочая программа 

«Информатика» 4 класс 

     1 раздел. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

12 Хранение информации 1  
13 Обработка информации 1  
14 Повторение по теме «Действия с информацией» 1  

15 Контрольная работа по теме «Действия с информацией» 1  

16 Работа над ошибками 1  

17 
«Мир объектов» 
Объект и его имя  

1  
 

    18 Свойства объекта 1  

19 Функции объекта 1  
20 Функции объекта 1  

21 Отношения между объектами 1  

22 Характеристика объекта 1  

23 Документ и данные об объекте 1  

24 Повторение по теме «Мир объектов» 1  
25 Контрольная работа по теме «Мир объектов» 1  
26 Работа над ошибками 1  

27 
«Компьютер, системы и сети» 
Компьютер – это система 

1 Проект по 
выбору 

 
28 Системные программы и операционная система 1  

29 Файловая система 1  

30 Компьютерные сети 1  
31 Информационные системы 1  
32 Повторение по теме «Компьютер, системы и сети» 1  

33 Контрольная работа по теме «Компьютер, системы и сети» 1  

34 Работа над ошибками 1  

 Итого: 34 ч  

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Обучающиеся научатся: 

 

•  находить основные источники информации; 
• назначение основных устройств компьютера; 
• правила безопасного поведения и гигиены при работе 

инструментами, бытовой техникой (в том числе с 
компьютером); 

• составлять алгоритм решения текстовых задач (не более 
2–3 действий); 

• распознавать изученные геометрические фигуры и 
изображать их на экране компьютера; 

• сравнивать различные объекты реальной 
действительности по размерам, взаимному расположению 
в пространстве и выражать эти отношения с помощью 
схем; 

•      определять признаки различных объектов природы 
(цвет, форму) и строить простые графические модели в 
виде схемы, эскиза, рисунка; 

• различать объекты природы и изделия; объекты живой и 
неживой природы; 

• выполнять инструкции (алгоритмы) при решении 
учебных задач; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 
• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге – 

составлять устную текстовую модель; 
• составлять небольшие письменные описания 

предмета, картинки (о природе, школе) по 
образцу с помощью текстового редактора; 

• различать части предметов и отображать их в 
рисунке (схеме); 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 

 

 
Обучающиеся научатся на доступном уровне: 

• определять цель своей деятельности, 
осуществлять выбор варианта деятельности, 
осуществлять организацию в соответствии с 
составленным планом (алгоритмом) 
собственной трудовой деятельности, и уметь 
отвечать на вопросы «Что я делаю?», «Как я 
делаю?» и осуществлять самоконтроль за ее 
ходом и результатами. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• получать необходимую информацию об объекте 

деятельности, используя рисунки, схемы, эскизы, 
чертежи (на бумажных и электронных носителях); 
 

• планировать собственное участие в проектной 

деятельности (с опорой на шаблон в рабочей тетради). 

 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

 
• понимать информацию, представленную в 

таблицах и схемах на страницах учебника; 

• понимать значение справочников, словарей, 

энциклопедий; 

• пользоваться справочником, помещенным в 

учебнике; 

• использовать телефон, радиотелефон, магнитофон 
и другие аудио, видео и мультимедийные средства 
коммуникации. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• создавать модели несложных объектов из деталей 

конструктора и различных материалов, используя 
знания и умения, приобретенные в учебной 
деятельности и повседневной жизни; 

• сравнивать и упорядочивать (классифицировать) 
объекты по разным признакам: длине, площади, массе, 
вместимости и пр. 

 

 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

 
• сотрудничать с одноклассниками при выполнении 

заданий; 

• осуществлять взаимопроверку при выполнении  

заданий; 

• ставить вопросы друг другу.  

• самостоятельно использовать всевозможные игры и 
электронные конструкторы, тренажеры;  

• осуществлять сотрудничество в процессе 
совместной работы над компьютерными проектами 
и презентациями. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• высказывать свое мнение при обсуждении различных 

жизненных ситуаций, возникающих в обществе;  

• обогащать жизненный опыт, удовлетворять свои 
познавательные интересы, осуществлять поиск 
дополнительной информации о родном крае, родной 
стране, нашей планете с помощью непосредственного 
наблюдения, измерения, сравнения и используя 
мультимедийные средства обучения. 
 

 

Личностные 

У обучающихся будут сформированы: 

готовность и способность к саморазвитию;  
сформированность мотивации к обучению и познанию  
ценностно-смысловые установки обучающихся;  

отражающие их индивидуально-личностные позиции 

 

Обучающиеся получат возможность для 

формирования: 

социальных компетенций  

личностных качеств   
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2 раздел. «Содержание учебного предмета, курса» 
4 класс (34 ч.) 

Повторение (7ч). Человек в мире информации. Действия с данными. Объект и его свойства. Отношения между 
объектами. Компьютер как система.  
Понятие, суждение, умозаключение.  (9ч.)Мир понятий. Деление понятий. Обобщение понятий. Отношения между 
понятиями. Понятия «истина» и « ложь». Суждение. Умозаключение. 
Мир моделей. (8ч.) Модель объекта. Текстовая и графическая модели. Алгоритм как модель действий. Формы записи 
алгоритмов. Виды алгоритмов. Исполнитель алгоритмов. Компьютер как исполнитель. 
Управление. (10ч.) Кто кем и зачем управляет. Управляющий объект и объект управления. Цель управления. 
Управляющее воздействие. Средства управления. Результат управления. Современные средства коммуникации. 
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Раздел 3. Тематическое планирование 

№ п/п Тема занятия Количество 
часов 

Проект 

1 Человек и информация.  Органы чувств. 1  

2 Виды информации в зависимости от органов восприятия. 1  

3 Информация звуковая, зрительная, вкусовая, тактильная, 
обонятельная. 

1  

4 Источники информации 1  

5 Приемники информации. 1  

6 Компьютер – инструмент для работы с информацией 1  

7 Повторение по теме «Виды информации. Человек и 
компьютер» 

1  

8 Контрольная работа по теме «Виды информации. Человек и 
компьютер» 

1  

9 Носители информации и их виды. 1  

10 Кодирование. Способы кодирования. 1  

11 Алфавит и кодирование информации. 1 Проект 

 по выбору уч-ся 

12 Алфавитная письменность. 1  

13 Письменные источники информации. 1  

14 Язык – средство общения между людьми. Естественные и 
компьютерные языки. 

1  

15 Текстовая и графическая информация. 1  

16 Контрольная работа по теме «Кодирование информации» 1  

17 Повторение по теме «Кодирование информации» 1  

18 Числовая информация. 1  

19 Время и числовая информация. 1  

20 Кодирование с помощью числа. Декодирование.  Таблица 
соответствия. 

1  

21 Двоичное кодирование. 1  

22 Помощники человека при счете: абак, счеты, арифмометр, 
калькулятор, компьютер. 

1  
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23 Контрольная работа по теме «Числовая информация и 
компьютер». 

1  

24 Повторение по теме «Числовая информация и компьютер» 1  

25 Данные 1  

26 Текст и его смысл. 1  

27 Память компьютера. 1  

28 Способы передачи данных. 1  

29 Компьютер и обработка данных. 1  

30 Повторение по теме «Текстовая информация» 1  

31 Контрольная работа по теме «Текстовая информация». 1  

32 Закрепление изученного. 1  

33 Защита проектов учащихся. 1 Проект по выбору уч-ся 

34 Защита проектов учащихся. 1  

 Всего  34 часа 

 

 

 



214 
 

 
Рабочая программа 

«Русский язык» 1 класс 

 

Рабочая  программа   составлена  на  основе  нормативных  документов: 
- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 –ФЗ «Об образовании в Российской   Федерации» (с 
изменениями и дополнениями); 
- Федерального государственного  образовательного стандарта начального общего образования (Приказ МО и Н № 373 от 
06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009), с изменениями,  внесёнными  приказами; 
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации и обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (Зарегистрировано  в Минюсте РФ 3 марта 2011г.  № 19993; "Зарегистрировано  в Министерстве юстиции  
Российской Федерации  18 декабря 2015 года, регистрационный N 40154); (с изменениями от 29.06.2011 N 85, 25.12.2013 N 
72, 24.11.2015 N 81); 
 
-  Программы  общеобразовательных  учреждений.  Начальная  школа. 1-4 классы. Учебно-методическое обеспечение 
«Планета знаний»:  
[сборник]. — М.: Астрель, 2012.  
- Учебного плана МБОУ  «Многопрофильный лицей №11 им. В.Г. Мендельсона» на  2018-2019 учебный  год. 1-4 классы. 
- Авторской программы под редакцией Л. Я. Желтовской, Т. М. Андриановой, В. А. Илюхиной  
 

I,Планируемые  результаты освоения русского языка   
ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 

• понимание важности нового социального статуса «ученик»; 
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и принятие образа «хорошего 

ученика»; 
• понимание нравственных норм, закреплённых в языке народа (на уровне, соответствующем возрасту); 
• адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учителем; 
• осознание языка как основного средства  общения людей. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского народа, культуры России; 
• осознания своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к традициям,  истории  своего народа, своей 

семьи; 
• познавательной мотивации учения, интереса к  русскому языку как к родному; 
• осознания слова как средства языка, богатства и разнообразия слов и их значений в русском языке; внимания к 

мелодичности народной звучащей речи; 
• понимания здоровьесберегающих аспектов жизни (режим дня, зарядка физическая и умственная, добрые 

отношения с природой, с людьми). 
•  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  
Регулятивные 
Учащиеся научатся на доступном уровне: 

• организовывать своё рабочее место под руководством учителя; 
• осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном; 
• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом); 
• находить и исправлять ошибки, допущенные в словах (специальные задания); 
• в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, опираясь на иллюстративный 

ряд «маршрутного листа». 
Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать цель выполняемых действий; 
• оценивать правильность выполнения задания; 
• в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё неизвестно. 
Познавательные  
Учащиеся научатся: 

• ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, содержание); 
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• понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные 

материалы учебника; 
• моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);  
• использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, классификацию, обобщение) 

на языковом материале.  
Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 
справочные материалы учебника; 

• использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач; 
• выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

Коммуникативные  
Учащиеся научатся: 

• вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 
• выслушивать друг друга, договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 
• участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 
• соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 
• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 
• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 

деятельности (под руководством учителя). 
•  

ПРЕДМЕТНЫЕ  
Основные требования к уровню знаний и умений учащихся  (на конец изучения Букваря): 
учащиеся научатся: 

- назвать буквы алфавита; 
- различать  звуки и буквы; 
- находить различия гласных и согласных звуков; 

учащиеся получат возможность  научиться: 
- определять отдельные звуки в словах; 
- определять количество звуков в словах и их последовательность; 
- различать звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твердые и мягкие согласные звуки; 
- определять количество слогов в слове; 
- определять место ударения в слове; 
- определять количество слов в предложении и количество предложений в тексте;  

учащиеся научатся  называть: 
- парные и непарные звонкие и глухие согласные звуки; 
- алфавит; 

учащиеся получат возможность  научиться: 

- распределять слова по алфавиту; 
- находить среди группы слов родственные; 

- ставить вопросы к словам-предметам, словам-признакам, словам-действиям. 
Учащиеся научатся: 

• различать устную и письменную речь, а также основные языковые средства (слова, предложения, текст); 
• интонировать различные по эмоциональной окрашенности предложения; 
• различать звуки и буквы, различать гласные и согласные, звонкие и глухие, твёрдые и мягкие звуки; 
• использовать при письме все способы буквенного обозначения мягких и твёрдых согласных; 
• узнавать и называть все буквы русского алфавита, использовать знание алфавита для упорядочивания слов; 
• различать произношение и написание слов (простейшие случаи); 
• производить слогоударный и звуко-буквенный анализы слов простой конструкции; 
• применять на письме изученные правила: о переносе слов, о написании большой буквы в именах собственных 

(термин не используется), о правописании буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу, чк, чн, об оформлении предложений на 
письме; 

• запоминать правописание словарных слов и правильно их воспроизводить; 
• грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (объемом в 15-20 слов); 
• выполнять основные гигиенические требования при письме. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения;  
• определять последовательность предложений в деформированном тексте, начало и конец предложений в 

непунктированном тексте, озаглавливать тексты; 
• составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной темой (3–5 предложений); 
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• различать слова-названия предметов, слова-признаки предметов и слова-действия предметов; 
• различать синонимы и антонимы, слова в прямом и переносном значении, понимать значение многозначных слов в 

контексте (на доступном языковом материале);  
• находить родственные слова в группе предложенных слов. 

 
 

Содержание учебного предмета 
  
 

  Согласно учебному  плану  на изучение русского языка в   1 классе отводится: 
  Количество часов в год – 165. 
  Количество часов в неделю – 5. 
  Количество учебных недель – 33. 
Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык  и  литературное  чтение». 
Срок реализации программы  2018 – 2019 учебный год. 
 
Добуквенный период (16 ч) 

Письмо. Овладение печатным и рукописным шрифтами. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 
предложений в системе обучения грамоте. Списывание с прописей, доски, учебника русского языка. 
Письмо под диктовку. 

Графика. Знакомство с гигиеническими требованиями при письме (посадка за столом, положение 
тетради и ручки). Соблюдение гигиенических навыков письма. 

Знакомство с разлиновкой прописи. Развитие глазомера и мелких мышц пальцев (бордюры, 

штриховка и др.).  

 
Основной (букварный) период (99 ч)  

Буквы (графика). Различение звука и буквы: буква как знак звука. Обозначение звуков (в сильной 
позиции) буквами. Буквенное строение письменного слова. Воспроизведение звуковой формы слова по 
его буквенной записи (чтение).  

Роль гласных букв для обозначения мягкости предшествующих согласных в слове. Роль 
йотированных букв е, ё, ю, я. Обозначение буквами звука [й'] в разных позициях. Употребление 
букв ь и ъ .  

Знакомство с русским алфавитом, с печатным и письменным начертанием букв. 
Письмо прописных и строчных букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

графических норм. Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными позициями согласных 
звуков.                             Списывание с печатного и письменного шрифта, письмо под диктовку при 
орфографическом проговаривании. 

Понимание функции небуквенных графических средств и использование их на письме (пробел 
между словами, знак переноса, знак ударения, знаки препинания).  

Слово и предложение. Восприятие слова как названия предметов и явлений окружающего мира, как 
объекта изучения, материала для анализа. Анализ строения слова (звуковой, буквенный, слогоударный). 
Наблюдение над значением слова (слова, близкие и противоположные по смыслу, многозначные). 

Различение слова и предложения. Наблюдение за интонацией предложения и оформлением её на 
письме. Составление предложений. Перемещение логического ударения (простые случаи).  

Орфография. Ознакомление с правилами правописания и применение Их на практике: 
   —  обозначение гласных после шипящих (жи—ши, ча—ща, чу—щу);  
— раздельное написание слов; 
—перенос слов по слогам без стечения согласных; 

—большая буква в начале, знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи. Общее представление о тексте. Понимание содержания текста при его 

прослушивании и при самостоятельном чтении. Восстановление деформированного текста 
повествовательного характера. Устные ответы на вопросы учителя. 

 
Послебукварный период  (50 ч) 

Слово — главное средство языка. Роль языка в жизни людей. 
Использование несловесных средств общения (жестов, мимики, поз, интонации). 
РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ  
Углубление представлений о различных видах и формах общения (восприятия и передачи 

информации): в устной форме — слушание и говорение, в письменной — чтение и письмо. 
Практическое овладение диалоговой формой речи: понимание смысла вопросов, реплик; вступление 

в диалог, ответы на вопросы, реплики, передача собственных мыслей, уточнение непонятного. 
Упражнения в создании собственных высказываний с опорой на рисунки, схемы, на основе 

наблюдений в природе. 
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Использование этикетных формул в различных ситуативных упражнениях (ситуации приветствия, 
прощания, обращения с вопросом, просьбой, извинения и др.).  

Упражнения в достижении безошибочного выполнения разных видов письма: списывание с 
рукописного и печатного шрифтов, письмо предложений (в которых произношение слов не расходится с 
их написанием) по памяти и под диктовку. 

Последовательный переход к осознанному правильному плавному слоговому чтению многосложных 
и целостному чтению коротких слов на основе понимания закономерностей письма. Упражнения в 
выразительном чтении, отражающем понимание смысла читаемого текста. 

Формирование первоначальных умений работать с учебником русского языка: отличать текст 
упражнений от заданий, анализировать образец, находить нужную информацию в словариках учебника. 
ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ 
Предложение и текст (4 ч) 

Речь как способ общения людей. Речь устная и письменная, высказывание в объёме предложения 
или текста. Общее представление о тексте: смысловое единство предложений, заголовок как тема текста. 

Отличие слова и предложения. Предложение как высказывание. Слова как строительный материал 
предложений. Установление смысловой связи слов по вопросам. 

Интонационная законченность предложения. Составление предложений из набора слов, на 
определённую тему, правильное их оформление в устной и письменной речи. 
Фонетика, орфоэпия и графика (18 ч) 

Звуки и буквы русского языка. Различение гласных и согласных звуков.  
Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягких звуков на письме с помощью букв и, е, ё, 

ю, я, ь. Звонкие и глухие согласные звуки. Смыслоразличительная роль звуков. 
Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Гласные ударные и безударные. Качественная 

характеристика звука (гласный ударный — безударный, согласный твёрдый — мягкий, звонкий — глухой, 
парный — непарный). 

Слоговой состав слова. Слогообразующая роль гласных звуков. Слоговой и звукобуквенный анализ 
слова. Использование знания слогораздела для переноса слов. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами русского литературного языка. 
Алфавит. Названия букв в алфавите. Знание конфигурации букв рукописного алфавита. Упражнения 

в совершенствовании техники письма: разборчивости, линейности, достижения параллельности и 
равноотставленности штрихов, связного соединения двух букв. Закрепление в самостоятельном 
выполнении правил гигиены письма. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова. 
Наблюдение над единообразным написанием безударных гласных в общих частях слов. 

Ознакомление с простейшими способами подбора проверочных слов (один — много, много— один).  
Орфография (9 ч) 
Ознакомление с правилами правописания и их применение на практике: 

—обозначение гласных после шипящих (жи—ши, ча— ща, чу—щуи буквосочетаний чк, чн);  
—раздельное написание слов; 
—перенос слов по слогам без стечения согласных; 

—большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных и отдельных 
географических названиях (стран, рек, населённых пунктов); 
—написание слов из словаря;  

—большая буква в начале предложения, знаки препинания в конце. 
Слово и его значение (лексика) (7 ч)  

Слова как названия всего, что существует: предметов, их признаков, действий. Понимание слова как 
единства звучания и значения. Наблюдение над значениями слов русского языка. Подбор слов со 
сходными (синонимическими) и противоположными (антонимическими) значениями. Наблюдение над 
употреблением слов в переносном значении, употреблением многозначных слов. Использование словарей 

для наведения справок о значении, происхождении и правописании слова.  
Наблюдение над общностью значений родственных слов. Наблюдение над общим значением слов, 
называющих предметы, действия предметов, признаки предметов (морфологические наблюдения).  
Повторение изученного в течение года (12 ч) 
 

III.Тематическое  планирование 
 

№ Тема урока Количество часов 

1  Знакомство с прописью 
1 
 

2 Выполнение рисунков в прописи 1 
3 Знакомство с разлиновкой прописи  1 
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4 Знакомство с основным алгоритмом письма  1 
5 Знакомство с основным алгоритмом письма  1 
6 Закрепление умений  1 
7 Знакомство с рабочим пространством дополнительных строк  1 
8 Знакомство с рабочим пространством дополнительных строк  1 
9 Написание элементов букв И, Г, П, Т  1 

10 Написание элементов букв Л, Г  1 
11 Написание элементов букв н, к, Э  1 
12 Написание элементов букв К, И  1 
13 Написание элементов буквы у  1 
14 Написание элементов букв п, Н  1 
15 Соединение 3-х и 4-х «крючков» в связку  1 
16 Соединение 3-х и 4-х «крючков» в связку  1 
17 Закрепление изученного по теме: Соединение 3-х и 4-х «крючков» в связку  1 
18 Письмо строчной буквы а  1 
19 Письмо строчной буквы у  1 
20 Письмо заглавной буквы А  1 
21 Письмо заглавной буквы У  1 
22 Закрепление изученного по теме: «Буквы У, у, А, а»  1 
23 Письмо строчной буквы м  1 
24 Письмо строчной буквы н  1 
25 Письмо заглавной буквы М  1 
26 Письмо заглавной буквы Н  1 
27 Закрепление изученного по теме: «Буквы Н, М»  1 
28 Письмо строчной буквы о  1 
29 Письмо строчной буквы э  1 
30 Письмо заглавной буквы О  1 
31 Письмо заглавной буквы Э  1 
32 Закрепление изученого по теме: «Письмо слов и предложений»  1 
33 Письмо строчной буквы р  1 
34 Письмо строчной буквы л  1 
35 Письмо заглавной буквы Р  1 
36 Письмо заглавной буквы Л  1 
37 Закрепление изученого по теме «Письмо букв и буквосочетаний»  1 
38 Письмо строчной буквы ы  1 
39 Письмо строчной буквы и  1 
40 Письмо заглавной буквы И  1 

41 
Закрепление изученного по теме: Запись печатных слогов письменными буквами. 
Письмо по образцу  1 

42 
Закрепление изученного по теме: Запись печатных слогов письменными буквами. 
Письмо по образцу  1 

43 Письмо строчной буквы й  1 
44 Диагностика и тренинг по теме: Письмо по образцу.  1 
45 Диагностика и тренинг по теме: Письмо по образцу.  1 
46 Письмо заглавной буквы Й  1 
47 Письмо строчной буквы б  1 
48 Письмо строчной буквы п  1 
49 Письмо заглавной буквы Б  1 
50 Письмо заглавной буквы П  1 
51 Закрепление изученного по теме: Письмо предложений по образцу  1 
52 Письмо строчной буквы в  1 
53 Письмо строчной буквы ф  1 
54 Письмо заглавной буквы В  1 
55 Письмо заглавной буквы Ф  1 
56 Закрепление изученных букв. Письмо предложений по образцу.  1 
57 Письмо строчной буквы г  1 
58 Письмо строчной буквы к  1 
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59 Письмо заглавной буквы Г  1 
60 Письмо заглавной буквы К  1 
61 Закрепление изученного по теме: Письмо под диктовку и по образцу  1 
62 Письмо строчной буквы д  1 
63 Письмо строчной буквы т  1 
64 Письмо заглавной буквы Д  1 
65 Письмо заглавной буквы Т  1 

66 
Письмо слов с парными согласными. Запись по образцу слов в единственном и 
множественном числе  1 

67 Письмо строчной буквы ж  1 
68 Письмо строчной буквы ш  1 
69 Письмо заглавной буквы Ж  1 
70 Письмо заглавной буквы Ш  1 
71 Закрепление изученного по теме: Письмо слов с сочета-ниями жи – ши  1 
72 Письмо строчной буквы 3  1 
73 Письмо строчной буквы с  1 
74 Письмо заглавной буквы 3  1 
75 Письмо заглавной буквы С  1 
76 Закрепление изученного по теме: Письмо слов с удвоенными согласными  1 
77 Диагностика и тренинг по теме: Парные согласные  1 
78 Письмо строчной букв е  1 
79 Письмо строчной буквы ё  1 
80 Письмо заглавнойбуквы Е  1 
81 Письмо заглавнойбуквы Ё  1 
82 Закрепление изученного по теме: Письмо с печатного текста  1 
83 Письмо строчной буквы ю  1 
84 Письмо строчной буквы я  1 
85 Диагностика и тренинг по теме: Письмо слов с изученными буквами  1 
86 Диагностика и тренинг по теме: Письмо по образцу с комментированием  1 
87 Письмо заглавной буквы Ю  1 
88 Письмо заглавной буквы Я  1 

89 
Закрепление изученного по теме: Письмо слов и предложений. Деление слов на 
слоги.  1 

90 Письмо строчной буквы ь  1 
91 Письмо строчной буквы ь  1 
92 Письмо строчной буквы ь  1 
93 Письмо строчной буквы ь  1 
94 Письмо строчной буквы ъ  1 
95 Письмо строчной буквы ъ  1 
96 Письмо строчной буквы х  1 
97 Письмо строчной буквы ц  1 
98 Письмо заглавной буквы X  1 
99 Письмо заглавной буквы Ц  1 

100 Письмо заглавной буквы Ц  1 
101 Письмо строчной буквы ч  1 
102 Письмо строчной буквы щ  1 
103 Письмо заглавной буквы Ч  1 
104 Письмо заглавной буквы Щ  1 
105 Закрепление изученного по теме: Письмо слов и предложений  1 
106 Диагностика и тренинг по теме: Письмо слов и предложений  1 

107 
Закрепление изученного по теме: Письмо слов и предложений.Защита проектов 
по теме "В мире букв"  1 

108 Письмо слов с сочетаниями жи – ши, ча-ща, чу-щу  1 
109 Письмо слов с разделительными ь и ъ  1 
110 Большая буква в предложении.  1 
111 Написание слов и предложений под диктовку  1 
112 Письмо слов и предложений  с комментированием.  1 
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113 Диагностика  и  тренинг по теме:Написание слов и предложений  1 
114 Русский  язык. Речь устная и письменная  1 
115 Слово и предложение  1 
116 Предложение и текст  1 
117 Знаки препинания  1 
118 Слог  1 
119 Перенос слов-  1 
120 Звуки и буквы  1 
121 Алфавит  1 
122 Гласные звуки  1 
123 Ударение  1 
124 Ударные и безударные гласные-  1 
125 Повторение и закрепление изученного по теме: Ударные и безударные гласные  1 
126 Согласные звуки  1 
127 Парные твёрдые и мягкие согласные звуки  1 
128 Мягкий знак — показатель мягкости  1 
129 Парные звонкие и глухие согласные звуки  1 
130 Парные звонкие и глухие согласные звуки  1 
131 Непарные звонкие и глухие согласные звуки  1 
132 Повторение и закрепление изученного по теме: Звонкие и глухие согласные звуки  1 
133 Шипящие согласные звуки  1 
134 Сочетания жи-ши  1 
135 Сочетания ча-ща  1 
136 Сочетания чу-щу  1 
137 Сочетания чк, чн  1 

138 
Повторение и закрепление изученного по теме: Написание слов с 
буквосочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк-чн  1 

139 Большая буква в фамилиях, именах, отчествах  1 
140 Большая буква в кличках животных  1 
141 Большая буква в названиях стран, городов, деревень, рек  1 
142 Повторение и закрепление по теме" Правописание большой буквы в словах"  1 
143 Кто? Что?  1 
144 Предлог  1 
145 Какой? Какая? Какое? Какие?  1 
146 Что делал? Что делает?  1 

147 
Повторение и закрепление изученного по теме: Слова – названия предметов, 
признаков и действий  1 

148 Родственные слова  1 
149 Родственные слова  1 
150 Комплексное повторение изученного по теме: Алфавит.  1 
151 Итоговый контрольный диктант с граммати-ческим заданием.  1 

152 
Анализ и работа над ошибками.Комплексное повторение по теме: Слова-
предметы, признаки, действия.  1 

153 Комплексная контрольная работа  1 
154 Комплексное повторение по теме: «Орфография»  1 
155 Комплексное повторение по теме: «Звуки и буквы»  1 
156 До свидания, первый класс! Повторение по теме «Звуки и буквы»  1 

157 
До свидания, первый класс! Повторение по теме «Сочетания ча – ща, чу -  щу, жи 
– ши, чк – чн»  1 

158 Повторение по теме: «Слова – предметы. Слова – признаки. Слова - действия"  1 
159 Повторение по теме «Ударение».  1 
160 Повторение по теме «Правописание непроверяемых безударных гласных».  1 
161 Повторение по теме «Правописание непроверяемых безударных гласных».  1 
162 Комплексное повторение изученного.  1 
163 Комплексное повторение изученного.  1 
164 Комплексное повторение изученного.  1 
165 Комплексное повторение изученного.  1 
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Рабочая программа 

«Русский язык» 2 класс 

Рабочая  программа   составлена  на  основе  нормативных  документов: 
-  Федерального закона  Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 –ФЗ «Об образовании в Российской   Федерации» (с 
изменениями и дополнениями); 
- Федерального государственного  образовательного стандарта начального общего образования (Приказ МО и Н № 373 от 
06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009), с изменениями,  внесёнными  приказами; 
-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации и обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (Зарегистрировано  в Минюсте РФ 3 марта 2011г.  № 19993; "Зарегистрировано  в Министерстве юстиции  
Российской Федерации  18 декабря 2015 года, регистрационный N 40154);  (с изменениями от 29.06.2011 N 85, 25.12.2013 N 
72, 24.11.2015 N 81); 
-  Программы  общеобразовательных  учреждений.  Начальная  школа. 1-4 классы. Учебно-методическое обеспечение 
«Планета знаний»:  
[сборник]. — М.: Астрель, 2012.  
- Учебного плана МБОУ  «Многопрофильный лицей №11 им. В.Г. Мендельсона» на  2018-2019 учебный  год. 1-4 классы. 
- Авторской программы под редакцией Л. Я. Желтовской, Т. М. Андриановой, В. А. Илюхиной               

 В системе предметов  общеобразовательной школы курс русского языка реализует познавательную и 
социокультурную цели: 

 
                                                                 I.ПЛАНИРУЕМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА  
ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учёбе как интеллектуальному труду, 
принятие ценности познавательной деятельности; 

• понимание ценности нравственных норм, закрепленных в языке народа, для жизни и здоровья человека, умение 
соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и окружающих людей ( на уровне, соответствующем 
возрасту); 

• осознание  своей принадлежности   народу, стране, чувства уважения к традициям, истории своего народа, интерес 
к русскому языку, как к родному; 

• адекватное восприятие оценки собственной деятельности, данной одноклассниками, учителем, умение признавать 
собственные ошибки. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• чувства сопричастности к языку своего народа (я – носитель языка), чувств эстетической красоты и точности русского 
языка; 

• осознания русского языка как основного средства общения народов России; 

• осознания предложения и текста как  средств для выражения  мыслей и чувств, понимание разнообразия и богатства 
языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

• восприятие русского языка как основной, главной части культуры русского народа понимания того, что изменения в 
культуре народа, находят своё отражение в языке; 

• понимания богатства и разнообразия слов в русском языке, внимания к особенностям народной речи, познавательного 
интереса к значению слова и к его истокам, положительная мотивация к решению различных коммуникативных задач 
(перадавать информацию, просить, доказывать). 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
 

Регулятивные  
Учащиеся научатся: 

• самостоятельно организовывать своё рабочее место;  
• понимать цель выполняемых действий;  
• в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу;  
• понимать важность планирования работы;  
• осмысленно выбирать способ действия при решении орфографической задачи (орфограммы в корне слов);  
• выполнять учебные действия, руководствуясь изученными правилами и в соответствии с выбранным алгоритмом или 
инструкциям учителя;  
• осуществлять само и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с заданным эталоном;  
• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом), находить и 
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исправлять орфографические ошибки, допущенные при списывании, письме по памяти.  
 

Учащиеся получат возможность научиться: 

− оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 
− в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 
− намечать действия при работе в паре, составлять простой план действий при написании творческой работы, 

создании проектов; 
− объяснять, какой способ действий был использован для выполнения задания, как работали; 
− осуществлять само- и взаимопроверку работ, корректировать выполнение задания; 
− оценивать выполнение задания по следующим параметрам: выполнено с ошибками или без ошибок, в чём 

проявилась сложность выполнения.  
 
Познавательные  

Учащиеся научатся: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы 
учебника;  
• ориентироваться в учебнике, в справочном бюро учебника;  
• использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач;  
• выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов;  
• строить модели слова (звуковые и буквенные), схему предложения;  
• находить, сравнивать, группировать: звуки, буквы, слова;  
• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов);  
• владеть общим способом проверки орфограмм в корне слова.  
 
Учащиеся получат возможность научиться:  
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя различные справочные 
материалы: толковые словари, детские энциклопедии и др.;  
• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного бюро;  
• прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам плана);  
• находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в корне слова, части речи;  
• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление предложений);  
• владеть способом проверки «труднопроверяемых» орфограмм (словом с историческим корнем).  
Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 
• выражать свои мысли с полнотой и точностью, соответствующими возрасту;  
• уметь слышать, точно реагировать на реплики;  
• понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку;  
• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;  
• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре.  
 
Учащиеся получат возможность научиться:  
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (обращение, вежливые слова);  
• озаглавливать текст;  
• задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте;  
• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач (обратиться с просьбой, поздравить).  

 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся: 

• осознавать слово как главное средство языка; 

• осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой, буквенной); 

• различать и характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, 
звонкие/глухие); 

• использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

• использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания слов и поиска нужной информации 
(в словарях и др.); 

• производить звуко-буквенный анализ слов простой слоговой структуры; 

• соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в учебнике материала);  

• устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно выделяемыми морфемами; 

• различать родственные (однокоренные) слова; 

• осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и переносным значением, слова с 
близким и противоположным значением; 
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• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи (существительное, 
прилагательное, глагол, предлоги); 

• использовать осознанно употребление частей речи в предложении; 

• осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка (выражение мысли, связь слов, 
интонационная законченность); 

• применять правила правописания (в объеме содержания курса 2 класса); 

• определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника; 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки; 

• осознавать признаки текста как более объёмного высказывания (несколько предложений, объединённых одной 
темой и связанных друг с другом). 

• каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, вставок букв списывать тексты 
(с печатного и письменного шрифта) объёмом в 40-45 слов, писать под диктовку тексты в 35-40 слов; излагать содержание 
исходных текстов в 40-55 слов, создавать тексты /сочинения/ в 4-8 предложений, правильно оформляя начало и конец 
предложений; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и переносным значением, слова с 
близким и  противоположным значением; 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• использовать осознанно употребление частей речи в предложении; 

• устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно выделяемыми морфемами; 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• при работе над ошибками осознать причины появления ошибки; 

• излагать содержание исходных текстов в 40 — 45 слов, создавать тексты /сочинения/ в 4 — 8 предложений, 
правильно оформляя начало и конец предложений. 

 
II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
 

  Согласно учебному плану  на изучение  русского языка во  2 классе отводится: 
  Количество часов в год – 136. 
  Количество часов в неделю – 4. 
  Количество учебных недель – 34. 

 
Учебный предмет «Русский язык» входит в  предметную  область «Русский  язык и литературное  чтение». 
Срок реализации программы  2018 – 2019 учебный год. 
 

ЯЗЫК И РЕЧЬ (вводный раздел) (5 ч.)  
Слово — главное средство языка и речи. О роли дара речи, дара слова в жизни человека (социальная роль общения, 

функция познавательная и др.). Представление о связи языка и речи. Язык как основа речи, речь как «жизнь» языка, как 
способ общения. Формы речи: устная и письменная, диалогическая и монологическая.  

ПОВТОРЕНИЕ изученного о языке в 1 классе (17 ч.)  
Слово и его строение  Звуковое, буквенное, слоговое строение слов. Обозначение на письме звуков согласных 

(твёрдых и мягких, звонких и глухих) и гласных. Использование алфавита. Последовательность букв русского алфавита. 
Роль букв е, ё, ю, я  в  обозначении  звуков. 

Историческая справка о создании письменности на Руси, о рождении и изменениях русского алфавита, об 
использовании прописных букв. Смыслоразличительная роль звуков, букв. Большая буква в именах, фамилиях людей, 
кличках животных. 

Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Ударный слог. 
Строение слога. Правила переноса слова. 
Обозначение на письме гласных и согласных звуков. Употребление гласных после шипящих ш, ж, ч, щ. 

Обозначение безударных гласных (в двусложных словах). Обозначение парных звонких и глухих согласных (на конце слов). 
Написание буквосочетаний чк, чн, щн. Упражнения в записи слов на указанные правила (списывание, под диктовку, 
преобразование, свободное письмо). 

Слово как часть речи  Группы слов с общим значением предмета, признака, действия. Выделение групп по 
значению и вопросу. 

Слово и предложение  Признаки предложения. Оформление предложений на письме (большая буква, точка, 
вопросительный, восклицательный знаки). 
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Предложение и текст  Признаки текста. Упражнения в редактировании, пересказе (изложении), составлении текстов 
(устно и письменно). 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (18 ч.)  
Круг сведений о речи  как основе формирования речевых умений  
Речь Общение как обмен смыслами. Виды речевой деятельности: слушание, говорение (восприятие смысла, 

информации), чтение, письмо (передача смысла, информации). Умение ориентироваться в речевой ситуации (с кем? зачем? 
что? как?). Речевое действие и необходимые условия его совершения: наличие партнёров по общению и потребности 
(мотива) у одного обращаться с речью, у другого воспринимать её.  

Роль в общении несловесных средств (интонации, поз, жестов, мимики) в речевом общении. 
Высказывание. Текст. Высказывание как продукт речи. Средства и объём высказывания: слово-предложение, 

предложение, текст. Осознание целей, задач высказываний: спросить, сообщить, подтвердить, отрицать, попросить, 
поздравить и др.  

Текст (устный и письменный). Тема текста. Роль заголовка в тексте. Тексты с одной и двумя микротемами. 
Использование красной строки при выделении смысловых частей текста. Из истории появления выражения «красная 
строка». Смысловое единство структурных частей. Наблюдение над особенностями текстов с точки зрения их назначения: 
описание (животных, природных уголков, цветов), повествование (воспоминания о летних каникулах, зимних забавах), 
рассуждение (о любимом времени года). Жанровое разнообразие текстов: сказка, загадка, считалка, закличка, природная 
зарисовка, письмо. Стилевое различие текстов (научная, учебно-деловая, художественная, разговорная речь). 

Речевой этикет. Этикетные высказывания: просьба, вопрос, благодарность, поздравление. 
Виды речевой деятельности  (коммуникативно-речевые умения)  
Слушание и чтение. Слушание и чтение как процесс восприятия смысла, добывания информации из устного и 

письменного текста: объяснений учителя, вопросов, содержания небольших текстов как учебного, так и художественного 
характера, формулировок заданий к упражнениям, правил, определений. Уточнение непонятного с помощью вопросов, 
обращения к сноскам, словарю учебника. Выбор нужного материала из текста. Элементарное прогнозирование содержания 
текста по его заголовку, плану. Понимание интонационной окраски предложений, маленьких текстов. 

Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс передачи смысла, информации. Создание, конструирование 
собственных устных и письменных высказываний (предложений, текстов) с определённой речевой задачей на темы, 
близкие второклассникам: о каникулах, любимых уголках природы, животных, об увлечениях, прочитанных книгах, 
увиденных фильмах и пр. Разыгрывание ситуаций в диалоговой форме. Составление элементарного текста письма. 

Овладение нормами орфоэпии и правильного интонирования предложения и текста. 
Грамотное оформление выражаемых мыслей и чувств в соответствии с изученными каллиграфическими, 

орфографическими и пунктуационными правилами. 
Практическое овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (обращение с 

просьбой, благодарность, поздравление).  
ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ (90 ч.)  
Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений 
Общие сведения о языке. Язык как своеобразный код, средство обозначения явлений реального мира («всему 

название дано») и средство общения. Язык людей — язык слов. Связь языка с мышлением (выражаем и формулируем 
мысли и чувства).  

Русский язык — родной язык русского народа. Связь развития языка с историей развития культуры русского народа 
(почему так называется, почему так говорят, почему так пишется и т.п.). Представление об историческом корне слова. Из 
истории происхождения собственных имён (имён, фамилий). 

Наблюдение над выразительными средствами русского языка, качествами устной народной речи (на примере малых 
жанров устного народного творчества). Развитие мотива к изучению русского языка. 

Фонетика, орфоэпия. Словесное ударение. Произношение звуков и сочетание звуков в соответствии с нормами 
русского литературного языка. Фонетический разбор (анализ) слова. 

Графика*. Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при 
работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов с мягкими согласными, с йотированными гласными 
е, ё, ю, я, с непроизносимыми согласными. 

Использование на письме разделительных ь и ъ знаков; небуквенных графических средств: пробела между словами, 
знака переноса, абзаца, красной строки.  

Развитие графической зоркости, умения точного списывания с образца. 
Чистописание*. Совершенствование техники написания письменных букв по группам в порядке усложнения их 

начертания: 1) и, ш, И, Ш, п, р, т, г; 2) л, м, Л, М, я, Я, А; 3) у, ц, щ, У, Ц, Щ, ч; 4) с, С, е, Е, о, О, а, д, б; 5) ь, ы, ъ; 6) н, 
ю, Н, Ю, к, К; 6) В, З, з, Э, э, Ж, ж, Х, х, ф; 7) Ф, У, Г, Ю, П, Т, Р, Б, Д. Отработка начертания букв и их рациональных 
соединений при письме слов и предложений. 

Слово и его значение (лексика) (9 ч). Понимание слова как единства звучания и значения. Нахождение в толковом 
словаре значения слова. Осознание словарного богатства русского языка. Слова, имеющие одно, два и несколько значений. 
Прямое и переносное значение слова. Слова с близким и противоположным значениями (синонимы, антонимы). 
Наблюдение над использованием слов в разных значениях в речи, в эталонных текстах. Пути, источники пополнения 
словарного запаса русского языка. Знакомство со словарями: толковыми, синонимов и антонимов. 

Слово и его строение (состав слова, морфемика)  Понятие о родственных (однокоренных) словах. Значимые части 
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слов (корень, приставка, суффикс, окончание). Корень — смысловой центр слова. Различение однокоренных слов и 
синонимов, однокоренных слов с омонимичными корнями.  

Основа слова. Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.  
Осознание значения суффиксов и приставок. Образование новых слов (однокоренных) с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слов по составу. 
Слово как часть речи (морфология)  Обобщение сведений о частях речи как групп слов с общим значением 

предметности, признака, действия (общее представление). Слово как часть речи (с введением терминов — имя 
существительное, имя прилагательное, глагол). 

Имя существительное Значение, вопросы как средство его выявления. Углубление представления о значении 
предметности: обозначение явлений природы, состояния процесса (сон, бег, разговор). 

Представление об одушевлённых и неодушевлённых именах существительных. Имена собственные (имена, отчества, 
фамилии, клички, географические названия). Наблюдение над изменением имён существительных по числам. 

Имя прилагательное Значение, вопросы как средство его выявления. Значения признака предмета (по цвету, 
размеру, форме, вкусу, месторасположению, оценке, характеру и т. д.). Смысловая и грамматическая связь имени 
прилагательного с именем существительным. Наблюдение над изменением прилагательных по числам. 

Глагол Значения действия, состояния живых существ (спит, радуется), состояния неживых предметов (растёт, стоит, 
находится). Вопросы как средство выявления значения глагола. Смысловая и грамматическая связь с именами 
существительными. Наблюдение над изменением глаголов по числам. 

Служебные части речи. Предлоги. Союзы (и, а, но, как, что). Их роль в речи: а) выражать отношения между 
знаменательными частями речи: пространственные (за, над, под, в, к), противительные (а, но), соединительные (и), 
сравнительные (как, точно, словно), б) служить для связи слов и предложений. 

Синтаксис и пунктуация  Общее представление о словосочетании, его номинативной роли(уточнять название). 
Предложение и его коммуникативная функция. Средства оформления предложений в речи: интонация конца предложений в 
устной речи, знаки препинания (точка, вопросительный, восклицательный знаки) в письменной речи. Связь слов в 
предложении (по смыслу, грамматически). 

Орфография  Общее представление об орфограмме, формирование орфографической зоркости. Разные способы 
проверки орфограмм в зависимости от местоположения в слове. Использование орфографического словаря. 

Обозначение мягкости согласных. Написание буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу; чк, чн, щн, нч. Использование 
разделительного мягкого знака.  

Употребление большой буквы в именах собственных (именах, отчествах, фамилиях, кличках, географических 
названиях). 

Правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, непроизносимых согласных, удвоенных 
согласных в корне слова как проверяемых, так и непроверяемых. 

ПОВТОРЕНИЕ ( 6ч.) 
Слово, предложение, текст. Основные правила правописания слов, оформления предложений. О «работе» средств 

языка в речи. 
Развитие речи. Обогащение словаря новыми словами, уточнение значения по словарю вроде бы известных детям 

слов. Подборы синонимов, антонимов в условиях заданного контекста. Использование разных языковых средств 
выражения сравнительных отношений: описательные выражения (похож на..., подобен...), сравнительные обороты 
(нежный, как..., неуклюжий, точно..., словно...).  

Составление предложений на тему, со словарным словом, из набора отдельных слов. Развитие речевого слуха: 
мелодика слова и предложения (интонационный рисунок).  

Воспроизведение (изложение) чужой речи небольших по объёму текстов повествовательного характера: дословно 
(списывание с образца, письмо по памяти, письмо под диктовку), близко к исходному содержанию устный и письменный 
пересказ/изложение по вопросам, по готовому плану). 

Составление небольших по объёму текстов на тему летних каникул, новогоднего праздника, в жанре природной 
зарисовки и т. п. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

Раздел, тема  
Кол-во 
часов. 

1 
  

О даре слова 5ч. 
Зачем человеку слово дано  1 

2 
  Наш родной язык - русский 

1 

3 
  Наш родной язык - русский 

1 

4 
  Особенности устной народной речи. Язык певучий и богатый 

1 

5 
  Слово, предложение, текст 

1 

6 Слово и его строение 29ч. 1 
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  Звуки речи и буквы 
7 
  Слоги. Ударение 

1 

8 
  Алфавит 

1 

9 
  Алфавит. Входной тест «Повторение изученного в 1 классе» 

1 

10 
  Алфавит. Работа над ошибками 

1 

11 
  Входная контрольная работа 

1 

12 
  Работа над ошибками. Большая буква в словах. 

1 

13 
  Перенос слова 

1 

14 
  Перенос слова. Словарный диктант №1. 

1 

15 
  Обозначение на письме твердых и мягких согласных звуков. 

1 

16 
  Обозначение на письме твердых и мягких согласных звуков 

1 

17 
  Обозначение на письме твердых и мягких согласных звуков 

1 

18 
  Обозначение непарных твердых и мягких согласных 

1 

19 
  Обозначение непарных твердых и мягких согласных 

1 

20 
  Обозначение твёрдых и мягких согласных 

1 

21 
  Обозначение звонких и глухих согласных на письме. 

1 

22 
  

Обозначение на письме гласных звуков. Предупредительный диктант по теме «Парные 
звонкие и глухие согласные на конце слов» 

1 

23 
  Работа над ошибками. Обозначение на письме безударных гласных звуков 

1 

24 
  Обобщение о правописании слов. Проверочная работа «Слово и его строение». 

1 

25 
  Контрольный диктант №1  по теме "Слово и его строение" 

1 

26 
  Анализ диктанта, работа над ошибками. Слова-названия предметов, признаков, действий. 

1 

27 
  Работа слов в предложении и тексте. Тест №1 по теме «Слово и его строение» 

1 

28 
  Работа слов в предложении и тексте.  

1 

29 
  Предложение и текст  Словарный диктант №2. 

1 

30 
   Контрольный диктант №2. по теме «Слово и его строение» 

1 

31 
  Анализ диктанта, работа над ошибками. Предложение. Текст. 

1 

32 
  Предложение. Текст. 

1 

33 
  Учимся пересказывать и создавать тексты. Обучающее изложение "До свидания, журавли". 

1 

34 
  Анализ, редактирование изложения 

1 

35 
  

Слово и его значение 9ч. 
Если хочешь понимать и быть понятым 

1 

36 
  Конкретные и общие значения слов. Словарный диктант №3. 

1 

37 Сочинение "Осень! 1 
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38 
  Анализ, редактирование сочинения. Какими бывают лексические значения слов 

1 

39 
  Группы слов с общим значением (части речи) 

1 

40 
  Ежели вы вежливы… Вежливые слова. 

1 

41 
  Выборочный пересказ текста. 

1 

42 
  Сочинение "Облака" 

1 

43 
  Анализ и редактирование сочинения. Текст. 

1 

44 
  

Слово и его значимые части 12ч. 
Корень слова. Однокоренные слова 

1 

45 
  Контрольное списывание №1.  

1 

46 
  Работа над ошибками. Корень слова. Однокоренные слова 

1 

47 
  Корень слова. Однокоренные слова 

1 

48 
  Суффикс 

1 

49 
  Приставка. Словарно-орфографический диктант №1 . 

1 

50 
  Закрепление по теме «Суффиксы и приставки в слове» 

1 

51 
  Окончание слова 

1 

52 
  Окончание слова. Тест №2. по теме «Слово и его значимые части». 

1 

53 
  Окончание слова. Проверочная работа по теме «Состав слова» 

1 

54 
  Контрольный диктант №3 по теме «Состав слова» 

1 

55 
  Анализ диктанта и работа над ошибками. Закрепление по теме «Окончание слова» 

1 

56 
  

Правописание слов 21ч. 
Понятие об орфограмме 

1 

57 
  Ознакомление со способом проверки безударных гласных- подбором однокоренных слов 

1 

58 
  Ознакомление со способом проверки безударных гласных- подбором однокоренных слов 

1 

59 
  Проверка безударной Е-гласной Ё. Тест №3 по теме "Родственные слова" 

1 

60 
  

Проверка гласных в корне после шипящих. Проверочная работа "Правописание гласных в 
корне слова" 

1 

61 
  Контрольный диктант №4 по теме "Правописание гласных и согласных в корне" 

1 

62 
  Анализ диктанта, работа над ошибками. Непроверяемые безударные гласные. 

1 

63 
  Изложение текста "Мой дедушка" 

1 

64 
  Анализ, редактирование изложения. Проверяемые орфограммы в корне слова. 

1 

65 
  Проверка парных звонких и глухих согласных в середине слова. 

1 

66 
  Закрепление по теме "Правописание гласных и согласных в корне слова" 

1 

67 
  Непроверяемые звонкие и глухие согласные 

1 

68 Создание текста поздравления 1 
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69 
  

Инструктаж по проектным работам "Как хорошо уметь грамотно писать, свои мысли 
выражать" 

1 

70 
  Проектная работа "Как хорошо уметь писать, свои мысли выражать" 

1 

71 
  Слова с непроизносимыми согласными в корне слова. 

1 

72 
  Слова с непроверяемыми непроизносимыми согласными в корне слова 

1 

73 
  Проверяемые орфограммы в корне слова (обобщение). Словарный диктант №4 . 

1 

74 
  Проверяемые орфограммы в корне слова (обобщение). Предупредительный диктант 

1 

75 
  Обучающее изложение "Лесная быль" 

1 

76 Работа над ошибками. Работа над корневыми орфограммами 1 
77 « Жизнь» языка в речи 9ч. 

Слово в предложении. 
1 

78 
  Предложение. Члены предложения 

1 

79 
  Текст. Тема текста. Словарный диктант №5.  

1 

80 
  Тема текста. Заголовок. Тест №4 по теме «Корневые орфограммы» 

1 

81 
  Упражнения в понимании тем текстов 

1 

82 
  Проверочная работа  по теме «Проверяемые орфограммы в корне слова» 

1 

83 
  Анализ диктанта и работа над ошибками Сообщение о любимой книге 

1 

84 
  Сочинение о зимних забавах, историях 

1 

85 
   Анализ творческих работ Правила записи текста 

1 

86 
  

Правописание слов 20ч. 
Правила записи слов 

1 

87 
  Повторение способов и приёмов проверки орфограмм 

1 

88 
  

Повторение способов и приёмов проверки орфограмм. Тест№5  по теме "Орфограммы в 
слове" 

1 

89 
  Изложение "Лесной доктор" 

1 

90 
  Анализ и редактирование изложения. Повторение способов и приёмов проверки орфограмм. 

1 

91 
  Слова с двойными согласными 

1 

92 
  Слова с двойными согласными 

1 

93 
  Контрольный диктант №5 по теме «Проверяемые орфограммы в корне слова» 

1 

94 
  

Анализ диктанта и работа над ошибками. Способы обозначения парных твёрдых и мягких 
согласных звуков 

1 

95 
  Употребление гласных после шипящих и буквы ц. 

1 

96 
  Написание сочетаний чк, чн, щн.Словарный диктант№6. 

1 

97 
  Мягкий знак – показатель мягкости согласных звуков. 

1 

98 
  Разделительный мягкий знак. 

1 

99 
  Обобщение сведений о роли мягкого знака в словах. 

1 
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100 
  Практикум по слогозвуковому анализу (разбору) слов. 

1 

101 
  Правописание слов. Тест  №6 по теме «Правописание слов». 

1 

102 
  Контрольный диктант №6 по теме «Правописание слов». 

1 

103 
  Анализ диктанта и работа над ошибками.Обобщение по теме «Правописание слов». 

1 

104 
  Обобщение по теме «Правописание слов». 

1 

105 
  Письмо-тоже текст. Поздравление к празднику 

1 

106 
  

Части речи и их работа в предложении 26ч. 
Общие значения частей речи. 

1 

107 
  Имя существи-тельное. 

1 

108 
  Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные 

1 

109 
  Собственные имена существительные. Географические названия как имена собственные. 

1 

110 
  

Обобщение по теме «Собственные имена существительные». Тест №7 по теме 
«Собственные имена существительные». 

1 

111 
  Имя прилагательное 

1 

112 
  Употребление в речи полных и кратких форм имён прилагательных.  

1 

113 
  Проверочная работа по теме ""Части речи""... 

1 

114 
  Анализ, работа над ошибками. Правильное написание окончаний имён прилагательных 

1 

115 
  Глагол 

1 

116 
  Глагол. Проверочная работа по теме «Глагол». 

1 

117 
  Изменение частей речи по числам.Словарный диктант №7. 

1 

118 
  Контрольное списывание№2. 

1 

119 
  Анализ, работа над ошибками. Предлоги и союзы – слова- связки. 

1 

120 
  Предлоги и союзы – слова- связки. Проверочная работа по теме «Предлоги и союзы». 

1 

121 
  Строим предложения, тексты. 

1 

122 
  Контрольный диктант №7 по теме "Части речи" 

1 

123 Анализ, работа над ошибками. Обобщение по теме "Слово. Предложение. Текст". Итоговый 
тест 

1 

124 
  Изложение "Золотой луг" 

1 

125 
  

Анализ, редактирование изложения. Проверочная работа по теме"Работа частей речи в 
предложении" 

1 

126 
  Комплексная контрольная работа. 

1 

127 
  Анализ, работа над ошибками. Словарный диктант №8. Текст 

1 

128 
  Сочинение "Каникулы" 

1 

129 
  

Анализ и редактирование сочинения. Закрепление по теме «Работа частей речи в 
предложении». 

1 

130 
  

Язык и речь 7ч. 
Средства языка и речи. Слово (значение, строение, правописание). 

1 
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131 
  Итоговый контрольный диктант. 

1 

132 
  Анализ диктанта, работа над ошибками. Средства языка и речи. 

1 

133 
  Предложение. Текст. Выборочный диктант. 

1 

134 
  Закрепление по теме «Предложение. Текст» 

1 

135 
  Проектная работа "Лето - время отдыха и открытий". Инструктаж по работе. 

1 

136 Обобщающий урок по теме «Правописание слов» 1 

 
 

Рабочая программа 

«Русский язык» 3 класс 

 Рабочая  программа   составлена  на  основе  нормативных  документов: 
- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 –ФЗ «Об образовании в Российской  от Федерации» (с 
изменениями и дополнениями); 
- Федерального государственного  образовательного стандарта начального общего образования (Приказ МО и Н № 373 от 
06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009), с изменениями,  внесёнными  приказами; 
-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации и обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (Зарегистрировано  в Минюсте РФ 3 марта 2011г.  № 19993; "Зарегистрировано  в Министерстве юстиции  
Российской Федерации  18 декабря 2015 года, регистрационный N 40154); (с изменениями от 29.06.2011 N 85, 25.12.2013 N 
72, 24.11.2015 N 81); 
 
-  Программы  общеобразовательных  учреждений.  Начальная  школа. 1-4 классы. Учебно-методическое обеспечение 
«Планета знаний»:  
[сборник]. — М.: Астрель, 2012.  
- Учебного плана МБОУ  «Многопрофильный лицей №11 им. В.Г. Мендельсона» на  2018-2019 учебный  год. 1-4 классы. 
- Авторской программы под редакцией Л. Я.  Желтовской, Т. М. Андриановой,  В. А. Илюхиной. 
           
 

I.ПЛАНИРУЕМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут формироваться осознание русского языка как явления культуры русского народа, связь развития языка с 
развитием культуры и общества; 
 внимание к мелодичности устной речи и изобразительным средствам русского языка;  
внимание к синонимическим средствам языка при выражении одной и той же мысли;  
стремление к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания собеседников; 
положительная мотивация и познавательный интерес к изучению языка своего народа, своей страны;  
чувство сопричастности к сохранению богатства и самобытности русского языка, стремление стать борцом за чистоту 
родного языка. 
 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Коммуникативные 
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умения слышать, точно реагировать 
на реплики) при диалоговой форме общения; 
понимать тему и основную мысль высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 
озаглавливать текст по основной мысли текста; 
подробно воспроизводить содержание текста с опорой на план (составленный самостоятельно); 
прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам плана). 
Регулятивно-познавательные 
осознавать цели и задачи изучения курса, раздела, темы; 
осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 
выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 
следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающем стандартные действия (памятки в 
справочнике учебника); 
осуществлять само-и взаимопроверку работ; 
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осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в справочниках, словарях, таблицах); 
использовать преобразование словесной информации в условные модели и наоборот; 
находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звуки, части слова, части речи; 
осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений). 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся: 
осознавать слово, предложение как главные средства языка; 
использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 
использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания слов и поиска нужной информации (в 
словарях и др.); 
производить звуко-буквенный, морфемный, морфологический анализы слов; 
соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в учебнике материала);  
различать родственные (однокоренные) слова и формы слов; 
осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и переносным значением, слова с 
близким и противоположным значением и использовать эти свойства при создании собственных высказываний; 
оценивать уместность использования слов в тексте, подбирать точные слова при выражении своих мыслей и чувств; 
осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи (существительное, прилагательное, 
глагол, местоимение, предлоги, союзы); 
осознанно использовать для отрицания частицу НЕ; 
осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их общность со словом в назначении – назвать предмет, 
явление; 
осознавать признаки и назначение предложения как коммуникативного средства языка (выражение мысли, связь слов, 
интонационная законченность, речевая задача);  
дифференцировать предложения по цели высказывания, по силе выраженного чувства, по строению (простое, сложное); 
находить главные и второстепенные члены предложения (без деления на виды) при анализе предложений и употреблять 
разные члены предложения при создании собственного высказывания; 
анализировать (производить разбор) словосочетаний, простых предложений; 
вычленять общие способы решения орфографических задач и использовать их при письме; 
применять правила правописания (в объеме содержания курса 3 класса); 
определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника; 
осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
подбирать примеры с определённой орфограммой; 
при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих 
предотвратить её в последующих письменных работах; 
распознавать типы текстов по их назначению: повествование, описание, рассуждение; 
-каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, вставок букв списывать тексты (с 
печатного и письменного шрифта) объёмом в 65-70 слов, писать под диктовку тексты в 60-65 слов; излагать содержание 
исходных текстов в 60-75 слов, создавать тексты /сочинения/ в 8-12 предложений, правильно оформляя начало и конец 
предложений; 

 
II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Согласно учебному плану  на изучение русского языка в   3 классе отводится: 
  Количество часов в год – 136. 
  Количество часов в неделю – 4. 
  Количество учебных недель – 34. 
Учебный предмет «Русский язык» входит в  предметную  область «Русский  язык  и  литературное  чтение». 
Срок реализации программы  2018 – 2019 учебный год 

 
РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ  (29 ч.) 
Круг сведений о речи как основе формирования речевых умений (10 ч.) 
Речь . Речь как способ общения с помощью языковых средств. Речевое общение как мыслительно – речевая деятельность. 
Представление о речевых действиях, об основных видах речевой деятельности: говорении, слушании, письме, чтении. 
Единство двух сторон речевого общения: передача (говорение, письмо) и восприятие (слушание, чтение) смысла. Качества 
речи. 
Высказывание. Текст. Высказывания в форме текста - диалога и текста - монолога. Тема и основная мысль текста. 
Отражение темы в заголовке. Главная часть текста в раскрытии темы. Основная мысль (идея) текста. 
Способы выражения идеи: в заголовке, в предложении текста. Наблюдение над развитием мысли в текстах. Особенности 
текстов с точки зрения их назначения (цели высказывания): описание предметов (цветов, изделий народных промыслов, 
времени года, поделок и пр.); повествование (о своих увлечениях, любимых играх, об увиденном, услышанном, 
прочитанном); рассуждение (о любимом периоде времени года, дереве, уголке природы и др.), объяснения выбора своих 
решений. Жанровое разнообразие текстов. Стихи. Письмо как текст. Объявление. Загадка. 
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Речевой этикет. Просьба, пожелание, приглашение, разговор по телефону. Средства выразительности речи. Мелодика 
речи: интонационный рисунок предложений, слов. 
Средства выражения авторского отношения: использование оценочной лексики, синонимов, антонимов, сравнений, 
фразеологизмов. Употребление слов в переносном значении. Роль использования в речи пословиц, поговорок. Приёмы 
целесообразного использования при общении несловесных средств (мимики, жестов). 
Развитие речи. Виды речевой деятельности  (коммуникативно - речевые умения) (19 ч.)1 
Слушание и чтение. Слушание и чтение как процесс восприятия смысла, добывания информации из устного и 
письменного текста: объяснений учителя, вопросов, содержания небольших текстов как учебного, так и художественного 
характера, формулировок заданий к упражнениям, правил, определений. Восприятие (понимание смысла обращенной к 
ученику речи) устных и письменных высказываний, включающих две микротемы. Восприятие интонационного рисунка 
предложения, фразы, выделение главного, понимание средств выразительности словесных и несловесных средств общения 
(образные слова, оценочные слова, интонация, мимика, жесты). 
Чтение осмысленное, плавное (целыми словами и словосочетаниями). Выявление непонятных слов, выражений, уточнение 
их значения (с помощью взрослых, толкового, этимологического словарей). Определение темы и основной мысли текста по 
заголовку, по ключевым словам и главным частям текста. 
Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс передачи смысла, информации. Устное и письменное 
воспроизведение чужой речи. Списывание с образца, письмо по памяти, под диктовку. Устный пересказ, письменное 
изложение текста по частям (свободное списывание или диктант), изложение целого текста с опорой на коллективно 
составленный план, на рисунки, иллюстрации.  
Создание собственных высказываний (сочинений, небольших по объему, с 1—2 микротемами). Определение темы и цели 
высказывания, отбор нужного для материала, продумывание способов донесения смысла высказывания до слушателей, 
читателей. Выделение в собственном высказывании главного, выражение основной мысли и своего отношения к 
высказываемому (посредством заголовка, употребления специальных слов и выражений, их форм). Употребление слов в 
соответствии с орфоэпическими нормами, 
использование точной интонации в собственной речи. 
Оформление письменной речи. Разборчивое и достаточно быстрое письмо слов в соответствии с требованиями 
каллиграфии и грамотного письма. 
Составление текста письма (родным, друзьям), подпись конверта; составление текстов записки, объявления о пропаже 
животного, описание любимых цветов, изделий народных промыслов (матрёшки), выражение своего отношения к разным 
периодам времен года, месяцам, праздникам, сочинение юмористических историй по рисункам, рассказ об историях, 
происшедших реально. 
Ведение диалога: вступление в разговор, поддерживание его репликами, выражение своей точки зрения, убеждение, 
рациональное использование при разговоре несловесных средств общения. 
Уместное использование и правильное построение высказываний этикетного характера: просьбы, пожелания, разговора по 
телефону. 
Оценивание высказывания, редактирование. 
ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ (107 ч.) 
Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений (51 ч.) 
Общие сведения о языке. О роли языка. Язык как кодовая система отражения реального мира с главным средством — 
словом. Языковые средства для обозначения предметов и явлений. Язык как средство общения. Сведения из истории 
происхождения слов этимологические экскурсы). Происхождение географических названий. Пословицы и поговорки как 
выразители мудрости и национального характера русского народа. Сведения о некоторых произносительных, 
словообразовательных и словоупотребительных нормах русского языка (красивее, надеть — одеть, нравиться, красненький 
и т. п.). Разделы языкознания (представление о разделах науки о языке). 
Фонетика, орфоэпия. Словесное ударение. Произношение звуков и сочетание звуков в соответствии с нормами русского 
литературного языка. Фонетический разбор (анализ) слова. 
Графика. Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе 
со словарями, справочниками, каталогами. Установление соотношения звукового и буквенного состава слов с мягкими 
согласными, с йотированными гласными е, ё, ю, я, с непроизносимыми согласными. Использование на письме 
разделительных ь и ъ знаков; небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца, красной 
строки. Развитие графической зоркости, умения точного списывания с образца. 
Чистописание. Совершенствование техники написания письменных букв по группам в порядке усложнения их 
начертания: 1) и, ш, И, Ш, п, р, т, г;  2) л, м, Л, М, я, Я, А; 3) у, ц, щ, У, Ц, Щ, ч; 4) с, С, е, Е, о, О, а, д, б; 5) ь, ы, ъ; 6) н, ю, 
Н, Ю, к, К; 6) В, З, з, Э, э, Ж, ж, Х, х, ф; 7) Ф, У, Г, Ю, П, Т, Р, Б, Д.  
Отработка начертания букв и их рациональных соединений при письме слов и предложений. 
Слово и его значение (лексика). Связь формы и значения слова. Лексика как раздел науки о языке, изучающий 
лексические значения слов. Многозначные слова. Синонимы. Антонимы. Употребление слов в речи (тексте) в переносном 
значении. Сведения о заимствованиях в русском языке. Представление о фразеологизмах. Представление о способах 
толкования лексических значений слов при работе со словарями разных типов: толковыми, синонимов, антонимов. 
Слово и его строение (состав слова, морфемика). Углубление представлений о морфемном составе слова(корень, 
приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в словах. Корень как главная значимая часть слова, «проводник» истории 
происхождения слова. Слова с двумя корнями (сложные слова). Словоизменение и словообразование. Значения и роль 
окончаний в словах. Общее представление о продуктивных способах образования слов (приставочный, суффиксальный). 
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Приставка и суффикс как значимые словообразующие морфемы. Наблюдение над оттенками значений, вносимыми в слова 
приставками (от-, бес-, за-, вы- и др.), суффиксами (-онок-, -ек- ,-ищ-, -тель- и др.). Роль употребления в речи слов с 
уменьшительно – ласкательными суффиксами (-очк-, -ек-, -ик-, -еньк-). 
Слово как часть речи (морфология). Критерии распределения слов по частям речи (общие значения, вопросы как 
средства их выделения, формы изменения, роль в предложении). Обогащение словарного запаса словами разных частей 
речи, имеющими эмоционально - оценочную окраску (молодец, красивая, ужасная, приплёлся, умная ). 
Имя существительное. Углубление представлений о значениях имен существительных: обозначение признака (белизна, 
чернота), обозначение эмоций (счастье, радость, тревога, горе). Имена собственные и нарицательные (единицы 
административного деления России: края, округа, области, районы, названия улиц). Наблюдение над изменением имён 
существительных по падежам в единственном и множественном числе. Роль имён существительных в предложениях. 
Имя прилагательное. Углубление представлений о значениях имён прилагательных: оценочная характеристика предмета, 
лица (дружный, смелый, красивый, добрый); материал, из которого сделан предмет (железный ковш, шерстяной костюм). 
Наблюдение над изменением имён прилагательных по падежам в единственном и множественном числе. Роль имён 
прилагательных в предложениях. 
Глагол. Углубление представлений о значениях глаголов: речевые и мыслительные процессы (думает, говорит, 
представляет), состояние (болеет, нездоровится, удивляется). Наблюдение над оттенками значений, выражаемых глаголами 
совершенного и несовершенного вида (без терминов). Общее представление о начальной форме глаголов. 
Время глаголов. Наблюдение над изменением глаголов по лицам и числам. Роль глаголов в предложениях. 
Местоимение. Наблюдение над особенностью значения местоимений — обозначать предмет, лицо, не называя, а лишь 
указывая на них. Личные местоимения, употребляемые в единственном и множественном числе (я, ты, он, мы, вы, они). 
Роль местоимений в предложениях. 
Служебные части речи. Углубление представлений о роли служебных частей речи: выражение различного рода 
отношений между знаменательными частями речи (пространственные, причинные, цели — предлоги, союзы), оттенки 
значений и чувств (вопроса, уточнения, восхищения, отрицания — частицы). Наблюдение над ролью предлогов и союзов в 
составе словосочетаний, союзов в составе сложных предложений. 
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№ п/п Название раздела III. Тематическое планирование.    Темы уроков 
Количество 
часов 

1 

ЯЗЫК И РЕЧЬ  
(повторение изученного во 
2 классе)-20 ч Знакомство с учебником. Речь устная и письменная 1 

2   Речь устная   и письменная 1 
3   Речевые действия (особенности устной и письменной речи) 1 
4   Речевые действия (особенности устной и письменной речи). 1 

5   
Правила записи слов (проверяемые и непроверяемые орфограммы в 
корне). 1 

6   
Правила записи слов (проверяемые и непроверяемые орфограммы в 
корне).. 1 

7   Большая буква  в именах собственных. Входной тест. 1 
8   Слово: его значение, значимые части. 1 
9   Входная контрольная работа( диктант). 1 

10   
Работа над ошибками. Развиваем графическую зоркость: учимся 
списывать слова без пропусков, замен, искажений букв.  1 

11   Слово: его значение, значимые части. 1 
12   Слово в предложении и тексте 1 
13   Слово в предложении и тексте.  Словарный диктант 1 
14   Повторение по теме «Орфограммы в корне слова» . Письмо по памяти 1 

15   

Развиваем графическую зоркость: учимся быстро обнаруживать в 
написанных и звучащих словах орфограммы, определять их место в 
слове. Тест  по теме: «Орфограммы корня». 1 

16   Проверочный диктант  по теме «Орфограммы в корне слова» 1 

17   
Анализ диктанта и работа над ошибками.   Учимся подбирать слова 
для проверки орфограмм в корне слова и выбирать нужную букву. 1 

18   Учимся воспроизводить текст с прогнозированием его содержания 1 
19   Изложение «Красавица рябина» 1 

20   
Анализ и редактирование изложения. Повторение по теме 
«Орфограммы в корне слова» . 1 

21 

ПРОВОДНИКИ НАШИХ 
МЫСЛЕЙ И ЧУВСТВ  
Слово. Предложение. 
Текст.-1ч Слово.  Предложение.  Текст 1 

22 Называем...-11ч Слово и словосочетание 1 
23   Слово и словосочетание. 1 
24   Части речи 1 
25   Контрольный диктант №2 по теме: Орфограммы в  корне» 1 
26  Работа над ошибками. Род имён существительных 1 

27   
Употребление  мягкого знака  после шипящих на конце  
существительных женского  рода 1 

28   
Употребление  мягкого знака  после шипящих на конце  
существительных 1 

29   Изменение  имён прилагательных  по родам.  Словарный диктант 1 

30   
Связь частей речи в словосочетаниях. Тест  по теме «Слово. 
Словосочетание. Предложение» 1 

31   Устойчивые  сочетания  слов. 1 
32   Устойчивые сочетания слов. 1 

33 
Спрашиваем... Сообщаем... 
Побуждаем...-8ч Предложение 1 

34  Вопросительные и повествовательные  предложения. 1 
35   Употребление  отрицательной частицы  НЕ. 1 
36   Побудительные предложения. 1 
37   Восклицательные предложения. 1 
38   Знаки препинания в конце предложений 1 

39   
Контрольный диктант  № 3  по теме "Слово. Предложение. 
Текст" 1 

40   
Работа над ошибками. Защита проектов по теме «Проводники наших 
мыслей и чувств». 1 

41 
Рассказываем... 
Описываем... Текст 1 
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Рассуждаем...-11ч 

42  Типы текстов. Словарный диктант. 1 
43  Типы текстов. Тест по теме: «Предложение» 1 
44   Изложение «Долгожданная зима» 1 
45  Анализ изложения. Работа над ошибками. Типы текстов. 1 
46  Повторение по теме «Проводники наших мыслей и чувств» 1 
47  Повторение по теме «Проводники наших мыслей и чувств» 1 
48  Повторение по теме «Связь частей речи в словосочетаниях» 1 
49  Контрольное списывание 1 

50  

Работа над ошибками. Род имён существительных.  
Употребление ь после шипящих на конце имён существительных 
женского рода. 1 

51  Частица не.  Знаки препинания в конце предложений. 1 
52 О ГЛАВНОМ...-32ч Главные части   в средствах   языка 1 
53  Корень – главная значимая часть слова 1 
54  Правописание корня. 1 
55  Правописание корня.  1 
56  Если в корне  две безударные  гласные… 1 
57  Если в корне  две безударные  гласные… 1 
58  Если в корне две безударные гласные… 1 

59  
Главное слово в словосочетании. Тест по теме «Словосочетание. 
Предложение.» 1 

60  Контрольный диктант№4 по теме: «Слово. Предложение. Текст». 1 

61  
Работа над ошибками. Главные члены предложения — подлежащее,  
сказуемое. 1 

62  
Главные члены предложения — подлежащее, сказуемое.         
Словарно – орфографический диктант. 1 

63  Главные члены предложения — подлежащее,  сказуемое. 1 
64  Главные члены предложения — подлежащее,  сказуемое. 1 

65  
Главная (основная) мысль  текста. Создание  текста на основе его 
главной мысли.. 1 

66  Проектная деятельность. Плакат «Подкормите птиц зимой!» 1 
67  Главные части  слова и словосочетания. 1 
68  "Работа" частей речи  и их форм в роли главных членов предложения. 1 
69  Подлежащее.  Употребление  личных местоимений 1 
70  Подлежащее.  Употребление  личных местоимений. 1 
71  Сказуемое.  Употребление  форм глагола. Словарный диктант. 1 

72  
Употребление  глаголов в  форме прошедшего, настоящего и 
будущего времени 1 

73  
Употребление  глаголов в  форме прошедшего, настоящего и 
будущего времени. Тест  по теме "Части речи" 1 

74  
Употребление  глаголов в  форме прошедшего, настоящего и 
будущего времени.. 1 

75   1 

76  
Контрольный диктант № 5 по теме ««Работа» частей речи и их 
форм в роли  главных членов предложения» 1 

77  
Анализ диктанта и работа над ошибками. Употребление глаголов в 
форме прошедшего, настоящего и будущего времени. 1 

78  Взаимосвязь  подлежащего  и сказуемого. 1 
79  Главная (основная) мысль  текста (обобщение). 1 
80  Орфограммы корня. 1 

81  
Предложение. Формы глаголов.   Обобщение и систематизация 
знаний по теме : «О главном…» 1 

82  Сочинение «Подкормим пернатых друзей» 1 

83  
Работа над ошибками. Анализ и редактирование изложения. 
Обобщение и систематизация знаний по теме : «О главном…». 1 

84 
Конкретизируем значение, 
распространяем мысль.-2ч Конкретизируем значение, распространяем мысль… 1 
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85  Роль приставок и суффиксов в словах. Словарный диктант. 1 

86 

Конкретизируем значение, 
распространяем мысль. 
Употребление и 
правописание слов с 
приставками.-10ч Правописание приставок и предлогов. Тест  по теме «Состав слова» 1 

87  Правописание приставок и предлогов. 1 
88  Правописание гласных в приставках. 1 
89  Правописание согласных в приставках. 1 

90  
Контрольный диктант № 6 по теме «Правописание предлогов и 
приставок» 1 

91  
Анализ и работа над ошибками. Правописание согласных в 
приставках. 1 

92  Употребление разделительного твёрдого знака после приставок. 1 
93  Употребление разделительного твёрдого знака после приставок. 1 
94  Правописание слов с приставками. 1 
95  Обучение написанию текста объявления. 1 

96 

Конкретизируем значение, 
распространяем мысль. 
Употребление слов с 
суффиксами.—3ч Употребление слов с суффиксами. 1 

97  
Употребление слов с суффиксами. Тест по теме «Разделительные ъ 
и ь знаки» 1 

98  Употребление слов с суффиксами 1 

99 

Конкретизируем значение, 
распространяем мысль. 
Назначение зависимого 
слова в словосочетании.-
1ч Назначение зависимого слова в словосочетании. 1 

100 

Конкретизируем значение, 
распространяем мысль. 
Употребление падежных 
форм имён 
существительных, имён 
прилагательных, 
местоимений.-9ч   Проектная деятельность по теме: «Строим слова и предложения». 1 

101  Изложение «Март в лесу». 1 
102  Анализ и редактирование изложения. Правописание слов. 1 

103  
Употребление падежных форм имён существительных, имён 
прилагательных, местоимений. Словарный диктант. 1 

104  
Контрольный диктант №7 по теме «Конкретизируем значение, 
распространяем мысль…» 1 

105  
Работа над ошибками. Употребление падежных форм имён 
существительных, имён прилагательных, местоимений. 1 

106  
Употребление падежных форм имён с1уществительных, имён 
прилагательных, местоимений 1 

107  
 Употребление падежных форм имён существительных, имён 
прилагательных. 1 

108  Падежные формы разных частей речи.. 1 

109 

Конкретизируем значение, 
распространяем мысль. 
Правописание 
местоимений с 
предлогами.-2ч Правописание местоимений с предлогами 1 

110  
Правописание местоимений с предлогами. Тест  по теме: «Слово. 
Словосочетание. Предложение». 1 

111 

Конкретизируем значение, 
распространяем мысль. 
Второстепенные члены 
предложения.-5ч Второстепенные члены предложения. 1 

112  Анализ (разбор) простого предложения. 1 
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Синтаксис. (24 ч.) 
Словосочетание. Углубление представлений о структуре и значениях словосочетаний: предмет и его признак, действие и 
предмет, с которым оно связано (читать книгу, заплетать косу, рубить топором). Словосочетания с синонимическими 
значениями (малиновое варенье — варенье из малины). Связь слов в словосочетаниях (наблюдение над согласованием, 
управлением). Роль словосочетаний в предложениях. 
Предложение. Виды предложений по цели высказывания (вопросительные и невопросительные), разнообразие целей 
высказывания (речевых задач), выражаемых невопросительными предложениями: сообщить (повествовательные); убедить, 
попросить, приказать (побудительные); утвердить, отрицать, предположить и т. п. Виды предложений по эмоциональной 
окраске: восклицательные и невосклицательные. Интонационное и пунктуационное оформление предложений, разных по 
цели высказывания и по эмоциональной окраске. Развитие речевого слуха: интонирование и восприятие интонации этих 
предложений. 
Структура предложений. Главные члены как основа предложения. Подлежащее и основные способы его выражения в 
предложениях (имя существительное, местоимение). Сказуемое и основные средства его выражения в предложениях 
(глаголы). 
Предложения распространенные и нераспространенные. 
Общее представление о второстепенных членах предложения. Расширение грамматического строя речи: целевое 
использование в предложениях определённых частей речи; распространение мысли с помощью второстепенных членов в 
зависимости от речевой задачи. 
Наблюдения над интонацией предложений, осложненными обращениями. 

113  
Связь второстепенных членов с главными членами предложений. 
Словарный диктант. 1 

114  Общее представление о сложных предложениях. 1 
115  Контрольное списывание 1 

116 

Конкретизируем значение, 
распространяем мысль. 
Развиваем главные мысли 
в текстах.-8ч Работа над ошибками. Развиваем главные мысли в текстах. 1 

117  Сочинение «Моя любимая игрушка» 1 

118  
Анализ и редактирование сочинения. Развиваем главные мысли в 
текстах. 1 

119  
Контрольный диктант № 8 по теме «Правописание предлогов и 
приставок». 1 

120  
Анализ диктанта и работа над ошибками.  Наблюдение над способом, 
средствами развития мысли в текстах типа описания. 1 

121  Создание текста – описания матрёшки 1 
122  Контрольное изложение. 1 

123  
 Анализ и работа над ошибками. Определяю, выстраиваю свои 
действия. 1 

124 

Повторение изученного в 3 
классе. Средства языка и 
их анализ.-5ч Комплексная контрольная работа 1 

125  Средства языка и их анализ. 1 
126  Называем…Слово и словосочетание. 1 
127  Слово как часть речи. 1 
128  Слово как часть речи. 1 

129 

Повторение изученного в 3 
классе. Правописание 
слов.-7ч Правописание слов.  1 

130  Правописание слов. Итоговый тест 1 
131   Правописание слов. Словарный диктант. 1 
132  Правописание слов 1 
133  Итоговая контрольная работа 1 
134   Работа над ошибками. Правописание слов.  1 
135  Правописание слов.  1 

136 

Повторение изученного в 3 
классе. Выражаем мысли и 
чувства.-1ч Предложение. Текст. 1 

 Резерв Проба пера…Письмо. Творческие работы детей.  
  Предложение и текст.  
  Предложение и текст..  
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Орфография и пунктуация (32 ч.) 
Повторение изученных орфограмм. Слова с двумя безударными гласными в корне (зеленеет, холодит, береговой, воробей). 
Гласные и согласные в приставках. Употребление мягкого знака после шипящих на конце имен существительных женского 
рода (ночь, мышь). Употребление разделительного твердого знака. Написание частицы НЕ с глаголами. Написание 
родовых окончаний прилагательных, глаголов прошедшего времени. Употребление большой буквы в названиях областей, 
районов, городов, сел, улиц. 
Знаки препинания в конце предложений. 
Проектная деятельность предусмотрена по темам «Проводники наших мыслей и чувств»,  «Строим слова и 
предложения» 
 

                                                                                           

Рабочая программа 

«Русский язык» 4 класс 

Рабочая  программа   составлена  на  основе  нормативных  документов: 
- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 –ФЗ «Об образовании в Российской   Федерации» (с 
изменениями и дополнениями); 
- Федерального государственного  образовательного стандарта начального общего образования (Приказ МО и Н № 373 от 
06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009), с изменениями,  внесёнными  приказами; 
-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации и обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (Зарегистрировано  в Минюсте РФ 3 марта 2011г.  № 19993; "Зарегистрировано  в Министерстве юстиции  
Российской Федерации  18 декабря 2015 года, регистрационный N 40154); (с изменениями от 29.06.2011 N 85, 25.12.2013 N 
72, 24.11.2015 N 81); 
 
-  Программы  общеобразовательных  учреждений.  Начальная  школа. 1-4 классы. Учебно-методическое обеспечение 
«Планета знаний»: [сборник]. — М.: Астрель, 2012.  
- Учебного плана МБОУ «Многопрофильный лицей №11 им. В.Г. Мендельсона» на  2018-2019 учебный  год. 1-4 классы.  
.- Авторской программы под редакцией Л. Я. Желтовской, Т. М. Андриановой, В. А. Илюхиной .  
 

                                                 I.Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 

-осознание своей гражданской и национальной принадлежности; 
- восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи развития языка с развитием 

культуры русского народа, понимание ценности традиций своего народа, семейных отношений; 
-осознание языка как основного средства мышления и общения людей, понимание богатства и разнообразия 

языковых средств для выражения мыслей и чувств, особенностей народной русской речи; 
-положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка; 
-способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и письменной речи; 

способность ориентироваться в понимании причин успешности и неуспешности в учёбе; 
-эмоционально - ценностное отношение к конкретным поступкам. 
Учащиеся получат возможность для формирования: 

- чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа; 
- эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении; 
- личностного смысла учения, для определения дальнейшего образовательного маршрута; 
- способности регулировать своё поведение в соответствии с изученными моральными нормами и этическими 

требованиями; 
- способности понимать чувства других людей и сопереживать им; 
- ответственного отношения к собственному здоровью, к окружающей среде; 
- ответственного отношения к собственному здоровью, к  осознание своей гражданской и национальной 

принадлежности; 
- восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи развития языка с развитием 

культуры русского народа, понимание ценности традиций своего народа, семейных отношений; 
-осознание языка как основного средства мышления и общения людей, понимание богатства и разнообразия 

языковых средств для выражения мыслей и чувств, особенностей народной русской речи; 
-положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка; 
-способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и письменной речи; 

способность ориентироваться в понимании причин успешности и неуспешности в учёбе; 
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-эмоционально - ценностное отношение к конкретным поступкам. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся на доступном уровне: 

- осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 
- самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать свои действия для реализации задач, 

прогнозировать результаты выполнения задания; 
- осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач, корректировать работу по ходу 

выполнения; 
- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 
-  выбирать для выполнения определённой задачи: справочную литературу, памятки; 
-  распределять обязанности в группе, планировать свою часть работы; выполнять обязанности, учитывая общий 

план действий и конечную цель; 
- руководствоваться правилом при создании речевого высказывания, следовать при выполнении заданий 

инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 
- осуществлять само- и взаимопроверку и взаимоконтроль, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; оказывать взаимопомощь; 
- оценивать результаты собственной деятельности, объяснять, по каким критериям проводилась оценка; 
- адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе над ошибками; 
- ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и проектной деятельности) и 

удерживать её. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 
- вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать устные и письменные 

высказывания; 
- планировать собственную внеурочную деятельность (в рамках проектной деятельности) с опорой на учебники, 

рабочие тетради и деятельность, связанную с бытовыми жизненными ситуациями: отправление письма, телеграммы, 
поздравление с праздником и др.; 

-регулировать своё поведение в соответствии с изученными моральными нормами и этическими требованиями. 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 
- ориентироваться по маршрутным листам учебников: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий, основываясь на своё 
целеполагание; 

- предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения незнакомого материала, 
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в справочных материалах учебника, в 
детских энциклопедиях), выделять существенную информацию из читаемых текстов, сопоставлять информацию, 
полученную из различных источников; 

- строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для понимания слушателем; 
- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 
- использовать знаково - символические средства, в том числе модели, схемы для решения языковых задач; 
- дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 
- строить модели слов (звуко - буквенные, морфемные), словосочетаний, предложений (в том числе с 

однородными членами предложения); 
- находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка: звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, текстов); 
- классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по таблице; 
- строить логические рассуждения, проводить аналогии, использовать приёмы и общий способ проверки 

орфограмм в словах, осваивать новые приёмы, способы; 
- составлять сложный план текста; 
- передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде презентаций. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно - следственных связей; самостоятельно 

делать выводы; 
-приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 
Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 

- понимать тексты учебников, других художественных и научно - популярных книг, определять главную мысль, 
озаглавливать тексты; 
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-передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде презентаций; 
- владеть диалоговой формой речи; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 
- отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; задавать вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании; 
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций, договариваться и приходить к 

общему решению при работе в паре, в группе; 
-оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций; 
-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

-с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую 
информацию как ориентир для построения действия; 

- аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений; 
- при работе группы задавать вопросы, уточнять план действий и конечную цель; 
- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения коммуникативных задач; 
- выстраивать общение со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности. 
 

          ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся: 

- различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста; 
- различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); б) части речи, включая 

личные местоимения; в) основные типы предложений по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности: 
вопросительные, повествовательные, побудительные, восклицательные; 

- применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний имён существительных, 
имён прилагательных, местоимений, личных окончаний глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), 
пунктуационные (употребление знаков препинания в конце предложения, запятой в предложениях с однородными 
второстепенными членами предложения); 

- практически использовать знания алфавита при работе со словарём; 
- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 
- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
- определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, глаголов; 
- находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 
- различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и выбирать нужную 

букву для обозначения звуков; 
- грамотно и каллиграфически правильно списывать (70–90 слов) и писать под диктовку тексты (75–80 слов), 

включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, точно 

реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
- ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения информации (уметь читать); 
- осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и письменной формах; 
- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

- производить элементарные языковые анализы слов (звуко - буквенный, по составу, как часть речи) в целях 
решения орфографических задач, синтаксический анализ  предложений для выбора знаков препинания; 

- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 
собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

- проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю учебника (самостоятельно) 
или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного решения коммуникативной 
задачи; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 
- оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 
- определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак предмета, место, причину, 

время, образ действия и пр.; 
- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих 

предотвратить её в последующих письменных работах; 
- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, 

рассуждение; 
- корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами; 



241 
 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms - сообщения, электронная почта, 
Интернет и другие способы связи); 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обмена 
мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в 
учебных и бытовых ситуациях. 
Для  
 
 

II.Содержание учебного предмета 
 

  Согласно учебному плану  на изучение русского языка в   4 классе отводится: 
  Количество часов в год – 170. 
  Количество часов в неделю – 5. 
  Количество учебных недель – 34. 
Учебный предмет «Русский язык» входит в  предметную  область «Русский язык и литературное чтение». 
Срок реализации программы  2018 – 2019 учебный год. 
 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (32 ч) 
 
Круг сведений о речи  как основе формирования речевых умений (8 ч) 
Речь. Углубление представления о речи как способе общения посредством языка. Формы речи: устная и письменная, 

диалогическая и монологическая, внутренняя речь (обдумывание). Основные виды речевой деятельности: слушание — 
говорение, чтение — письмо, внутренняя речь, воспроизведение чужой речи. Речевое общение как процесс обмена 
смыслами: восприятие смысла — слушание, чтение, передача смысла — говорение, письмо. 

Речевая ситуация (с кем? — зачем? — при каких условиях? — о чём? — как?... я буду говорить/слушать). Выбор 
формы, объёма, типа и жанра высказывания в зависимости от речевой ситуации. Наблюдение над качествами речи: 
информационность, логичность, правильность, уместность, богатство, образность, чистота, живость, эмоциональная 
выразительность и др. Упражнения по культуре речи: в соблюдении произносительных, акцентологических, 
словообразовательных, словоупотребительных норм речи, в уместном использовании средств интонационной 
выразительности, несловесных средств (мимики, жестов). Пословицы и поговорки как выразители мудрости и  
национального характера русского народа, как образцы краткой, образной, точной, живой речи. 

Высказывание. Текст. Высказывание, текст как продукты говорения и письма. Особенности текста - диалога. Текст 
- инструкция. Текст - письмо. 

Углубление представлений о теме и основной мысли текста. Тексты с двумя - тремя микротемами. Наблюдения над 
способами выражения основной мысли в текстах: выражена  словами текста, выражена в заголовке, идея прямо не 
выражена, а домысливается. Углубление представлений о функциональных типах текста: описании (описание места, 
пейзажа, действий), повествовании (история, рассказ), рассуждении (ответы на опросы: что мне нравится и почему; о 
дружбе, об отношении к животным, о прочитанной книге). 

Наблюдение над сочетанием в текстах разных типов речи: повествование с элементами описания, описание с 
элементами рассуждения. 

Особенности развития, распространения мысли в тексте, отражение её в структурных особенностях (композиции) 
текста. Наблюдение над способами связи частей текста, предложений в тексте. Речевые жанры: зарисовки осеннего леса, 
грибной охоты, зимней, весенней природы, рецепты, инструкции, отзывы о прочитанной книге, телеграмма, письмо, 
рассказы - фантазии, ответы - обобщения по материалам таблиц и вопросов учебников. Представления о разновидностях 
высказываний как продукта речи с точки зрения стилистической окраски (художественный текст, учебно - деловая речь, 
разговорная речь). 

Речевой этикет. Извинение, совет, оценка, поздравление, переписка. 
Развитие речи. Виды речевой деятельности (коммуникативно - речевые умения) (24 ч) 
Слушание и чтение (восприятие смысла). Уметь понимать смысл речи, обращённой к ребёнку: устные и 

письменные высказывания, включающие две - три микротемы (типы и жанры указаны выше): 
— слушать и слышать интонационный рисунок предложения, фразы; определять значимые по смыслу слова, 

выделяемые говорящим с помощью логических ударений, повышения тона голоса, повторов; понимать средства 
выразительности словесных и несловесных средств общения (образные слова, слова с оценочными суффиксами, 
интонацию, мимику, жесты); 

— читать осмысленно, плавно (целыми словами, словосочетаниями, фразами), достаточно бегло как вслух, так и про 
себя (примерная скорость: вслух — до 100 слов, про себя — до 130–140 слов в минуту); выразительно, передавая как 
замысел автора, так и своё отношение к читаемому; контролировать своё чтение; 

— выявлять непонятные слова, выражения, образы и уточнять их значение с помощью вопросов, словаря, контекста 
и других доступных детям справочных источников; 

— ориентироваться (предугадывать) содержание текста, его частей по заголовку, пунктам плана, оглавлению; 
— понимать, как разворачивается сюжет, раскрывается тема с помощью анализа расположения композиционных 

частей текста, следования слов в предложении (в письменной речи), интонационных средств в устной речи; 
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— определять тему и основную мысль текста по заголовку, по ключевым словам, частям текста, умение «читать 
между строк» — догадываться об основной мысли, прямо не выраженной в тексте; 

— анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста. 
Говорение и письмо (передача смысла). 
Создавать (говорить и писать) собственные высказывания (небольшие по объёму, с 2–3 микротемами): 
— продумывать содержание, учитывая речевую ситуацию; в соответствии с целью высказывания выбирать тип 

текста (повествование, описание, рассуждение, или смешанный вариант), жанр, строить высказывание в соответствии с 
композиционными особенностями (начало, основная часть, концовка) данного типа текста; 

— понятно, логично доносить до читателей, слушателей основное содержание высказывания, последовательно 
раскрывая тему, не отвлекаясь от предмета речи; 

— выражать основную мысль и своё отношение к высказываемому (посредством заголовка, употребления 
оценочных слов и выражений, использования определённых суффиксов и пр.); 

— произносить слова чётко, в соответствии с орфоэпическими и акцентологическими нормами, добиваться точной 
интонации, чтобы речь была доступной для понимания при восприятии на слух; 

— писать разборчиво и грамотно, в соответствии с требованиями каллиграфии и правилами орфографии, 
пунктуации в целях доступности понимания написанного; 

— писать плавно, ритмично, достаточно быстро (примерная скорость — до 45 букв в минуту при списывании, до 65–
70 букв — при свободном письме) в целях относительно синхронной фиксации мыслей на бумаге; 

— составлять тексты на тему леса (прогулка в лес, описание леса, рассуждение о пользе леса, об особенностях тихой 
охоты за грибами), пейзажей в разное время года, письма родным и друзьям, тексты телеграмм, тексты - рецепты, 
инструкции, отзывы о прочитанных книгах, сочинять юмористические истории по рисункам, рассказывать о придуманных 
историях, устно обобщать материал по таблицам учебника; 

— вести диалог: вступать в разговор, поддерживать его репликами, выражать свою точку зрения, убеждать, 
рационально использовать при разговоре несловесные средства общения. 

Уместно использовать и правильно строить высказывания этикетного характера: извинение, просьба, благодарность, 
поздравление, оценка и совет. 

Осуществлять самоконтроль, оценивать высказывания, редактировать, давать советы по улучшению речи. 
ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ (138 ч) 
Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений (64ч) 
Общие сведения о языке (2  ч). Углубление представлений о роли языка в жизни человека. Национальный характер 

русского языка. Отражение в языке истоков нравственных устоев, исторических вех развития культуры русского народа 
(пословицы, этнокультурная лексика, нравственные понятия, этимологические экскурсы и т.п.). Русский язык как 
государственный язык России, язык межнационального общения. Нормы русского литературного языка. Богатство языка: 
разнообразие лексики и синтаксических конструкций, синонимия средств языка, их стилистическая неоднородность, 
изобразительно - выразительные (словесные, интонационные, позиционные) средства языка. Представление о развитии 
родного языка (пополнение новыми словами, заимствование). Ответственность носителей языка за сохранение чистоты и 
самобытности языка родного народа. Лингвистика и разделы науки о языке. 

Фонетика и орфоэпия*. Звуковые (голосовые) средства языка: интонация, логическое ударение, пауза, тон, темп и 
др.). Синонимия средств языка разных уровней, их стилистическая неоднородность. Словесное ударение и логическое 
(смысловое) ударение в предложениях. Ознакомление с нормами ударения (акцентологическими) и орфоэпическими 
нормами современного русского литературного языка (внимание к тенденции социализации произносительных норм). 
Фонетический анализ (разбор) слова. 

Графика* (3  ч). Алфавит, его использование при работе со словарями, справочниками, каталогами. Установление 
соотношения звукового и буквенного состава слова для решения орфографических задач. 

Чистописание*. Совершенствование владением рукописным шрифтом (техникой письма). Упражнения в 
наращивании плавности, свободы, скорости письма: 1) освоение рациональных соединений; 2) предупреждение 
уподобления друг другу букв и буквосочетаний типа: ш_м, к_х, л_я, ы, н, у_ц, и_ее, м_ ле, щ_ из, но_ю и т.п.; 3) 
использование в упражнениях различных связок, расписок, соединяющих буквы; 4) письмо предложений и небольших 
текстов под счёт и на время. 

Лексика (слово и его значение)* (3 ч). Углубление представлений о свойствах лексических значений слов: 
однозначные и многозначные слова; слова, употребленные в переносном значении; слова, близкие по значению 
(синонимы); слова, противоположные по значению (антонимы). 

Этимологические экскурсы в поисках истинного значения слов, как родных, так и иноязычных. Толкование смысла 
фразеологизмов. 

Обогащение речи наиболее употребительными фразеологизмами, пословицами, поговорками. Работа с толковыми 
словарями. 

Состав слова (морфемика) (21* ч). Углубление представлений о морфемном составе слова (корень, приставка, 
суффикс, окончание) и роли морфем в словах, об историческом корне слова. 

Формы слова. Роль и правописание окончаний в словах разных частей речи (падежные окончания склоняемых 
частей речи, личные окончания глаголов). 

Работа с морфемными, словообразовательными, этимологическими словарями. Разбор слова по составу. 
Морфология (слово как часть речи) (43+17*). 
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Части речи. Углубление понятий о частях речи — имени существительном, имени прилагательном, глаголе, личных 
местоимениях: их значениях, формах (словоизменении). 

Деление частей речи на самостоятельные и служебные. Наблюдение над назначением и употреблением каждой части 
речи в речи, их синтаксической роли в предложениях. 

Наблюдение над назначением и употреблением в речи имени числительного, наречия, причастия, деепричастия (без 
терминов). 

Имя существительное. Расширение представлений о значениях, о категории рода имён существительных, об 
именах собственных — названиях книг, газет, журналов, фильмов, картин. Общее представление о роде и изменении имён 
существительных типа пальто, такси, метро, особенностях их связи с прилагательными и глаголами в прошедшем времени 
единственного числа (ужасный задира, ужасная задира, осталась сиротой, остался сиротой). 

Склонение имён существительных. Имена существительные 1-го, 2-го, 3-го склонения. 
Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Падежные формы и падежные окончания имён 

существительных в единственном и множественном числе. 
Назначение имён существительных в речи, их синтаксическая роль в предложениях (подлежащее, второстепенный 

член). Морфологический разбор имени существительного. 
Имя прилагательное. Углубление представлений о значениях имён прилагательных: принадлежность предмета 

(мамин платок, волчий хвост), оценка и отношение (добродушный, прекрасный, восхитительный, благородный, 
благодарный и пр.). Общее представление о кратких прилагательных (по вопросам каков? какова? каково? каковы?). 

Склонение имён прилагательных, их падежные формы и окончания в единственном и множественном числе. 
Согласование имён прилагательных с именами существительными в роде, числе, падеже. 

Назначение имён прилагательных в речи, их синтаксическая роль в предложениях (второстепенный член - 
определение, сказуемое). Морфологический разбор имени прилагательного. 

Местоимение. Углубление представлений о местоимениях. Значение рода и числа личных местоимений. Изменение 
личных местоимений по падежам (склонение). Употребление местоимений с предлогами. 

Назначение личных местоимений в речи, их синтаксическая роль в предложении (подлежащее, второстепенный 
член). 

Глагол. Углубление представлений о значениях глаголов: выражает пассивные действия (находится, считается, 
располагается), побуждение, просьбу, повеление («повелительные формы»: расскажи, возьмите, отрежь). Понятие о 
неопределённой форме глагола. Различие в формах глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? 

(глаголы совершенного и несовершенного вида). Изменение глаголов по лицам и числам (спряжение). Глаголы 1-го и 2-го 
спряжения. Личные окончания глаголов. Наблюдение над нормами согласования и управления глаголов и имён 
существительных. Назначение глаголов в речи («двигатель фразы»), синтаксическая роль глаголов в предложении 
(сказуемое, реже — второстепенный член). 

Морфологический разбор глаголов. 
Служебные части речи. Предлоги, союзы, частицы как служебные части речи. Знакомство с наиболее 

употребительными предлогами. Отличие предлогов от приставок. Назначение простых предлогов — участие в образовании 
падежных форм имён существительных и местоимений, выражение пространственных отношений. «Служба» предлогов — 
связывать слова в словосочетании и предложении. 

Назначение и употребление в речи союзов (и, а, но, как, что), их «служба» — связь слов и предложений, выражение 
соединительных, противительных, сравнительных и др. отношений. Употребление отрицательной частицы не. Наблюдение 
над использованием в речи частиц ли, разве, бы. 

Синтаксис (13 ч) 
Различение предложения, словосочетания, слова (осознания их сходства и различия в назначении, в строении). 
Словосочетание. Углубление представлений о структуре и значениях словосочетаний: предмет и его признак, 

действие и предмет, на который оно переходит, действие и предмет, с помощью которого оно совершается, действие и 
место (время, причина, цель) его совершения (интересная книга, читать книгу, косить траву, рубить топором, ходить по 
лесу, не пришёл из-за болезни). Наблюдение над лексической и грамматической сочетаемостью слов в словосочетаниях 
(рассказывать сказку, рассказывать о лете). 

Словосочетание как строительный материал предложения. Зависимые слова словосочетаний в роли второстепенных 
членов предложений. 

Предложение. Систематизация признаков предложения  с точки зрения цели высказывания, силы выраженного 
чувства, структуры (синтаксический анализ простого предложения), смысла и интонационной законченности. 
Использование интонационных и пунктуационных средств, порядка слов при выражении цели высказывания и отношения 
к содержанию предложений, при уточнении смысла высказывания, при выделении этикетных формул. Члены 
предложения. Предложения с однородными членами. Союзы и, да, но, а при однородных членах. Знаки препинания, 
используемые при однородных членах, соединённых перечислительной интонацией, союзами. 

Углубление сведений о частотных средствах выражения главных членов предложения (нарицательные и 
собственные имена существительные, личные местоимения в форме 

именительного падежа), второстепенных членов предложения (имена существительные, местоимения, 
прилагательные в косвенных падежах). Наблюдение над общими значениями, выражаемыми второстепенными членами 
предложения: признак предмета (определение), объект действия (дополнение), место, время действия (обстоятельство). 
Наблюдения над интонацией и знаками препинания в предложениях с обращениями. Различение простых и сложных 
предложений. 
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Орфография и пунктуация (74 ч) 
Правописание падежных окончаний имён существительных в формах единственного и множественного числа. 

Употребление большой буквы и кавычек при написании имён собственных — названий книг, газет, журналов, фильмов, 
картин. Правописание падежных окончаний имён прилагательных в формах единственного и множественного числа. 

Написание предлогов с местоимениями. Использование н в формах косвенных падежей личных местоимений 3-го 
лица. Употребление гласных в корнях личных местоимений в формах косвенных падежей (меня, от тебя, к нему). 

Употребление мягкого знака на конце глаголов неопределённой формы (мыть, испечь), на конце глаголов 
настоящего и будущего времени в форме 2-го лица после шипящих (учишь, будешь, закричишь), сохранение мягкого знака 
перед -ся (мыться, учишься). Гласные перед суффиксом  -л, в  глаголах прошедшего времени (таял, сеял). Правописание 
гласных в личных окончаниях глаголов 1-го и 2-го спряжения. Работа с орфографическим словарём. Развитие 
орфографической зоркости. Знаки препинания, используемые при однородных членах, соединённых перечислительной 
интонацией, союзами. Наблюдение над интонацией и знаками препинания в предложениях с обращениями. 
 

Тематическое  планирование 
 

№ 
Тема урока 

Количеств
о часов 

1 Произносим  внятно,  читаем  выразительно 1 

2 Наблюдение над свойствами  русского  ударения 1 

3 О нормах произношения и правописания гласных в словах 1 

4 О нормах произношения и правописания гласных в словах 1 

5 О нормах произношения и правописания  согласных в словах 1 

6 О нормах произношения и правописания согласных в словах 1 

7 Употребление Ь и Ъ.  Входной  тест 1 

8 Упражнения в написании слов с  разными  типами орфограмм.Проверочная 
работа по теме: «Соблюдаем произносительные нормы и правила письма». 

1 

9 Различаем и оформляем предложения по цели высказывания, выражаем чувства 
и отношение. 

1 

10 Входная контрольная работа 1 

11 Работа над ошибками.Различаем и оформляем предложения по цели 
высказывания, выражаем чувства и отношение. 

1 

12 Уточняем смысл высказывания.Словарный диктант 1 

13 Уточняем смысл высказывания 1 

14 Уточняем смысл высказывания. Проверочная  работа  по  правильной записи 
"сплошного" текста 

1 

15 Творческая работа с текстом. Выделяем  части. 1 

16 Работа над ошибками. Выделяем  этикетные слова и фразы. 1 

17 Перечисляем… 1 

18 Используем  средствами  пунктуации 1 

19 Контрольный диктант  по теме: «Общаемся устно и письменно…» 1 

20 Анализ  диктанта и работа над ошибками. Используем  средства  пунктуации 1 

21 Используем средства пунктуации. 1 
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22 Используем средства пунктуации 1 

23 Составляем текст поздравления с днём рождения 1 

24 Выражаем мысли и чувства… Предложение 1 

25 Части речи и члены предложения 1 

26 Глагол как двигатель всей фразы  (вводный  урок) 1 

27 Неопределённая форма глаголов 1 

28 Формы времени  глаголов.  Глаголы  прошедшего  времени. 1 

29 Формы глаголов  в  настоящем  и будущем времени.Словарный диктант. 1 

30 Спряжение глаголов. Глаголы  1 и 2 спряжения 1 

31 Спряжение глаголов. Глаголы  1 и 2 спряжения 1 

32 Употребление мягкого знака после шипящих на конце глаголов 1 

33 Употребление мягкого знака после шипящих на конце глаголов. Тест по теме: 
Слово. Словосочетание. Предложение. 

1 

34 Употребление мягкого знака после шипящих на конце глаголов. 1 

35 Гласные е-и в  безударных  личных  окончаниях  глаголов 1 

36 Контрольный диктант по теме "Употребление мягкого знака после шипящих на 
конце глаголов." 

1 

37 Анализ диктанта и работа над ошибками.Гласные е-и в  безударных личных 
окончаниях глаголов 

1 

38 Гласные е-и в  безударных  личных  окончаниях  глаголов 1 

39 Гласные е-и в  безударных  личных  окончаниях  глаголов 1 

40 Правописание безударных личных окончаний глагола 1 

41 Правописание безударных личных окончаний глагола 1 

42 Правописание безударных личных окончаний глагола 1 

43 Правописание безударных личных окончаний глагола. 1 

44 Глаголы с чередованием гласных. 1 

45 Глаголы с чередованием гласных. 1 

46 Правописание безударных личных окончаниях  глаголов. 1 

47 Правописание безударных личных окончаний глагола 1 

48 Правописание безударных личных окончаний глагола. Тест по теме 
"Правописание личных окончаний глагола" 

1 

49 Обобщение сведений о формах времени глаголов 1 

50 Закрепление изученного по теме: «Правописание безударных личных окончаний 
глагола» 

1 

51 Выражение  сказуемого "повелительными" формами глаголов  в побудительных  
предложениях 

1 
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52 Выражение сказуемого разными формами времени глагола 1 

53 Обобщение сведений о формах времени глаголов 1 

54 Контрольный диктант по теме: "Правописание безударных личных окончаний 
глагола" 

1 

55 Анализ диктанта и работа над ошибками. Обобщение сведений о формах 
времени глаголов 

1 

56 Обобщение сведений о формах времени глаголов.Словарный диктант. 1 

57 Используем второстепенные члены предложения 1 

58 Падежные формы склоняемых  частей речи (повторение) 1 

59 Падежные формы склоняемых  частей речи (повторение). 1 

60 Падежные формы склоняемых  частей речи (повторение) 1 

61 Однородные подлежащие и  сказуемые 1 

62 Однородные подлежащие и  сказуемые 1 

63 Однородные  второстепенные члены предложения. 1 

64 Однородные  второстепенные члены предложения 1 

65 Знаки препинания при однородных членах предложения. 1 

66 Знаки препинания при однородных членах предложения 1 

67 Решение общих пунктуационных  задач. 1 

68 Решение общих пунктуационных задач. Тест по теме:"Однородные члены 
предложения" 

1 

69 Осложненное списывание текста 1 

70 Строим предложения с однородными членами 1 

71 Строение текстов разных типов. Словарно-орфографический диктант. 1 

72 Строение текстов разных типов. 1 

73 Изложение "Переправа" 1 

74 Анализ изложения и работа над ошибками. Строение текстов разных типов 1 

75 Контрольный диктант по теме: «Знаки препинания при однородных членах 
предложения» 

1 

76 Анализ диктанта и работа над ошибками. Строение текстов разных типов. 1 

77 Сопоставление признаков разных типов текста. 1 

78 Сочинение «Мой любимый праздник» 1 

79 Анализ работ и работа над ошибками. Сопоставление  признаков разных типов 
текста 

1 

80 Слово как часть речи. Творческие работы детей. Проектная деятельность по 
теме: "Используем средства языка при общении" 

1 

81 Слово как часть речи 1 
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82 Изменение частей речи по числам и родам 1 

83 Изменение частей речи по числам и родам 1 

84 Изменение частей речи по числам и родам. 1 

85 Спряжение и  склонение 1 

86 Спряжение и склонение 1 

87 Спряжение и склонение 1 

88 Имена существительные 1, 2 и 3 склонений 1 

89 Имена существительные 1, 2 и 3 склонений. Тест по теме: 
"Спряжение.Склонение". 

1 

90 Имена существительные 1, 2 и 3 склонений. 1 

91 Контрольное изложение. 1 

92 Анализ изложений и работа над ошибками. Безударные падежные окончания 
имён существительных в единственном  числе 

1 

93 Безударные падежные окончания имён существительных в единственном  числе 1 

94 Употребление гласных е–и  в падежных окончаниях имен существительных 
разных склонений. Словарный диктант. 

1 

95 Безударные падежные окончания имён существительных в единственном  
числе.Как  выбрать окончание: е или и? 

1 

96 Безударные падежные окончания имён существительных в единственном числе. 
Выбор: а,о,и,е (обобщение) 

1 

97 Контрольный диктант по теме:"Правописание безударных падежных окончаний 
имён существительных в единственном числе" 

1 

98 Анализ диктанта и работа над ошибками. Правописание безударных падежных 
окончаний имён существительных в единственном числе 

1 

99 Безударные падежные окончания имён существительных во множественном  
числе 

1 

100 Безударные падежные окончания имён существительных во множественном  
числе 

1 

101 Безударные падежные окончания имён существительных во множественном  
числе 

1 

102 Безударные падежные окончания имён существительных во множественном 
числе... 

1 

103 Выбор гласных в  окончаниях  форм разных  падежей и  чисел 1 

104 Выбор гласных в окончаниях форм разных падежей и чисел. 1 

105 Выбор гласных в окончаниях форм разных падежей и чисел. Словарный диктант 1 

106 Выбор гласных в окончаниях форм разных падежей и чисел 1 

107 Выбор гласных в окончаниях форм разных падежей и чисел. Тест по теме 
«Безударные  падежные  окончания  имен существительных в единственном 
числе» 

1 

108 Падежные окончания имён прилагательных единственного  и  множественного  
числа 

1 

109 Проверка безударных окончаний имён  прилагательных 1 
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110 Проверка безударных окончаний имён прилагательных. 1 

111 Проверка безударных окончаний имён прилагательных. 1 

112 Проверка безударных окончаний имён  прилагательных. 1 

113 Проверка безударных окончаний имён прилагательных. 1 

114 Проверка безударных окончаний  имён  прилагательных 1 

115 Правописание падежных форм личных местоимений. 1 

116 Правописание падежных форм личных местоимений. 1 

117 Контрольный диктант по теме: Правописание падежных форм склоняемых 
частей речи" 

1 

118 Анализ диктанта и работа над ошибками. Правописание падежных форм 
склоняемых частей речи 

1 

119 Правописание падежных форм склоняемых частей речи. Словарный диктант. 1 

120 Правописание падежных форм склоняемых частей речи 1 

121 Правописание падежных форм склоняемых частей речи 1 

122 Правописание падежных форм склоняемых частей речи 1 

123 Правописание падежных форм склоняемых частей речи. 1 

124 Правописание падежных форм склоняемых частей речи. 1 

125 Контрольное списывание. 1 

126 Анализ работ и работа над ошибками.  Закрепление по теме "Правописание 
падежных форм склоняемых частей речи 

1 

127 Сочинение «Подснежник» 1 

128 Анализ сочинения и работа над ошибками. Закрепление  по теме «Правописание 
падежных форм склоняемых частей речи» 

1 

129 Контрольный диктант   по теме «Правописание падежных форм склоняемых 
частей речи» 

1 

130 Анализ диктанта и работа над ошибками.Правописание падежных форм 
склоняемых частей речи. 

1 

131 Правописание падежных форм склоняемых частей речи.Тест на тему 
«Правописание падежных форм склоняемых частей речи». 

1 

132 Самостоятельные и служебные части речи  (обобщение) 1 

133 Самостоятельные и служебные части речи  (обобщение) 1 

134 Формы имён  прилагательных 1 

135 Причастие 1 

136 Наречия — признаки действия. 1 

137 Деепричастие 1 

138 Частицы — служебные  части речи 1 

139 Предлоги, союзы- служебные  части  речи 1 
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140 Части речи, их формы и правописание 1 

141 Части речи,  их  формы  и  правописание 1 

142 Слово. Называть, обозначать, давать имя. 1 

143 Лексическое значение слова. Формы речи: монолог, диалог. Словарный диктант. 1 

144 Правописание слов. 1 

145 Комплексная проверочная работа. 1 

146 Работа над ошибками. Правописание слов 1 

147 Правописание слов. Тест по теме «Правописание слов» 1 

148 Правописание слов 1 

149 Правописание слов 1 

150 Правописание слов 1 

151 Правописание  слов 1 

152 Закрепление изученного по теме:"Правописание  слов" 1 

153 Предложение. Текст 1 

154 Распространение мыслей  в предложении и тексте 1 

155 Связи частей и предложений в тексте 1 

156 Составление инструкции как разновидности текста - повествования. 1 

157 Композиция (построение) текста .Изложение по теме "Рецепт" 1 

158 Анализ изложения и работа над ошибками. Композиция 
(построение)текста 

1 

159 Описание картины А.К. Саврасова "Грачи прилетели" 1 

160 Описание картины А.К. Саврасова "Грачи прилетели" 1 

161 Композиция (построение) текста. 1 

162 О роли языка в жизни человека. Словарный диктант. 1 

163 Повторение правил составления текста  письма 1 

164 Повторение правил составления текста  письма. Итоговый тест. 1 

165 Повторение правил составления текста  письма 1 

166 Итоговый контрольный диктант 1 

167 Анализ диктанта и работа над ошибками.Текст. 1 

168 Друзья  мои — книги (составление  отзыва  о  прочитанной  книге) 1 

169 Творческие работы детей.Проектная деятельность по теме: "Язык мой - друг 
мой" 

1 

170 Связь слов в предложении. Текст. 1 
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Рабочая программа 

«Литературное чтение» 2 класс 

Рабочая  программа   составлена  на  основе  нормативных  документов: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 –ФЗ «Об образовании в Российской   
Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федерального государственного  образовательного стандарта начального общего образования (Приказ МО и Н № 
373 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009), с изменениями,  внесёнными  
приказами; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации и обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано  в Минюсте РФ 3 марта 2011г.  № 19993; 
"Зарегистрировано  в Министерстве юстиции  Российской Федерации  18 декабря 2015 года, регистрационный N 
40154); (с изменениями от 29.06.2011 N 85, 25.12.2013 N 72, 24.11.2015 N 81); 

-  Программы  общеобразовательных  учреждений.  Начальная  школа. 1-4 классы. Учебно-методическое 
обеспечение «Планета знаний»: [сборник]. — М.: Астрель, 2012.  

- Учебного плана МБОУ «Многопрофильный лицей №11 им. В.Г. Мендельсона» на  2018-2019 учебный  год. 1-4 
классы. 

- Авторской программы под редакцией Э. Э. Кац. 

I.Планируемые   результаты освоения литературного чтения  

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будет сформировано: 

• положительное отношение к урокам литературного чтения;  
• адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учителем. 
Учащиеся  получат возможность для формирования: 

• внимание к красоте окружающего мира; к красоте природы своей Родины; 
• осознания своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к традициям своего народа, своей семьи; 
• внимания к соотношению поступка и внутреннего состояния человека, к нравственному содержанию 

поступков; 
• эмоционального отношения к собственным  переживаниям и переживаниям других людей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• организовывать своё рабочее место; 
• устанавливать и соблюдать очерёдность действий, работая в паре; 
• осуществлять контроль правильности, выразительности чтения текстов; 
• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 
• в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, опираясь на иллюстративный 

ряд «маршрутного листа». 

Учащиеся  получат возможность научиться: 
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•  понимать цель выполняемых действий; 
• оценивать  правильность выполнения задания, высказывания собеседника; 
• в сотрудничестве с учителем ставить учебную задачу и удерживать её в процессе работы. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, содержание); 
• понимать информацию, представленную в виде текстов, рисунков, репродукций картин; 
• выделять непонятные слова и находить их значения в толковом словаре учебника (под руководством учителя); 
• участвовать в диалоге; 
• сравнивать литературные произведения по жанру, героев разных произведений по характеру, поступкам. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 
справочные материалы учебника; 

• выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 
• выбирать задание, тему проекта из предложенных, основываясь на своих интересах; 
• знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями; 
• группировать литературные произведения по жанрам; 
• внимательно слушать собеседника и оценивать его высказывание; 
• сравнивать свой ответ с ответами одноклассников.  
Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• отвечать на вопросы по содержанию текста, задавать вопросы для уточнения непонятного; 
• объяснять смысл названия произведения; 
• высказывать своё эмоционально-ценностное отношение к героям произведений, к их поступкам; 
• участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 
• соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 
• внимательно слушать собеседника и понимать его высказывание; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 
• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 
реализации проектной деятельности (под руководством  учителя) 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

 Учащиеся научатся: 

• воспринимать на слух художественное произведение; 
• сознательно, плавно, правильно читать целыми словами; 
• объяснять смысл названия произведения; 
• читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 
• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• высказывать свое отношение к героям произведения с помощью учителя, опираясь на личный опыт. 

Творческая деятельность 

 Учащиеся научатся: 

• выразительно читать и учить наизусть стихотворения. 
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 Учащиеся получат возможность научиться: 

• сочинять рассказы по рисункам; 
• сочинять короткие истории на заданную тему по вопросам педагога. 

Литературоведческая пропедевтика 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

• выделять рифмы в тексте стихотворения; 
• чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать ритм); 
• различать сказки, стихотворения, рассказы. 

Учащиеся  научатся: 
- название букв алфавита; 
- различия звука и буквы; 
- различия гласных и согласных звуков; 

учащиеся  получат возможность  научится: 
- определять отдельные звуки в словах; 
- определять количество звуков в словах и их последовательность; 
- различать звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твердые и мягкие согласные звуки; 
- определять количество слогов в слове; 
- определять место ударения в слове; 
- определять количество слов в предложении и количество предложений в тексте: 
- парные и непарные звонкие и глухие согласные звуки; 
- алфавит; 
- распределять слова по алфавиту; 
- находить среди группы слов родственные; 
-ставить вопросы к словам-предметам, словам-признакам, словам-действиям. 

                                       
II. Содержание  учебного  предмета 

 
 

  Согласно учебному  плану  на изучение литературного чтения  в   1 классе отводится: 

  Количество часов в год – 132. 

  Количество часов в неделю – 4. 

  Количество учебных недель – 33. 

Учебный предмет «Литературное чтение» входит в предметную область «Русский язык  и  литературное чтение». 

Срок реализации программы  2018 – 2019 учебный год. 

 

Круг чтения 
Страна Вообразилия.   (15) С. Михалков (из Ю. Тувима) «Азбука»; В. Левин «Маленькая песенка о большом 

дожде», «Обыкновенная история»; К. Чуковский «Храбрецы», «Тараканище», «Скрюченная песенка»; Д. Родари 
«Лежебока»; В. Лифшиц «Тимоша»; И. Токмакова «Пряничные человечки»; М. Карем «На травке»; В. Хотомская 
«Аист»; Ю. Тувим «Чудеса», «Пляска»; Д. Самойлов «Сказка», Б. Заходер «На Горизонтских островах»; О. 
Мандельштам «Телефон»; О. Дриз «Юла»; В. Лунин «Жук»; Н. Матвеева «Молчание листика», «Было тихо». 
Песенки, считалки, загадки разных народов мира. 

Сказки о животных.(15)  Народные сказки «Лиса и рак»; «Лиса и тетерев»; «Лисичка-сестричка и волк»; 
«Конь и лиса»; «Как Кролик взял койота на испуг»; «Гиена и черепаха».  Авторские сказки. К. Ушинский «Лиса и 
козёл»; ДЖ. Харрис «Сказки дядюшки Римуса»; Н. Заболоцкий «Как мыши с котом воевали»; Д. Биссет «Лягушка в 
зеркале»; А. Усачёв «Пятно»; Б. Сергуненков «Сладкая трава». 

Природа и мы. (10) Г. Балл «Кружавинка»; М. Пришвин «Осеннее утро»,  «Черёмуха»; А. Блок  «Зайчик»; Н. 
Рубцов «Воробей»; Л. Толстой «Орёл», «Какая бывает роса на траве»; Е. Чарушин «Как Томка научился плавать»; А. 
Барто «Думают ли звери?»; В. Жуковский «Жаворонок». 
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Семейное чтение. К. Чуковский «Тараканище», «Федорино горе»; русские народные сказки «Петушок – 
золотой гребешок», «Лиса и заяц»; Дж. Харри  «Сказки дядюшки Римуса»; Ш. Перро «Кот в сапогах»; А. Усачёв 
«Королевская дворняжка»; Л. Толстой «Слон», «Котёнок»; В. Бианки «Рассказы о животных». 

Навык и культура чтения 
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному правильному чтению целыми словами, 

преодоление возможных пропусков и замены слогов, искажения и повторения слов, развитие внимания к верной 
постановке ударений, точному прочтению окончаний слов, изменению силы голоса, выдерживанию пауз. 

Работа с текстом и книгой 
            Формирование умения озаглавливать текст, понимать смысл заглавия. Обучение поиску значений 

отдельных  непонятных  слов и словосочетаний в словаре-справочнике, помещённом в учебнике. Формирование 
умений: выбирать из предложенного списка слова, необходимые для характеристики героев и отношения к ним; 
отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; выделять в тексте  помощью учителя нужные фрагменты; 
воспроизводить сюжет по вопросам педагога. Первоклассник учатся отличать  художественное произведение от 
реальной жизни, обращать внимание на отношение  писателя к героям. Развитие познавательного интереса ребёнка к  
объектам окружающего мира, внимания к личному жизненному опыту. Обучение  определять с помощью учителя и 
высказывать своё отношение к прочитанному, давать оценку поступкам героев с опорой на собственный опыт. 
Обучение знакомству с книгой: её автором, названием произведения, иллюстрациями. 

 
III.Тематическое планирование 

№ Тема урока 
Количество 
часов 

1 Наша речь. Здравствуй, школа! 1 

2 Мы теперь не просто дети, мы теперь ученики 1 

3 Мы живём в России. Наш общий язык — русский 1 

4 Как мы общаемся. Язык мимики и жестов 1 

5 Как зарождалась речь 1 

6 Устная и письменная речь 1 

7 Предложение 1 

8 Знаки препинания 1 

9 Предмет и слово 1 

10 Слоги 1 

11 Звуки речи. Гласные и согласные звуки 1 

12 Звуки речи. Твёрдые и мягкие согласные звуки 1 

13 Ударение. Ударный слог 1 

14 Звуки и буквы 1 

15 Алфавит. Звук [а]. Буквы А, а 1 

16 Звук [у]. Буквы У, у 1 

17 Закрепление изученного по теме «Звуки и буквы» 1 

18 Обычные буквы — специальные знаки 1 

19 Звуки [м], [м']. Буквы М, м. 1 
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20 Звуки [н], [н']. Буквы Н, н. 1 

21 Большая буква в именах людей и кличках животных 1 

22 Закрепление изученного по теме «Буквы» 1 

23 Звук [о]. Буквы О, о. 1 

24 Звук [э]. Буквы Э, э 1 

25 Использование слов он, она, оно 1 

26 Закрепление изученного по теме: Использование слов он, она, оно 1 

27 Звуки [р], [р']. Буквы Р, р 1 

28 Звуки [л], [л']. Буквы Л, л 1 

29 Закрепление изученного по теме: «Чтение слов и предложений с буквами л и р» 1 

30 Чтение слов с пропущенными буквами 1 

31 Звук [ы]. Буква ы 1 

32 Звук [и]. Буквы И,и. Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквой и. 1 

33 
Чтение слогов и слов с использованием материалов «Читального зала №1». 
Словообразование 

1 

34 Слова с противоположным значением 1 

35 Звук [й']. Буквы Й, й 1 

36 Чтение слов с буквой й 1 

37 Звуки [б], [б']. Буквы Б, б 1 

38 Звуки [п], [п]. Буквы П, п 1 

39 Чтение слов и слогов со стечением согласных звуков 1 

40 Парные звонкие и глухие согласные звуки: [б] — [п], [б']-[ п'] 1 

41 Звуки [в], [в']. Буквы В, в 1 

42 Звуки [ф], [ф']. Буквы Ф,ф 1 

43 
Чтение слов, различающихся одной буквой с использованием материалов «Читального 
зала №2» 

1 

44 Парные (по звонкости - глухости) согласные звуки [в] - [ф] [в'], [ф'] 1 

45 Звуки [г], [г']. Буквы Г, г 1 

46 Звуки [к], [к']. Буквы К, к 1 

47 Роль буквы к в словообразовании 1 

48 Парные (по звонкости- глухости согласные звуки )[г] - [к], [г'], [к'] 1 
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49 Звуки [д], [д']. Буквы Д, д 1 

50 Звуки [т], [т']. Буквы Т, m 1 

51 Правильное и выразительное чтение с использованием материалов «Читального зала № 3» 1 

52 Большая буква в географических названиях 1 

53 Звук [ж]. Буквы Ж, ж 1 

54 Звук [ш]. Буквы Ш, ш 1 

55 Сочетания букв жи-ши 1 

56 Парные (по звонкости - глухости) согласные звуки [ж] - [ш] 1 

57 Звуки [з], [з']. Буквы 3, з 1 

58 Звуки [с], [с']. Буквы С, с 1 

59 Многозначные слова, слова – синонимы, слова – антонимы. 1 

60 Слова: в, на, за. над, под, к, с, и др. 1 

61 Сочетания звуков [й'э], [й'о]. Буквы Е, е и Ё, ё 1 

62 Буквы е, ё — показатели мягкости предшествующих согласных звуков 1 

63 Диалог. Речевой этикет 1 

64 Звуко-буквенный анализ слов, содержащих буквы е, ё 1 

65 Сочетание звуков [й'у]. Буквы Ю, ю 1 

66 Сочетание звуков [й'а]. Буквы Я, я 1 

67 Устное народное творчество 1 

68 
Звуко-буквенный анализ слов, содержащих буквы ю и я, являющихся показателями 
мягкости предшествующих согласных звуков 

1 

69 Буква ь. Мягкий знак — показатель мягкости предшествующего согласного звука 1 

70 Звуко – буквенный анализ слов, содержащих мягкий знак 1 

71 Разделительный мягкий знак — ь 1 

72 Две роли мягкого знака в русском языке 1 

73 Буква ъ. Разделительный твёрдый знак 1 

74 Чтение слов, содержащих разделительный твёрдый знак 1 

75 Звуки [х], [х']. Буквы X, х 1 

76 Звук [ц]. Буквы Ц, ц 1 

77 Работа с текстом 1 
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78 Весёлые путаницы 1 

79 Звук [ч']. Буквы Ч, ч. Прямое и переносное значение слов 1 

80 Звук [ш'], Буквы Щ, щ. Сочетания букв ча-ща и чу-щу 1 

81 Шипящие согласные звуки 1 

82 Правильное и выразительное чтение текстов 1 

83 Алфавит 1 

84 Необычные азбуки 1 

85 Из истории букварей 1 

86 Сказки-диалоги о животных 1 

87 Ребятам о зверятах 1 

88 Сказки в сказке 1 

89 Читальный зал букваря.   1 

90 Читальный зал букваря. Защита проектов по теме "Алфавит". 1 

91 Читальный зал букваря. 1 

92 Читальный зал букваря. Праздник "Прощание с Букварем". 1 

93 Страна Вообразилия. Знакомство с учебником. 1 

94 Игра с буквами 1 

95 С. Михалков "Азбука" 1 

96 Фантастические существа 1 

97 В. Левин «Маленькая песенка о большом дожде». К. Чуковский «Храбрецы.  1 

98 Стихотворный ритм (хорей). Дж. Родари «Лежебока», В. Лифшиц «Тимоша» 1 

99 Стихотворный ритм (ямб). «Купите лук», В. Левин "Обыкновенная история 1 

100 И. Токмакова "Пряничные человечки 1 

101 
Освоение рифмы. К. Чуковский «Тараканище» М. Карем «На травке» , В. Хотомская 
«Аист» 

1 

102 
Освоение рифмы. К. Чуковский «Тараканище» М. Карем «На травке» ,К. Чуковский 
«Скрюченная песенка» 

1 

103 Считалки 1 

104 
Чудесные приключения. Ю. Тувим «Чудеса», Д. Самойлов «Сказка», Б. Заходер «На 
горизонтских островах» 

1 

105 
Неживое становится живым. О. Мандельштам "Телефон", О. Дриз "Юла", Ю. Тувим 
"Пляска" 

1 
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106 Загадки. Защита проектов по теме "Загадки, считалки, скороговорки" 1 

107 
Звучащий мир в поэзии. В. Лунин «Жук», Н. Матвеева "Груши", "Было тихо". Обобщение 
по теме «Страна Вообразилия» 

1 

108 Сказки о животных. Народные сказки. 1 

109 "Лиса и рак" 1 

110 «Лиса и тетерев»  1 

111 "Лисичка - сестричка и волк"  1 

112 «Конь и лиса», «Как кролик взял койота на испуг», «Гиена и черепаха» 1 

113 Авторские сказки. К. Ушинский «Лиса и козел» 1 

114 Дж. Харрис Главы из книги "Сказки дядюшки Римуса" 1 

115 Н. Заболоцкий «Как мыши с котом воевали». 1 

116 Д. Биссет «Лягушка в зеркале» 1 

117 А. Усачев «Пятно» 1 

118 Б. Сергуненков «Сладкая трава». 1 

119  Обобщение по теме «Сказки о животных». 1 

120  Защита проектов по теме "Сказки". 1 

121 Природа  и  мы. Г. Балл «Кружавинка» 1 

122 М. Пришвин "Осеннее утро" 1 

123 А. Блок "Зайчик" 1 

124 Н. Рубцов "Воробей" 1 

125 Л. Толстой «Орел» 1 

126 Е. Чарушин «Как Томка научился плавать» 1 

127 А. Барто "Думают ли звери" 1 

128 М. Пришвин "Черёмуха" 1 

129 В. Жуковский "Жаворонок" 1 

130 Л. Толстой «Какая бывает роса на траве». 1 

131 Л. Толстой «Какая бывает роса на траве». 1 

132 Обобщение по теме  «Природа и мы» 1 

Рабочая программа 

«Литературное чтение» 2 класс 

Рабочая  программа   составлена  на  основе  нормативных  документов: 
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- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 –ФЗ «Об образовании в Российской   
Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
- Федерального государственного  образовательного стандарта начального общего образования (Приказ МО и Н № 
373 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009), с изменениями,  внесёнными  
приказами; 
-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации и обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано  в Минюсте РФ 3 марта 2011г.  № 19993; 
"Зарегистрировано  в Министерстве юстиции  Российской Федерации  18 декабря 2015 года, регистрационный N 
40154); (с изменениями от 29.06.2011 N 85, 25.12.2013 N 72, 24.11.2015 N 81); 
-  Программы  общеобразовательных  учреждений.  Начальная  школа. 1-4 классы. Учебно-методическое 
обеспечение «Планета знаний»:  
[сборник]. — М.: Астрель, 2012.  
 - Учебного плана МБОУ «Многопрофильный лицей №11 им. В.Г. Мендельсона» на  2018-2019 учебный  год. 1-4 
классы.  
- Авторской программы под редакцией Э. Э. Кац  
 
 
 

I.Планируемые результаты освоения литературного чтения 
 
Личностные 
У учащихся будут сформированы: 
• положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения. 
Учащиеся приобретают опыт: 
• внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным восприятием природы, произведения 
искусства, собственных поступков, действий других людей; 
• оценки своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей. 
могут быть сформированы: 
• представление о добре и зле, общих нравственных категориях; 
• умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 
• ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других людей; 
• умения оценивать свое отношение к учебе; 
• внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания; 
• эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдений за природой (внимательное 
и вдумчивое отношение к произведениям искусства, явлениям природы). 
 
Метапредметные 
Регулятивные 
Учащиеся приобретают опыт: 
• выполнения учебных действий в устной и письменной форме; 
• самостоятельной оценки правильности выполненных действий, внесения корректив; 
• планирования своих действий в соответствии с поставленной целью (например, участие в проектной 
деятельности). 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 
• прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам; 
• самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом в учебнике, в сносках к 
тексту; 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• сравнивать произведения и героев; 
• устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев; 
• находить объяснение незнакомых слов в словаре; 
• находить нужные книги в библиотеке. 
Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 
• работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать мнение партнёра; 
• задавать вопросы по тексту произведения; 
• сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой деятельности (под руководством взрослого). 
Учащиеся  получат возможность научиться: 
• обсуждать героев литературных произведений: высказывать свое отношение, оценивать высказывание партнера, 
вырабатывать общую позицию; 
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• аргументировать собственную позицию; 
• получать нужную информацию, задавая вопросы старшим; сопоставлять полученные ответы. 
 
Предметные 
Речевая и читательская деятельность 
Учащиеся научатся: 

• воспринимать на слух художественное произведение, определять произведенное им впечатление; 
• читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 
• пересказывать произведение кратко, выборочно, используя соответствующую лексику; 
• объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 
 • вычленять фрагменты текста, нужные для ответа на поставленные вопросы; 
• объяснять действия персонажей; 
• делить произведения на части, озаглавливать их (под руководством учителя); 
• сравнивать героев разных произведений; 
• ставить вопросы к тексту. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• в процессе размышления над произведением привлекать опыт собственных переживаний, жизненных 
впечатлений. 
Творческая деятельность 
Учащиеся научатся: 
• создавать рассказ по циклу картинок; 
• рассказывать прочитанную сказку от лица персонажа по данному плану с помощью учителя; 
• выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста перед группой. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• читать по ролям художественное произведение; 
• сочинять рассказы, загадки, сказки, продолжения прочитанных произведений; 
• придумывать иллюстрации к прочитанным произведениям; 
• создавать рассказ на заданную тему по личным впечатлениям; 
• участвовать в инсценировании литературных произведений. 
Литературоведческая пропедевтика 
Учащиеся научатся: 
• выделять рифмы в тексте стихотворения; 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• объяснять переносное значение отдельных слов, фразеологизмов; 
• находить сравнения в тексте произведения; 
• определять особенности жанра отдельных произведений фольклора; 
• определять отношение автора к персонажам, определять, как оно выражено; 
• выделять слова действующих лиц, автора, описание внешности, поступков героев, описание пейзажа; 
• определять ритм стихотворения путем прохлопывания. 
  

II.Содержание учебного предмета  
 
  Согласно учебному плану  на изучение литературного чтения в   2 классе отводится: 
  Количество часов в год – 136. 
  Количество часов в неделю – 4. 
  Количество учебных недель – 34. 
 
Учебный предмет «Литературное чтение» входит в  предметную  область «Русский  язык  и  литературное  чтение». 
Срок реализации программы  2018 – 2019  учебный год. 

 
Осень пришла (12 ч.) 
Вспомним лето  
         С. Щипачёв «Подсолнух»; И. Суриков «Степь»; И. Соколов-Микитов «Вертушинка»; О. Дриз «Кончилось лето». 
Здравствуй, осень 
М. Пришвин «Полянка в лесу»; А. Майков «Осень»; А. Пушкин «Уж небо осенью дышало…»; К. Паустовский 
«Прощание с летом». 
Самостоятельное чтение. М. Пришвин «Последние цветы»; К. Ушинский «Пчёлы и муха»; А. Барто «Вам не нужна 
сорока?»; С. Аксаков «Осень»; В. Берестов «Урок листопада». 
Народные песни, сказки, пословицы (30 ч.) 
Песни. Русские народные песни: «Как на тоненький ледок», «Ходит конь по бережку», «Заинька, где ты был-побывал…»; 
шотландская народная песня «Спляшем!»; чешские народные песни: «Разговор лягушек», «Сенокос»; английская 
народная песня «Дом, который построил Джек». 
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Сказки народов России.  Русские сказки: «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Хаврошечка», «Мальчик с пальчик», 
«Каша из топора»; ненецкая сказка «Кукушка»; татарская сказка «Три дочери»; мордовская сказка «Врозь — плохо, 
вместе — хорошо»; лезгинская сказка «Как проверяется дружба». 
Колыбельные песни разных народов.(5 ч.) Русская колыбельная «Берёзонька скрип, скрип…»; сербская колыбельная 
«Нашей Любице…»; латышская колыбельная «Спи, усни, мой медвежонок…» 
Сказки народов мира. Индийская сказка «Золотая рыба»; иранская сказка «Счастливый мальчик»; сербская сказка «Два 
ленивца»; хорватская сказка «Век живи — век учись». 
Пословицы. О правде; о труде и лени; о дружбе; об учёбе. 
Самостоятельное чтение. Народные песни. Русские песни: «Уж как я ль мою коровушку люблю…»; «Тень-тень, 
потетень…»; шведская песня «Отличные пшеничные…»; французская песня «Сюзон и мотылёк». 
Народные сказки. Русская сказка «Снегурочка»; корейская сказка «Дружные братья»; норвежская сказка «Как мальчик к 
Северному ветру за своей мукой ходил». 
Зимние картины (12 ч.)  
И. Никитин «Встреча зимы» (отрывок); К. Паустовский «Первый зимний день»; С. Есенин «Пороша»; А. Пушкин 
«Опрятней модного паркета…»; Н. Сладков «Песенки подо льдом»; С. Маршак «Двенадцать месяцев» (отрывок). 
Загадки о зиме. 
Самостоятельное чтение. Н. Некрасов «Мороз, Красный нос» (отрывок); С. Есенин «Поёт зима, аукает…»; М. Пришвин 
«Птицы под снегом». 
Авторские сказки (35 ч.) 
К. Ушинский «Мена»; А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; братья Гримм «Храбрый портной», «Маленькие 
человечки»; И. Токмакова «Гном»; Х.К. Андерсен «Оле-Лукойе» (главы); А. Толстой «Золотой ключик» (главы); С. Хопп 
«Волшебный мелок» (главы); Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей» (главы); Б. Заходер (из Ю. Тувима) «Про 
пана Трулялинского»; Дж. Родари «Волшебный барабан»; С. Седов «Два медведя»; О. Дриз «Очень Высокий Человек». 
Самостоятельное чтение. Дж. Крюс «Колдун в чернильнице»; Р. Киплинг «Откуда у кита такая глотка». 
Писатели о детях и для детей (33 ч.) 
Авторские колыбельные: Л. Мей «Баю-баюшки-баю…», А.Майков «Спи, дитя моё, усни…»;  И. Токмакова  «Как на горке 
— снег, снег…»; О. Дриз «Нашумелись»; А. Барто «Колыбельная», «Олень», «Снегирь»; Н. Носов «Фантазёры», «Живая 
шляпа»; С. Маршак  «Чего боялся Петя?»;  О. Кургузов «Надоело летать»; Ю. Владимиров «Чудаки»; Л. Толстой 
«Косточка», «Птичка»; А. Гайдар «Совесть»; В. Драгунский «Друг детства»;В. Осеева «Волшебное слово»; Л. Пантелеев 
«Трус»; В. Железников «Рыцарь»;  А. Алексин «Первый день»; С. Маршак «Друзья-товарищи». 
Самостоятельное чтение. В. Осеева «Обидчики»; М. Зощенко «Самое главное». 
Весеннее настроение (14 ч.) 
Русские народные песни: «Идёт матушка-весна…», «Призыв весны», «Сад»; А. Плещеев «Птичка», «Весна» (отрывок); В. 
Вересаев «Перелётные птицы»; А. Пушкин «Только что на проталинах весенних…»; А. Толстой «Весна»; Саша Чёрный 
«Зелёные стихи»; Л. Милева «Синяя сказка»; О. Кургузов «Мы пишем рассказ»; Б. Заходер «Что красивей всего?». 
Самостоятельное чтение. Народные песни «Весна-красна», «Вырастай, яблонька»; Ф. Тютчев «Зима недаром злится…»; 
О. Дриз «Зелёная карета»; М. Пришвин «Трясогузка». 
 

 III.Тематическое планирование 
 

№ Раздел,тема Количество часов 
1 Осень пришла  

Вспомним лето                                                                    
Знакомство с учебником 

12 
6 
1 

2 С. П. Щипачев "Подсолнух" 1 
3 И. З. Суриков «Степь» (отрывок) 1 
4 И. С. Соколов-Микитов «Вертушинка» 1 
5 И. С. Соколов-Микитов «Вертушинка». Входной тест 1 
6 Сравнение О. О. Дриз «Кончилось лето» 1 
7 Здравствуй,осень  

М. М. Пришвин «Полянка в лесу».  
6 
1 

8 А. Н. Майков «Осень» (отрывок) 1 
9 А. С. Пушкин «Уж небо осенью дышало…» (отрывок) 1 
10 К. Г. Паустовский «Прощание с летом» (отрывок) 1 
11 Картинная галерея И. И. Машков «Натюрморт. Камелия» 1 
12 Внеклассное чтение. Осень в произведениях русских писателей и поэтов. 1 
13 Народные песни, сказки, пословицы  

Песни  
Статья о песнях.«Как на тоненький ледок…» (русская народная песенка) 

30 
5 
1 

14 «Ходит конь по бережку…» (русская народная песенка). Проверка навыка чтения. 1 
15 «Заинька, где ты был…» (русская народная песенка) 1 
16 «Спляшем!» (шотландская народная песенка) «Разговор лягушек», «Сенокос» 1 
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(чешские народные песенки) 
17 С.Я. Маршак «Дом, который построил Джек» (английская народная песенка) 1 
18 Сказки народов России  

Сказки народов России. «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» (русская 
народная сказка) 

15 
1 

19 «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» (русская народная сказка) 1 
20 «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» (русская народная сказка) 1 
21 Картинная галерея В. М. Васнецов «Аленушка» 1 
22 «Хаврошечка» (русская народная сказка) 1 
23 «Хаврошечка» (русская народная сказка) 1 
24 «Мальчик с пальчик» (русская народная сказка).  1 
25 «Мальчик с пальчик» (русская народная сказка). 1 
26 «Каша из топора» (русская народная сказка) 1 
27 «Кукушка» (ненецкая народная сказка) 1 
28 «Три дочери» (татарская народная сказка) 1 
29 «Три дочери» (татарская народная сказка) ) Тест №1по теме «Народные песни, 

сказки,пословицы». 
1 

30 «Врозь — плохо, вместе — хорошо» (мордовская народная сказка) 1 
31 «Как проверяется дружба» (лезгинская народная сказка). 1 
32 «Как проверяется дружба» (лезгинская народная сказка) Проверка навыка чтения. 1 
33 Колыбельные песни  

«Березонька скрип-скрип…» (русская колыбельная) «Нашей Любице…» (сербская 
колыбельная) «Спи, усни, мой медвежонок…» (латышская колыбельная) 

3 
1 

34 «Березонька скрип-скрип…» (русская колыбельная) «Нашей Любице…» (сербская 
колыбельная) «Спи, усни, мой медвежонок…» (латышская колыбельная) 

1 

35 Внеклассное чтение Русский фольклор 1 
36  Сказки народов мира  

«Золотая рыба» (индийская народная сказка) 
4 
1 

37 «Счастливый мальчик» (иранская народная сказка) 1 
38 «Счастливый мальчик» (иранская народная сказка) 1 
39 «Два ленивца» (сербская народная сказка) «Век живи — век учись» (хорватская 

народная сказка) 
1 

40 Пословицы  
Пословицы о правде, о труде и лени, о дружбе, об учебе . Тест №2по теме «Сказки 
народов мира» 

3 
1 

41 Внеклассное чтение Сказки народов мира. 1 
42 Внеклассное чтение Сказки народов мира. Проектная работа "Устное народное 

творчество" 
1 

43 Зимние картины  
И. С. Никитин «Встреча зимы» (отрывок) 

12 
1 

44 К. Г. Паустовский «Первый зимний день» 1 
45 Картинная галерея .А. А. Пластов «Первый снег» 1 
46 С. А. Есенин «Пороша» 1 
47 С. А. Есенин «Пороша». Проверка навыка чтения.  1 
48 А. С. Пушкин «Опрятней модного паркета…» (отрывок) 1 
49 А. С. Пушкин «Опрятней модного паркета…» (отрывок) 1 
50 Н. И. Сладков «Песенки подо льдом» 1 
51 С. Я. Маршак «Ветры, бури, ураганы…» (отрывок) 1 
52 Загадки о зиме 1 
53 Загадки о зиме 1 
54 Внеклассное чтение. Зима в произведениях русских писателей 1 
55 Авторские сказки  

К. Д. Ушинский «Мена» 
6 
1 

56 А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» Тест№3 по теме «Зимние картины» 1 
57 А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 1 
58 А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 1 
59 А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 1 
60 Внеклассное чтение. Наш конкурс. 1 
61 Авторские сказки ( продолжение) 

Братья Гримм «Храбрый портной» Проверка навыка чтения. 
29 
1 
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62 Братья Гримм «Храбрый портной» 1 
63 Братья Гримм «Храбрый портной» 1 
64 И. П. Токмакова «Гном» 1 
65 Х.-К. Андерсен «Оле Лукойе» (отрывок) 1 
66 Х.-К. Андерсен «Оле Лукойе» (отрывок) 1 
67 Внеклассное чтение .Х.-К. Андерсен «Сказки» 1 
68 Братья Гримм «Маленькие человечки» 1 
69 А. Н. Толстой. Карло мастерит деревянную куклу и называет ее Буратино. (Из 

книги «Золотой ключик, или Приключения Буратино» ) 
1 

70 А. Н. Толстой. Карло мастерит деревянную куклу и называет ее Буратино. (Из 
книги «Золотой ключик, или Приключения Буратино») 

1 

71 А. Н. Толстой. Говорящий Сверчок дает Буратино мудрый совет . (Из книги 
«Золотой ключик, или Приключения Буратино» ). 

1 

72 Внеклассное чтение. А. Н. Толстой«Золотой ключик, или Приключения Буратино» 
Картинная галерея А. Муха «Плакат». Тест № 4 по теме «Авторские сказки» 

1 

73 С. Хопп. «Юн и колдунья» Главы из книги «Волшебный мелок» 1 
74 С. Хопп. «Юн и Софус» (Из книги «Волшебный мелок»). 1 
75 С. Хопп. «По ту сторону калитки» Главы из книги «Волшебный мелок» 1 
76 Внеклассное чтение Р. Киплинг. «Откуда у кита такая глотка» Проверка навыка 

чтения. 
1 

77 Н. Н. Носов. «Как Незнайка сочинял стихи» Главы из книги «Приключения 
Незнайки и его друзей» 

1 

78 Н. Н. Носов. «Как Незнайка сочинял стихи». (Из книги «Приключения Незнайки и 
его друзей»). 

1 

79 Н. Н. Носов. «Как Незнайка сочинял стихи». (Из книги «Приключения Незнайки и 
его друзей»). 

1 

80 Внеклассное чтение Н. Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» 1 
81 Б. В. Заходер «Про пана Трулялинского» 1 
82 Б. В. Заходер «Про пана Трулялинского» 1 
83 Дж. Родари «Волшебный барабан» 1 
84 Дж. Родари «Волшебный барабан» 1 
85 Дж. Родари «Волшебный барабан». 1 
86 С. А. Седов «Два медведя» 1 
87 О. О. Дриз «Очень Высокий Человек». Проверка навыка чтения. 1 
88 О. О. Дриз «Очень Высокий Человек» 1 
89 Внеклассное чтение .Дж. Крюс. «Колдун в чернильнице» 1 
90 Писатели о детях и для детей  

Л. А. Мей «Баю-баюшки…» Тест №5по теме «Сказки народов мира». 
33 
1 

91 А. Н. Майков «Спи, дитя моё, усни!…». 1 
92 И. П.Токмакова «Как на горке снег, снег…» О. О. Дриз «Нашумелись…». 1 
93 А. Л. Барто «Колыбельная» 1 
94 Н. Н. Носов «Фантазеры» 1 
95 Н. Н. Носов «Фантазеры» 1 
96 Н. Н. Носов «Фантазеры» 1 
97 С. Я. Маршак «Чего боялся Петя?» 1 
98 Внеклассное чтение А. Л. Барто «Олень» 1 
99 О.Ф,Кургузов "Надоело летать" Проверка навыка чтения. 1 
100 Ю.М.Владимиров "Чудаки" 1 
101 Л. Н. Толстой «Косточка» Тест № 6 по теме «Писатели о детях». 1 
102 А. П. Гайдар «Совесть». 1 
103 В. Ю. Драгунский «Друг детства» 1 
104 В. Ю. Драгунский «Друг детства» 1 
105 В. Ю. Драгунский «Друг детства» 1 
106 Внеклассное чтение .В.А. Осеева «Обидчики»  1 
107 В. А. Осеева «Волшебное слово» 1 
108 В. А. Осеева «Волшебное слово» 1 
109 Л. Н. Толстой «Птичка» 1 
110 Л. Н. Толстой «Птичка» 1 
111 Л. Пантелеев «Трус» 1 
112 Н. Н. Носов «Живая шляпа» 1 
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113 А. Л. Барто «Снегирь» 1 
114 А. Л. Барто «Снегирь». Проверка навыка чтения. 1 
115 В. К. Железников «Рыцарь» 1 
116 В. К. Железников «Рыцарь» 1 
117 Внеклассное чтение . Рассказы о детях М.М. Зощенко «Самое главное» 1 
118 А. Г. Алексин «Первый день» 1 
119 А. Г. Алексин «Первый день» 1 
120 С. Я. Маршак «Друзья-товарищи». Тест№ 7 по теме «Писатели о детях и для 

детей» 
1 

121 Картинная галерея. В.И. Суриков «Портрет дочери художника» 1 
122 Внеклассное чтение «Весна-красна, ты с чем пришла?...», «Вырастай, яблонька…» 

Ф. И. Тютчев «Зима недаром злится…» 
1 

123 Весеннее настроение 
Русская народная песня «Идет матушка-весна...». Призыв весны. 

14 
1 

124 Русская народная песня «Сад» 1 
125 А. Н. Плещеев «Птичка», «Весна» (отрывок) 1 
126 Картинная галерея И. И. Левитан «Март» 1 
127 В. В. Вересаев «Перелетные птицы» 1 
128 А. С. Пушкин «Только что на проталинах весенних…» 1 
129 А. Н. Толстой «Весна» 1 
130 Саша Черный «Зеленые стихи». Итоговый тест. 1 
131 Л. Милева  «Синяя сказка» 1 
132 Л. Милева  «Синяя сказка» 1 
133 О. Ф. Кургузов  «Мы пишем рассказ». Проверка навыка чтения. 1 
134 Б. В. Заходер  «Что красивей всего?»  1 
135 Внеклассное чтение. Наш конкурс 1 
136 Внеклассное чтение. Мои любимые книги. Проектная работа "Любимые писатели, 

произведения и герои" 
1 

 Итого 136 
 

 
Рабочая программа 

«Литературное чтение» 3 класс 

Рабочая  программа   составлена  на  основе  нормативных  документов: 
- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 –ФЗ «Об образовании в Российской  от 
Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
- Федерального государственного  образовательного стандарта начального общего образования (Приказ МО и Н № 
373 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009), с изменениями,  внесёнными  
приказами; 
-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации и обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано  в Минюсте РФ 3 марта 2011г.  № 19993; 
"Зарегистрировано  в Министерстве юстиции  Российской Федерации  18 декабря 2015 года, регистрационный N 
40154); (с изменениями от 29.06.2011 N 85, 25.12.2013 N 72, 24.11.2015 N 81); 
 
-  Программы  общеобразовательных  учреждений.  Начальная  школа. 1-4 классы. Учебно-методическое 
обеспечение «Планета знаний»: русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир: [сборник]. — 
М.: Астрель, 2012.  
- Учебного плана МБОУ  «Многопрофильный лицей №11 им. В.Г. Мендельсона» на  2018-2019 учебный  год. 1-4 
классы. 
- Авторской программы под редакцией Э. Э. Кац. 
 

 
I.ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 

- чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины; 
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- представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, моральных нормах, 
нравственных и безнравственных поступках; 
- ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков других людей; 
- эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в конкретных поступках; 
- эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 
могут быть сформированы: 
- познавательная мотивация учения; 
- чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 
- устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 
- толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий.  
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художественного текста; 
- выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 
- вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

- ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем; 
- самостоятельно оценивать правильность выполненных действий как по ходу их выполнения, так и в результате 
проведённой работы; 
- планировать собственную читательскую деятельность. 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 
- находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике (толковый, синонимический, 
фразеологический); 
- сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным критериям; устанавливать 
причинно - следственные связи между словами, чувствами, побуждениями и поступками героев произведений; 
- устанавливать аналогии. 
 
Учащиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды библиотек и детские 
периодические печатные издания; 
- строить логические рассуждения, включающие определение причинно - следственных связей в устной и 
письменной форме, в процессе анализа литературного произведения и на основании собственного жизненного 
опыта; 
- работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 
Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 

- работая в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 
- аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при выработке решения; 
- точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 
- оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль; 
- владеть диалогической формой речи; 
- корректно строить речь при решении коммуникативных задач; 
- понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Речевая и читательская деятельность 
Учащиеся научатся: 

- читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного; 
- читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, правильным 
интонированием, изменением темпа речи, использованием необходимых логических ударений для передачи 
смысла читаемого произведения; 
- прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 
- находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её своими словами; различать 
последовательность событий и последовательность их изложения; 
- выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения текста с помощью учителя, 
формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его частям; 
- пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой диалога повествованием, с 
включением рассуждений; 
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- обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; ориентироваться в мире книг по 
алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской библиотеке; 
- соотносить поступки героев с нравственными нормами; 
- ориентироваться в научно - популярном и учебном тексте, использовать полученную информацию. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

- составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном уровне в устной и 
письменной речи; 
- высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности художественного текста; 
- высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной форме; 
- создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 
Творческая деятельность 
Учащиеся научатся: 
- читать по ролям художественное произведение; 
- придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений, анализом причин 
происшедшего; 
- участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, отрывки прозаических 
текстов; 
- создавать сочинения по репродукциям картин и серии  иллюстраций. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

- создавать иллюстрации к произведениям; 
- создавать в группе сценарии и проекты. 
Литературоведческая пропедевтика 
Учащиеся научатся: 
- выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их эмоционально - смысловые 
значения; 
- определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, народных сказок, мифов, 
былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен; 
- выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их поступков, бытовые описания; 
- вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 
- определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 
- различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка — басня, сказка — былина, сказка — рассказ и др.); 
- находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их смысл. 
 

 
II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

                            
 

  Согласно учебному плану  на изучение литературного чтения в   3 классе отводится: 
  Количество часов в год – 136. 
  Количество часов в неделю – 4. 
  Количество учебных недель – 34. 
 
Учебный предмет «Литературное чтение» входит в  предметную  область  «Русский  язык  и  литературное  
чтение». 
Срок реализации программы  2018 – 2019 учебный год. 
 
Круг чтения 
«Уж небо осенью дышало…» (15ч) 
К. Паустовский «Барсучий нос», «Подарок»; М. Пришвин из книги «Дорога к другу»; И. Бунин «Листопад»; Н. 
Рубцов «У сгнившей лесной избушки…» 
Самостоятельное чтение. М. Пришвин из книги «Лесная капель»; А. Фет «Осенняя роза»; А. Жигулин 
«Загорелась листва на берёзах…» 
Народные сказки (15ч) 
Русские сказки: «Семь Симеонов», «Иван — крестьянский сын и чудо - юдо»; литовская сказка «Жаба - королева»; 
таджикская сказка «Птица Кахна»; китайская сказка «Как юноша любимую искал». 
Самостоятельное чтение. Русская сказка «Царевна - лягушка»; казахская сказка «Мастер Али». 
Поэтические страницы (5ч) 
А. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный…»; Ю. Мориц «Песенка про сказку»; немецкая баллада «Маленький  
скрипач»; Г. Сапгир «Сны». 
Самостоятельное чтение. К. Бальмонт «У чудищ»; С. Островой «Сказки». 
О мужестве и любви (12ч) 
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В. Белов «Верный и Малька», «Малька провинилась», «Ещё про Мальку»; И. Тургенев «Воробей»; Н. Гарин - 
Михайловский «Тёма и Жучка»; Л. Толстой «Прыжок». 
Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Белогрудка»; Е. Винокуров «Со мной в одной роте». 
«Зимы ждала, ждала природа…» (7ч) 
С. Есенин «Разгулялась вьюга»; А. Пушкин «В тот год осенняя погода…», «Зимнее утро», «Зимняя дорога»; Ф. 
Тютчев «Чародейкою Зимою». 
Самостоятельное чтение. И. Бунин «Первый снег»; А. Твардовский «Утро»; М. Пришвин из книги «Глаза 
земли». 
Авторские сказки (11ч) 
А. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»; Х. К. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»; Л. 
Толстой «Царь и рубашка». 
Самостоятельное чтение. Х. К. Андерсен «Штопальная игла»; С. Седов «Король красуется». 
Басни (11ч) 
О. Мандельштам «Муха»; Эзоп «Мухи», «Кошка и мыши»; Л. Толстой «Отец и сыновья», «Лгун»; И. Крылов 
«Лебедь, Щука и Рак», «Слон и Моська», «Две Бочки». Пословицы. 
Самостоятельное чтение. Федр «Лягушка и мышь»; Л. Толстой «Комар и лев»; И. Крылов «Мышь и Крыса». 
Братья наши меньшие (15ч) 
А. Чехов «Белолобый»; М. Пришвин «Лимон»; Л. Толстой «Лев и собачка»; К. Паустовский «Кот - ворюга». 
Самостоятельное чтение. Саша Чёрный «Ослёнок»; А. Куприн «Завирайка». 
О совести и долге (17ч) 
Ю. Яковлев «Полосатая палка»; А. Платонов «Разноцветная бабочка»; А. Кешоков «Мне больно, мальчики»; К. 
Паустовский «Тёплый хлеб». 
Самостоятельное чтение. К. Ушинский «Слепая лошадь»; Р. Сеф «Добрый человек». 
Весна пришла (10ч) 
Русские народные песни: «Жаворонушки», «Берёзонька»; А. Фет «Весенний дождь», «Рыбка»; К. Бальмонт 
«Золотая рыбка»; М. Пришвин «Лесная капель». 
Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Весенний остров»; О. Дриз «Как сделать утро волшебным». 
И в шутку, и всерьёз (18ч) 
Шутки - прибаутки; русская сказка «Болтливая баба»; А. Линдгрен «Как Эмиль угодил головой в супницу»; С. 
Маршак «Про двух соседей», «Старуха, дверь закрой!»; М. Зощенко «Великие путешественники». 
Самостоятельное чтение. А. Усачёв «На чём держится Земля»; А. Дорофеев «Укушенные». 
Научно - популярные статьи 
Навык и культура чтения 
Формирование навыка зрительного целостного восприятия слова. Сознательное, выразительное чтение целыми 
словами. Использование при чтении пауз между предложениями, внутри сложных предложений, между частями 
текста, логических ударений. 
Проектная деятельность по темам « Народные сказки», «Басни». 

 
III.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 
п/п 

Название 
раздела Темы уроков Количество часов 

1 
Уж небо осенью 
дышало.-15ч  Знакомство с учебником. К.Г. Паустовский «Барсучий нос». 1 

2   К.Г. Паустовский «Барсучий нос». 1 
3   К.Г. Паустовский «Барсучий нос». 1 
4   Научно - популярная статья «Барсук». 1 
5   А.Бунин «Листопад» 1 
6   А. Бунин   «Листопад». Входной тест 1 
7   М.М. Пришвин «Хрустальный день», «Капитан - паук» 1 
8   М.М. Пришвин «Недосмотренные грибы». 1 
9   Проверка навыка чтения. Н. Рубцов «У сгнившей лесной избушки». 1 
10   К.Г. Паустовский «Подарок». 1 
11    К.Г. Паустовский «Подарок». 1 
12   Научно - популярная статья «О живописи».  1 

13   
Осень в произведениях русских писателей. А. Фет «Осенняя роза». А. 
Жигулин «Загорелась листва на березах...»  1 

14    Осень в произведениях русских писателей.  1 

15   
Картинная галерея И.И. Левитан «Лесное озеро». Тест  по разделу «Уж небо 
осенью дышало...» 1 
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16 
Народные 
сказки.-17ч «Семь Симеонов» (русская народная сказка). 1 

17   «Семь Симеонов» (русская народная сказка). 1 
18   «Семь Симеонов» (русская народная сказка). 1 
19   «Иван — крестьянский сын и чудо - юдо» (русская народная сказка). 1 
20   «Иван — крестьянский сын и чудо - юдо» (русская народная сказка). 1 
21   «Иван — крестьянский сын и чудо - юдо» (русская народная сказка). 1 
22   Русские народные сказки. «Иван — крестьянский сын и чудо — юдо». 1 
23   Картинная галерея: В. М. Васнецов. «Иван-царевич на сером волке»  1 
24   «Жаба - королева» (литовская народная сказка) 1 
25   «Птица Кахна» (таджикская народная сказка). 1 
26   «Как юноша любимую искал» (китайская народная сказка) 1 
27   «Как юноша любимую искал» (китайская народная сказка) 1 
28   Сказки народов мира. «Царевна- лягушка» (русская народная сказка). 1 
29   Проверка навыка чтения. «Царевна- лягушка» (русская народная сказка). 1 
30   «Мастер Али» (казахская сказка ) Тест  по теме «Народные сказки» 1 
31   Проектная деятельность по теме  «Народные сказки» 1 
32   Читательская конференция «Сказки народов мира» 1 

33 
Поэтические 
страницы.-5ч А. С. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный...» (отрывок). 1 

34   Ю. Мориц. «Песенка про сказку» 1 
35   «Маленький скрипач» (немецкая народная баллада) 1 
36   Г. Сапгир. «Сны» 1 
37    К. Бальмонт «У чудищ»; С. Островой «Сказки» 1 

38 
О мужестве и о 
любви.-12ч В. Белов «Верный и Малька 1 

39   В. Белов «Малька провинилась» 1 
40   В. Белов «Ещё про Мальку». 1 
41   И.С. Тургенев «Воробей». 1 
42   Н.Г. Гарин – Михайловский «Тёма и Жучка». 1 
43   Н.Г. Гарин – Михайловский «Тёма и Жучка». 1 
44   Н.Г. Гарин – Михайловский «Тёма и Жучка». 1 
45   Научно - популярная статья «Больше, чем просто собака» 1 
46   Л.Н. Толстой «Прыжок» (быль). 1 
47   В. Астафьев «Белогрудка». Тест  по теме «О мужестве и любви» 1 
48   Проверка навыка чтения. Сказки Е. Шварца, В.Каверина 1 
49   Сказки Е. Шварца, В.Каверина.  1 

50 

Зимы 
ждала,ждала 
природа.-7ч С. Есенин. «Разгулялась вьюга...» 1 

51   
А. С. Пушкин. «В тот год осенняя погода...» (отрывок из романа «Евгений 
Онегин»). А. С. Пушкин. «Зимнее утро». 1 

52   А. С. Пушкин. «Зимняя дорога» (отрывок) 1 
53   Научно - популярная статья «Ледяное дыхание Арктики». 1 
54   Ф. И. Тютчев. «Чародейкою Зимою...» 1 

55   
Картинная галерея: Н. Крылов. «Зима» Тест по теме: «Зимы ждала, ждала 
природа». 1 

56   Зима в произведениях разных жанров» 1 

57 
Авторские 
сказки.-11ч А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». 1 

58   А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». 1 
59   А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». 1 
60   А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». 1 
61   Х.-К. Андерсен. «Стойкий оловянный солдатик». Проверка навыка чтения 1 
62   Х.-К. Андерсен. «Стойкий оловянный солдатик» 1 
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63   Х.-К. Андерсен. «Стойкий оловянный солдатик» 1 
64    Х.-К. Андерсен. «Штопальная игла» 1 
65   Сказки Х.-К. Андерсена 1 
66   Л. Н. Толстой. «Царь и рубашка» 1 
67   С. Седов. «Король красуется». Тест  по теме «Авторские сказки». 1 
68 Басни.-11ч О. Мандельштам. «Муха». 1 
69   Эзоп. «Мухи», «Кошка и мыши» 1 
70   Л. Н. Толстой. «Отец и сыновья» 1 
71   Л. Н. Толстой. «Лгун» 1 
72   И. А. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак» 1 
73   И. А. Крылов. «Слон и Моська» 1 
74   И. А. Крылов. «Две Бочки» 1 
75   Пословицы 1 

76   
Проверка навыка чтения. Федр «Лягушка и мышь»; Л. Толстой «Комар и 
лев»; И. Крылов «Мышь и Крыса» 1 

77   Басни. 1 
78   Проектная деятельность по теме «Басни» 1 

79 
Братья наши 
меньшие.-15ч А. П. Чехов «Белолобый» 1 

80   А. П. Чехов «Белолобый». 1 
81   А. П. Чехов «Белолобый». 1 
82   А. П. Чехов «Белолобый». 1 
83   М.М. Пришвин «Лимон». 1 
84   М.М. Пришвин «Лимон» 1 
85   Л.Н. Толстой «Лев и собачка» 1 
86   К.Г. Паустовский «Кот - ворюга». 1 
87   К.Г. Паустовский «Кот — ворюга» 1 
88   Научно - популярная статья «Кошка» 1 
89   Саша Чёрный «Ослёнок».  1 
90   А. Куприн «Завирайка» 1 
91   Книги о животных. Тест по теме: «Братья наши меньшие» 1 
92   Литературный журнал «Братья наши меньшие» 1 

93   
Проверка навыка чтения. Картинная галерея. Б. Мурильо «Мальчик с 
собакой». 1 

94 
О совести и 
долге-15 Ю. Яковлев «Полосатая палка» (в сокращении). 1 

95   Ю. Яковлев «Полосатая палка» (в сокращении). 1 
96   Ю. Яковлев «Полосатая палка» (в сокращении). 1 
97   А. Платонов  «Разноцветная бабочка». 1 
98   А. Платонов  «Разноцветная бабочка». 1 
99   А. Платонов  «Разноцветная бабочка». 1 
100   Научно – популярная статья «Бабочки рядом с человеком» 1 
101   А. Кешоков «Мне больно, мальчики». 1 
102   К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб” 1 
103   К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб” 1 
104   К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб”. Проверка навыка чтения 1 
105   Научно — популярная статья «Лошадь». Тест "О совести и долге» 1 
106   Сказки К. Г. Паустовского 1 
107   Сказки К. Г. Паустовского.  1 
108   К. Д. Ушинский «Слепая лошадь», Р. Сеф «Добрый человек» 1 

109 
Весна пришла-
10ч «Жаворонушки…»,  (народные песни). 1 

110   «Берёзонька 1 
111   А. А. Фет «Весенний дождь» 1 
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112   М. М. Пришвин «Лесная капель» 1 
113   Научно-популярная статья «Изменение погоды» 1 
114   К. Д. Бальмонт «Золотая рыбка» 1 
115   Проверка навыка чтения. А. А. Фет «Рыбка» 1 
116   Народные песни. 1 
117   В. Астафьев «Весенний остров» 1 
118   О. Дриз «Как сделать утро волшебным». Тест по теме:"Работа с текстом" 1 

119 
И в шутку и 
всерьёз-18ч Шутки — прибаутки 1 

120   «Болтливая баба» (русская народная сказка) 1 
121   «Болтливая баба» (русская народная сказка) 1 
122   А. Линдгрен «Как Эмиль угодил головой в супницу» 1 
123   А. Линдгрен «Как Эмиль угодил головой в супницу» 1 
124   А. Линдгрен «Как Эмиль угодил головой в супницу» 1 
125   А. Линдгрен «Приключения Эмиля из Лённеберги» 1 
126   А. Линдгрен «Приключения Эмиля из Лённеберги» 1 
127   С. Я. Маршак «Про двух соседей» 1 
128   С. Я. Маршак «Старуха, дверь закрой!» 1 
129   М. Зощенко «Великие путешественники» 1 
130   М. Зощенко «Великие путешественники» 1 
131   М. Зощенко «Великие путешественники» 1 
132   Проверка навыка чтения. М. Зощенко «Великие путешественники» 1 
133   Детская периодическая литература 1 
134   Картинная галерея. З. Серебрякова «За обедом».  Итоговый тест 1 
135   А. Усачёв «На чём держится Земля» 1 
136   А. Дорофеев «Укушенные». Наш  конкурс 1 

 

Рабочая программа 

«Литературное чтение» 4 класс 

-Рабочая  программа   составлена  на  основе  нормативных  документов: 
- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 –ФЗ «Об образовании в Российской   
Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
- Федерального государственного  образовательного стандарта начального общего образования (Приказ МО и Н № 
373 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009), с изменениями,  внесёнными  
приказами; 
-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации и обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано  в Минюсте РФ 3 марта 2011г.  № 19993; 
"Зарегистрировано  в Министерстве юстиции  Российской Федерации  18 декабря 2015 года, регистрационный N 
40154); (с изменениями от 29.06.2011 N 85, 25.12.2013 N 72, 24.11.2015 N 81); 
 
-  Программы  общеобразовательных  учреждений.  Начальная  школа. 1-4 классы. Учебно-методическое 
обеспечение «Планета знаний»:  
[сборник]. — М.: Астрель, 2012.  
- Учебного плана МБОУ «Многопрофильный лицей №11 им. В.Г. Мендельсона» на  2018-2019 учебный  год. 1-4 
классы. 
- Авторской программы под редакцией Э. Э. Кац. 

 
1 Раздел. «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса» 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»  В 4 КЛАССЕ  

ПРЕДМЕТНЫЕ 
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Учащиеся научатся: 
 

 
o выделять выразительные средства языка и 

на доступном уровне объяснять их  
эмоционально-смысловые значения; 

o определять (на доступном уровне) основные 
особенности малых жанров фольклора, 
народных сказок, мифов, былин, 
стихотворений, рассказов, повестей, басен; 

o выделять слова автора, действующих лиц, 
описание пейзажа, внешности героев, их 
поступков, бытовые описания; 

o вводить в пересказ элементы описания, 
рассуждения, использовать цитирование; 

o определять отношение автора к персонажам, 
рассказывать, как оно выражено; 

o различать жанры, преимущественно путём 
сравнения (сказка – басня, сказка – былина, 
сказка – рассказ и др.);  

o находить рифмы, примеры звукописи, 
образные слова и выражения, объяснять их 
смысл. 

o читать (вслух и про себя) со скоростью, 
позволяющей осознавать (понимать) смысл 
прочитанного (вслух — примерно 90 слов в 
минуту, про себя — примерно 120 слов в 
минуту) ; 

o читать произведения разных жанров с 
соблюдением норм литературного 
произношения, правильным 
интонированием, использованием 
логических ударений и темпа речи, выражая 
таким образом понимание прочитанного; 

o прогнозировать содержание произведения 
по его заглавию, иллюстрациям; 

o находить ключевые слова, определять 
основную мысль прочитанного, выражать её 
своими словами; 

o различать последовательность событий и 
последовательность их изложения; 

o выделять смысловые части текста, 
составлять простой и сложный планы 
изложения текста с помощью учителя, 
формулировать вопросы ко всему тексту и 
отдельным его частям; 

o пересказывать текст сжато, подробно, 
выборочно, с включением описаний, с 
заменой диалога повествованием, с 
включением рассуждений; 

o обращаться к титульным данным, 
аннотациям, предисловию и послесловию; 
ориентироваться в мире книг по 
алфавитному каталогу, открытому доступу 
книг в детской библиотеке; 

o составлять краткие аннотации к 
рекомендованным книгам; ориентироваться 
в справочниках, энциклопедиях, детских 
периодических журналах; 

o соотносить поступки героев с 
нравственными нормами; 

o ориентироваться в научно-популярном и 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 

− делать элементарный анализ литературных 
текстов, используя понятия фольклорная и 
авторская литература, структура текста, 
автор, герой; средства художественной 
выразительности (сравнение, олицетворение, 
метафора); 

− создавать прозаический и поэтический текст 
по аналогии, используя средства 
художественной выразительности, 
включённые в конкретное произведение. 

 

o составлять личное мнение о литературном 
произведении, выражать его на доступном 
уровне в устной и письменной речи; 

o высказывать своё суждение об эстетической 
и нравственной ценности художественного 
текста; 

o высказывать своё отношение к героям и к 
авторской позиции в письменной и устной 
форме; 

o создавать текст по аналогии и ответы на 
вопросы в письменной форме. 

o читать по ролям художественное 
произведение; 

o создавать текст на основе плана; 
o придумывать рассказы по результатам 

наблюдений с включением описаний, 
рассуждений, анализом причин 
происшедшего; 

o писать (на доступном уровне) сочинение на 
заданную тему, отзыв о прочитанной книге, 
кинофильме, телевизионной передаче; 

o участвовать в драматизации произведений, 
читать наизусть лирические произведения, 
отрывки прозаических текстов; 

o создавать сочинения по репродукциям 
картин и серии иллюстраций. 

o Учащиеся получат возможность научиться: 
o создавать творческий пересказ произведения 

или его фрагмента от имени одного из 
героев, придумывать продолжение истории 
персонажа и сюжета; 

o создавать иллюстрации к произведениям; 
o создавать в группе сценарии и проекты. 
o  
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учебном тексте, использовать полученную 
информацию. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 
 

− планировать собственные действия и 
соотносить их с поставленной целью; 

− учитывать выделенные учителем ориентиры 
действия при освоении нового 
художественного текста; 

− выполнять учебные действия в устной и 
письменной форме; 

o вносить коррективы в действие после его 
завершения, анализа результатов и их 
оценки 

Учащиеся получат возможность научиться: 
o ставить новые задачи для освоения 

художественного текста в сотрудничестве с 
учителем; 

o самостоятельно оценивать правильность 
выполненных действия как по ходу их 
выполнения так и в результате проведенной 
работы; 

o планировать собственную читательскую 
деятельность. 

 

Познавательные 
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Учащиеся научатся: 
 

o находить нужную информацию, используя 
словари, помещённые в учебнике 
(толковый, синонимический, 
фразеологический); 

o выделять существенную информацию из 
текстов разных видов; 

o сравнивать произведения и их героев, 
классифицировать произведения по 
заданным критериям; 

o устанавливать причинно-следственные 
связи между поступками героев 
произведений; 

o устанавливать аналогии. 
o  

Учащиеся получат возможность научиться: 
o осуществлять поиск необходимой 

информации, используя учебные пособия, 
фонды библиотек и Интернет; 

o сравнивать и классифицировать жизненные 
явления, типы литературных произведений, 
героев, выбирая основания для 
классификации; 

o строить логические рассуждения, 
включающие определение причинно-
следственных связей в устной и письменной 
форме, в процессе анализа литературного 
произведения и на основании собственного 
жизненного опыта; 

o работать с учебной статьёй (выделять 
узловые мысли, составлять план статьи). 

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 
 

o работая в группе учитывать мнения 
партнёров, отличные от собственных; 

o аргументировать собственную позицию и 
координировать её с позицией партнёров 
при выработке решения; 

o точно и последовательно передавать 
партнёру необходимую информацию; 

o оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь, осуществлять 
взаимоконтроль; 

o владеть диалогической формой речи; 
o корректно строить речь при решении 

коммуникативных задач. 
o  

Учащиеся получат возможность научиться: 
o понимать относительность мнений и 

подходов к решению поставленной 
проблемы; 

o задавать вопросы, необходимые для 
организации работы в группе. 

o  

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 
 

o ориентация на понимание причин успеха в 
учебной деятельности; 

o способность к самооценке; 
o чувство сопричастности с жизнью своего 

народа и Родины, осознание этнической 
принадлежности;  

o представления об общих нравственных 
категориях (добре и зле) у разных народов, 
моральных нормах, нравственных и 
безнравственных поступках; 

o ориентация в нравственном содержании как 
собственных поступков, так и поступков 
других людей; 

o регулирование поведения в соответствии с 
познанными моральными нормами и 
этическими требованиями; 

o эмпатия, понимание чувств других людей и 
сопереживание им, выражающееся в 
конкретных поступках; 

o эстетическое чувство на основе знакомства с 
художественной культурой; 

Учащиеся получат возможность для 

формирования: 
− чувство понимания и любви к живой 

природе, бережное отношение к ней; 
− устойчивое стремление следовать в 

поведении моральным нормам; 
o толерантное отношение к представителям 

разных народов и конфессий 
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o познавательная мотивация учения; 
 

         Для достижения планируемых результатов по предмету «Литературное чтение» на уроках используется 
системно - деятельностный подход. Повысить эффективность освоения содержания учебного предмета позволяет 
использование на уроках элементов из следующих образовательных технологий: 
-технология  проблемного обучения; 
- технология развивающего обучения; 
- личностно-ориентированное обучение; 
- технология обучения в сотрудничестве; 
- технология поиска информации; 
- технология контекстного обучения. 
       Данные технологии позволяют в системе применять на уроках для лучшего освоения учебного материала и 
достижения планируемых результатов следующие методы: 

- проблемный; 
- частично-поисковый; 
- исследовательский; 
- метод диалога; 
- метод сотрудничества; 
- метод прогнозирования. 
     Оценить достижения планируемых результатов освоения учебной программы «Литературное чтение» 
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 
     Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для оценки 
достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации результатов измерений. 
      Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных достижений на 
основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного 
продолжения образования и реально достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет 
выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 
положительную учебную и социальную мотивацию. 
         Оценка метапредметных результатов сформировать у обучающихся: 
− способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; 
− способность к сотрудничеству и коммуникации; 
− способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в 

практику; 
− способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
− способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 
      При составлении программы и методики её реализации были также учтены принципы 

развития,вариативности и спиралевидности(концентричности), рекомендованные в «Концепции содержания 
непрерывного образования» и документах Госстандартов. 
       Для полного раскрытия содержания учебного курса «Литературного чтения» содействуют следующие формы 

организации учебной деятельности обучающихся: 
- индивидуальная работа; 
- дифференцированные задания; 
- групповая; 
- парная; 
- фронтальная. 
     Применяются различные виды деятельности: 

-самостоятельная работа; 
- игровая деятельность; 
- практическая работа; 
- «учебные ситуации»; 
- работа с текстом, различной литературой; 
- создание учебного «продукта»; 
- проектно-исследовательская деятельность; 
 Проектная деятельность заложена авторами программы и способствует эффективному освоению учебного 
материала, достижению планируемых результатов на базовом или повышенном уровнях в зависимости от 
траектории развития обучающихся  
      Программа, содержание учебного материала и сам учебник «Литературное чтение» предоставляют 
возможности для личностного развития школьников. Каждый обучающийся имеет возможность выбрать проект в 
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соответствии со своими интересами или предложить свой. Это  позволяет создать условия для достижения  как 
регулятивных метапредметных  результатов (постановку целей деятельности, составление плана действий по 
достижению результата творческого характера, работу по составленному плану с сопоставлением получающегося 
результата с исходным замыслом, понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из 
ситуации) так и познавательных универсальных учебных действий (предполагать, какая информация нужна; 
отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставлять  и отбирать 
информацию, полученную из  различных источников: словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 
сеть Интернет).  
      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 (организовывать взаимодействие в группе, прогнозировать 
последствия коллективных решений, оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с 
применением средств ИКТ, отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее). 
     Проектная деятельность влияет на формирование  личностных результатов  учащихся, так как требует 
проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям,  к 
результатам труда и др. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

В 4 КЛАССЕ (68 ч.) 

КРУГ ЧТЕНИЯ 

 

Мифы (4 ч) 

 Шумерский миф «Подвиги бога Нинурты»; древнегреческий миф «Нарцисс и Эхо»; славянские мифы. 

 Самостоятельное чтение. Древнегреческий миф «Царь Мидас». 

Народные сказки (7 ч) 

 Русские сказки: «Василиса Прекрасная», «Находчивый солдат», «Мужик и царь»; армянская сказка «Портной и 
царь»; итальянская сказка «Кола-рыба». 

 Самостоятельное чтение. Русская сказка «По колено ноги в золоте»; индийская сказка «Искусный 
ковровщик». 

Былины (6 ч) 

 «Как Илья из Мурома богатырём стал»; «Илья Муромец и Соловей Разбойник»; А. Толстой «Илья Муромец». 

 Самостоятельное чтение. Н. Асеев «Илья»; былина: «На заставе богатырской». 

Авторские сказки (10 ч) 

 А. Пушкин «Сказка о царе Салтане»; К. Чапек «Случай с русалками»; Р. Киплинг «Рикки-Тики-Тави»; Н. 
Гумилёв «Маркиз де Карабас». 

Басни (3 ч) 

 И. Крылов «Трудолюбивый медведь», «Ворона и лисица», «Любопытный»; Эзоп «Ворон и лисица». 

 Самостоятельное чтение. И. Крылов «Лисица и виноград»; И. Дмитриев «Рысь и кот»; А. Измайлов «Филин и 
чиж»; Томас де Ириарте «Утка и змея»; Циприан Годебский «Дуб и деревца». 

Слово о родной земле (7 ч) 
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 Ю. Яковлев «Мама»; М. Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива…»; С. Есенин «С добрым утром!»; М. 
Пришвин «Моя родина»; И. Северянин «Запевка»; И. Никитин «Русь». 

 Самостоятельное чтение. А. Плещеев «Летние песни»; Н. Рубцов «Тихая моя родина». 

О прошлом Родины (4 ч) 

 «Повесть временных лет»; А. Пушкин «Песнь о вещем Олеге»; народная историческая песнь «Сборы польского 
короля на Русь»; К. Рылеев «Иван Сусанин». 

 Самостоятельное чтение. Ф. Глинка «Москва». 

Прошла по земле война (4 ч) 

А. Ахматова «Мужество»; Б. Полевой «Последний день Матвея Кузьмина»; А. Твардовский «Рассказ 
танкиста». 

Самостоятельное чтение. К. Симонов «Майор привёз мальчишку на лафете…»; А. Ахматова «Памяти друга». 

О добре и красоте (10 ч) 

А. Фет «На рассвете»; И. Бунин «Густой зелёный ельник у дороги…»; Н. Некрасов «Саша»; К. Паустовский 
«Корзина с еловыми шишками»; А. Майков «Мать»; Х. К. Андерсен «Соловей»; А. Ахматова «Перед весной 
бывают дни такие…» 

Самостоятельное чтение. С. Есенин «Черёмуха»; Б. Пастернак «Тишина». 

Мир детства (10 ч) 

Н. Некрасов «Крестьянские дети»; Л. Толстой «Детство» (главы); И. Бунин «Детство»; Марк Твен 
«Приключения Тома Сойера» (глава); В. Солоухин «Ножичек с костяной ручкой»; М. Цветаева «Наши царства»; Р. 
Стивенсон «Страна кровати»; А. Чехов «Мальчики». 

Самостоятельное чтение. А. Плещеев «Детство»; И. Суриков «В ночном». 

Удивительные приключения (3 ч) 

Р. Э. Распэ «Приключения барона Мюнхаузена» (главы); Д. Свифт «Путешествие Гулливера» (отрывок). 

Самостоятельное чтение. Т. Крюкова «Хрустальный ключ» (главы). 

Навыки и культура чтения 

Овладение сознательным беглым чтением произведений разных жанров с соблюдением норм литературного 
произношения, правильным интонированием, использованием логических ударений и темпа речи, с помощью 
которых ученик выражает понимание прочитанного. 

Скорость чтения вслух — примерно 90 слов в минуту; осознанного, продуктивного чтения про себя — 
примерно 120 слов. 

РАБОТА С ТЕКСТОМ И КНИГОЙ 

Развитие умения прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям. Закрепление 
умения определять основную мысль прочитанного, выражать её своими словами. 

Формирование умений определять особенности учебного и научно-популярного текстов, выделять ключевые 
слова в тексте. 

Развитие умения различать последовательность событий и последовательность их изложения. 
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Формирование умения выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения 
текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его частям, пересказывать текст 
сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой диалога повествованием, с включением 
рассуждений. 

Формирование умения выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их 
эмоционально-смысловые значения. 

Развитие умения при самостоятельном чтении обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и 
послесловию; ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской 
библиотеке. 

Формирование умения составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в 
справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах.  

 

РАЗВИТИЕ ВООБРАЖЕНИЯ, РЕЧЕВОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Развитие умения создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из героев, 
придумывать продолжение истории персонажа и сюжета. 

Обучение созданию рассказов по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений, анализом 
причин происшедшего. 

Формирование умения писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, 
кинофильме, телевизионной передаче. 

Развитие умения участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, 
отрывки прозаических текстов. 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА 

Закрепление и развитие на новом литературном материале знаний, полученных в 3 классе. 

Знакомство с родами и жанрами литературы: эпосом, лирикой, мифом, былиной. 

Знакомство с выразительными средствами языка: гиперболой, повтором. 

 
3 Раздел.  «Тематическое планирование» 

 

№ Тема урока 
Кол – во 

часов 
Проекты 

 
1. 

Мифы. 
 

1  

2 Шумерские мифы 
«Подвиги бога Нинурты». 
 

1  

3 Древнегреческие мифы «Нарцисс и Эхо». 
 

1  
 

4 Славянские мифы. 
 

1  

5 Народные сказки. 
 

1  
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6 «Василиса Прекрасная» (русская народная сказка). 
 

1  

7 «Находчивый солдат» (русская народная сказка). 
 

1  

8 «Мужик и царь»  (русская народная сказка). 
 

1  

9 «Портной и царь» 
(армянская народная сказка). 
 

1  

10 «Кола - рыба» 
(итальянская народная сказка). 
 
 

1  

11 Научно -популярная 
статья «Землетрясение». 
 

1  

12 Былины 
«Как Илья из Мурома богатырём стал». 
 
 

1  

13 «Илья Муромец 
и Соловей Разбойник» 
 

1  

14 «Илья Муромец 
и Соловей Разбойник» 
 

1  

15 Научно - популярная 
статья «Княжение 
Владимира Святого». 
 

1  

16 А.К. Толстой 
«Илья Муромец». 
 

1  

17 Внеклассное чтение 
Былины о русских  богатырях. 
 

1  

18 А. С. Пушкин 
«Сказка о царе  Салтане…» 

1  

19 А. С. Пушкин 
«Сказка о царе   Салтане…» 
 
 

1  

20 Внеклас-сное чтение 
Сказки В. Гауфа 
 

1  

21 Н.С. Гумилёв 
«Маркиз де Карабас». 
 

1  

22 К. Чапек 
«Случай с русалками» 
 

1  

23 Внеклассное чтение 
К. Чапек «Сказки». 
 

1  

24 Часть 2 
Р. Киплинг  «Рикки – Тики - Тави». 
 

1  

25 Р. Киплинг 
«Рикки – Тики - Тави». 
 

1  
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26 Р. Киплинг 
«Рикки – Тики - Тави». 
 

1  

27 Внеклассное чтение 
О. Кургузов  «Телевизионные  макароны». 
 

1  

28 Басни 
И.А. Крылов «Трудолюбивый Медведь». 
 

1  

29 Эзоп 
«Ворон и Лисица». 
И.А. Крылов     «Ворона и Лисица». 
Проверка навыка чтения. 

1 Проект по 
выбору 

30 Научно - популярная 
статья «Кумушка  лиса». 
И.А. Крылов     «Любопытный». 
 

1  

31 Ю. Яковлев «Мама» 
 

1  

32 М.Ю. Лермонтов 
«Когда волнуется 
желтеющая нива…»  Научно – популярная  статья «Ландыш». 
 

1  

33 С.А. Есенин 
«С добрым утром!». 
 
 

1  

34 М.М. Пришвин 
«Моя родина». 
 

1  

35 Научно - популярная 
статья «Валдайский  национальный    парк». 
И. Северянин 
«Запевка». 
 

1  

36 И.С. Никитин 
«Русь». 
 

1  

37 Внеклассное чтение 
Любимые стихотворения. 
 

1  

38 «Повесть временных 
лет» 
А.С. Пушкин    «Песнь о вещем  Олеге». 

1  

39 «Повесть временных   лет» 
А.С. Пушкин   «Песнь о вещем  Олеге». 
 
 

1  

40 Народные исторические песни 
«Сборы польского  короля на Русь». 
 
 

1  

41 К.Ф. Рылеев 
«Иван Сусанин». 
 

1  

42 А.А. Ахматова 
«Мужество». 
 

1  
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43 Б. Полевой 
«Последний день  Матвея Кузьмина». 
 

1  

44 А.Т. Твардовский 
«Рассказ танкиста». 
 

1  

45 Внеклассное чтение 
Стихотворения, посвящённые Великой  Отечественной войне 
 

1  
 

46 А.А. Фет 
«На рассвете». 
 

1  

47 И.А. Бунин 
«Густой зелёный 
ельник у дороги...». 
 

1  

48 Н.А. Некрасов 
«Саша» (отрывок). 
 

1  

49 Часть 3 
К.Г. Паустовский 
«Корзина с еловыми   шишками». 
 

1  
 

50 А.Н. Майков 
«Мать». 
 

1  

51 Х.К. Андерсен 
«Соловей». 
 

1  

    
52 Научно - популярная 

статья «Соловьи». 
 

1  
 

53 Внеклассное чтение 
Х.К. Андерсен 
«Снежная королева». 
 

1  

54 А.А. Ахматова 
«Перед весной бывают дни такие...». 
 

1  

55. Картинная галерея 
И.И. Шишкин   «Рожь». 
Внеклассное чтение    А. Блок       «Летний вечер». 
 

1  
 

56 Н.А. Некрасов 
«Крестьянские дети». 

1  

57 Л.Н. Толстой  «Детство»  (отрывки). 1  
58 И.А. Бунин 

«Детство». 
1  

59 Марк Твен 
Главы из книги   «Приключения Тома Сойера». 
 

1  

60 Марк Твен «Приключения Тома Сойера». 
 

1  

61 В.А. Солоухин 
«Ножичек с костяной ручкой». 

1  
 

62 М.И. Цветаева 
«Наши царства». 
 

1  

63 Р.Л. Стивенсон 
«Страна кровати». 

1  
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64 А.П. Чехов 

«Мальчики». 
 

1  

65 Научно - популярная 
статья «Николай   Пржевальский». 
 

1  

66 Р.Э. Распэ 
Главы из книги   «Приключения барона Мюнхгаузена». 
 

1  

67 Д. Свифт 
«Путешествия Гулливера». 
 

1  

68 Внеклассное чтение. Мои любимые книги. 1 
Проект по 
выбору. 

Рабочая программа 

Родной язык 4 класс 

Рабочая  программа   составлена  на  основе  нормативных  документов: 
- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 –ФЗ «Об образовании в Российской   
Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
- Федерального государственного  образовательного стандарта начального общего образования (Приказ МО и Н № 
373 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009), с изменениями,  внесёнными  
приказами; 
-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации и обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано  в Минюсте РФ 3 марта 2011г.  № 19993; 
"Зарегистрировано  в Министерстве юстиции  Российской Федерации  18 декабря 2015 года, регистрационный N 
40154); (с изменениями от 29.06.2011 N 85, 25.12.2013 N 72, 24.11.2015 N 81); 
- Учебного плана МБОУ «Многопрофильный лицей №11 им. В.Г. Мендельсона» на  2018-2019 учебный  год. 1-4 
классы. 
.- Авторской программы под редакцией О.В.Олейника, Л.П.Кабанюка. 
 

I.Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 
Учащийся  получит возможность научиться для формирования следующих общих личностных результатов: 

• представление о своей гражданской идентичности в форме осознания себя как юного гражданина России; 
• осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
• развитие чувства любви к Родине, её народу, истории, культуре и гордости за них; 
• развитие чувства любви и уважения к русскому языку как к великому ценностному достоянию российского 

народа; осознание себя носителем этого языка; 
• становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, изучению 

русского языка, понимания необходимости учения; 
• становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов изучения 

русского языка;  
• развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности, к чтению и читательской 

деятельности; 
• формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности), к созданию собственных 

информационных объектов; 
• развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; ориентация на 

понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности; 
• ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий;  
• развитие этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, 

совестливости и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; сочувствие другим людям, 
сопереживание; 

• понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих людей, 
ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы; 

• осознание ответственности за свои поступки и слова; 
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• осознание своих эмоций и чувств, контролирование их; определение эмоций и чувств, контролирование их; 
определение эмоций собеседников, сочувствие другим людям, сопереживание чувствам других людей; 

• развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, анализ 
пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

• ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 
совместной деятельности на уроке и вне урока; 

• представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным ценностям. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные 
Учащийся  получит возможность научиться: 

• принимать и сохранять в памяти цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить новые 
учебные задачи; 

• овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения учебной задачи, 
представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом уровнях, проявлять 
познавательную инициативу; 

• планировать свои действия для решения задачи (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно); 
• учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 
• выполнять учебные действия, используя устную, письменную, а также внутреннюю речь; 
• контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, вносить необходимые 

коррективы; 
• оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и неуспеха и способы 

преодоления трудностей; 
• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами. 

Познавательные 
Учащийся  получит возможность научиться: 

• осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или самостоятельно); 
• самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной литературе (с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию и использовать её для 
выполнения учебных заданий; 

• понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме, переводить её в 
словесную форму; 

• использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое чтение, осознавать цель 
чтения; 

• воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из текстов разных видов 
(художественного и познавательного), передавать устно или письменно содержание текста; 

• осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать перед аудиторией 
одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный материал (плакаты, 
презентацию); 

• использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) для решения учебных 
и практических задач, создавать и преобразовывать модели и схемы для решения лингвистических задач; 

• пользоваться словарями и «Справочными материалами» учебника; 
• анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и несущественных признаков; 
• осуществлять синтез как составление целого из их частей; 
• овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 
• ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными способами; 

выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической задачи; 
• находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 
• осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение языкового материала 

как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным основаниям; 
• осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса существенных 

признаков и их синтеза; 
• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 
• составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при решении 

лингвистической задачи; 
• строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, 

формулировать их; 
 Коммуникативные 
 Учащийся   получит возможность научиться: 
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• выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи и ситуацию 
общения, соблюдая нормы литературного языка и речи (ясность, точность, содержательность, 
последовательность выражения мысли и др.); 

• ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; понимать 

зависимость характера речи от задач и ситуации общения; 
• участвовать в диалоге, в общей беседе, в совместной деятельности (в парах, в группах), договариваться с 

партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему решению, осуществлять 
взаимоконтроль; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 
• контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 
• учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение (позицию), аргументировать 

его; 
• оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться учитывать в 

своей деятельности; 
• строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи; 
• применять приобретенные коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Предметные результаты 
Учащийся  получит возможность научиться  для формирования следующих общих предметных результатов: 

• понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны, Российской Федерации, 
языка межнационального общения; 

• представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении национальной 
культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

• формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку, понимание 
значимости хорошего владения русским языком, стремление к его грамотному использованию; 

• понимание значимости правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 
проявления собственного уровня культуры; 

• приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 
адекватные языковые средства решения коммуникативных задач; 

• овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 
орфографическими, пунктуационными), правилами культуры речевого поведения (в объеме материала 
изучаемого курса); использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях 
учебной языковой деятельности и бытового общения; формирование сознательного отношения к качеству 
своей речи, контроля за ней; 

• овладение основными понятиями и правилами (в объеме материала изучаемого курса) из области 
фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а также умениями находить, 
опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, 
предложения, тексты); использование этих знаний и умений для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач; 

• овладение основами грамотного письма (в объеме материала изучаемого курса), основными 
орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил орфографии и пунктуации в 
процесс выполнения письменных работ. 

 
 

II.Содержание учебного предмета 
 

  Согласно учебному плану  на изучение русского языка в   4 классе отводится: 
  Количество часов в год – 17. 
  Количество часов в неделю – 1. 
  Количество учебных недель – 17. 
Учебный предмет «Родной язык (русский язык)» входит в  предметную  область «Родной язык и литературное 
чтение на родном языке»               
Срок реализации программы  2018 – 2019 учебный год. 
 
1. Фонетика и графика. Повторение изученного на основе фонетического разбора слова.  
2. Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка. 
3. Состав слова (морфемика). Повторение изученного на основе разбора слова по составу и 
словообразовательного анализа.  



283 
 

4. Морфология. Повторение основных признаков имени существительного и имени прилагательного на основе 
морфологического разбора.  
Глагол: общее значение, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. Глаголы совершенного и несовершенного 
видов. Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее и будущее время глаголов. Личные формы 
глагола. Изменение глаголов по лицам 
и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов. 
Изменение глаголов по родам в прошедшем времени. Словообразование глаголов. Глагол в предложении.  
Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор наречий.  
Имя числительное: общее значение.  
5. Синтаксис 
Синтаксический анализ простого предложения. 
Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. 
Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в словосочетании. Связи 
слов в словосочетании.  
Различение простых и сложных предложений.  
6. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма)  
Повторение правил правописания, изученных во 1, 2, 3-ем классах. 
Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. Формирование действия 
контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 
7.  «Развитие речи»  
7.1. Устная речь 
Адекватное использование речевых средств для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 
Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. 
Формулировка и аргументирование собственного мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение 
договариваться, приходить к общему решению, осуществлять взаимный контроль, оказывать необходимую 
взаимопомощь в сотрудничестве при проведении парной и групповой работы. Соблюдение норм речевого 
взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 
способы связи). 
7.2. Письменная речь 
Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью письменной речи в процессе 
написания изложений и сочинений. Заголовок  текстов, написание собственных текстов по заданным заглавиям; 
корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание 
текста по заданному плану.  
 
 
 
 

III.Тематическое  планирование 
 

№ 
Тема урока 

Количеств
о часов 

1 Как прекрасен наш язык! 1 

2 Королевство предложений. 1 

3 Виды предложений. 1 

4 Дополнение. 1 

5 Определение. 1 

6 Обстоятельство. 1 

7 Знаки препинания. 1 
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8 Обращение. 1 

9 Как пишут письма? 1 

10 Неутомимые глаголы. 1 

11 Спряжение глаголов. 1 

12 Склонение существительных. 1 

13 Слово о падежах. 1 

14 Слова-помощники. 1 

15 Морфологический разбор существительного. 1 

16 Чувствительные прилагательные. 1 

17 Подготовка к защите проекта. 1 

 

Рабочая программа 

 «Литературное чтение на родном языке» 4 класс 

Рабочая  программа   составлена  на  основе  нормативных  документов: 
- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 –ФЗ «Об образовании в Российской   
Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
- Федерального государственного  образовательного стандарта начального общего образования (Приказ МО и Н № 
373 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009), с изменениями,  внесёнными  
приказами; 
-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации и обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано  в Минюсте РФ 3 марта 2011г.  № 19993; 
"Зарегистрировано  в Министерстве юстиции  Российской Федерации  18 декабря 2015 года, регистрационный N 
40154); (с изменениями от 29.06.2011 N 85, 25.12.2013 N 72, 24.11.2015 N 81); 
- Учебного плана МБОУ «Многопрофильный лицей №11 им. В.Г. Мендельсона» 
- Авторской программы под редакцией С.В.Кутявина 

 
I.Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

 
• становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, изучению 

русского языка, понимания необходимости учения; 
• становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов изучения 

русского языка;  
• развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности, к чтению и читательской 

деятельности; 
• формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности), к созданию собственных 

информационных объектов; 
• развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; ориентация на 

понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности; 
• ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий;  
• развитие этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, 

совестливости и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; сочувствие другим людям, 
сопереживание; 

• понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих людей, 
ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы; 

• осознание ответственности за свои поступки и слова; 
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• осознание своих эмоций и чувств, контролирование их; определение эмоций и чувств, контролирование их; 
определение эмоций собеседников, сочувствие другим людям, сопереживание чувствам других людей; 

• развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, анализ 
пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

• ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 
совместной деятельности на уроке и вне урока; 

• представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным ценностям. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные 
Учащийся  получит возможность научиться: 

• принимать и сохранять в памяти цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить новые 
учебные задачи; 

• овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения учебной задачи, 
представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом уровнях, проявлять 
познавательную инициативу; 

• планировать свои действия для решения задачи (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно); 
• учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 
• выполнять учебные действия, используя устную, письменную, а также внутреннюю речь; 
• контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, вносить необходимые 

коррективы; 
• оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и неуспеха и способы 

преодоления трудностей; 
• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами. 

Познавательные 
Учащийся  получит возможность научиться: 

• осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или самостоятельно); 
• самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной литературе (с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию и использовать её для 
выполнения учебных заданий; 

• понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме, переводить её в 
словесную форму; 

• использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое чтение, осознавать цель 
чтения; 

• воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из текстов разных видов 
(художественного и познавательного), передавать устно или письменно содержание текста; 

• осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать перед аудиторией 
одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный материал (плакаты, 
презентацию); 

• использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) для решения учебных 
и практических задач, создавать и преобразовывать модели и схемы для решения лингвистических задач; 

• пользоваться словарями и «Справочными материалами» учебника; 
• анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и несущественных признаков; 
• осуществлять синтез как составление целого из их частей; 
• овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 
• ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными способами; 

выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической задачи; 
• находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 
• осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение языкового материала 

как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным основаниям; 
• осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса существенных 

признаков и их синтеза; 
• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 
• составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при решении 

лингвистической задачи; 
• строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, 

формулировать их; 
 Коммуникативные 
 Учащийся   получит возможность научиться: 
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• выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи и ситуацию 
общения, соблюдая нормы литературного языка и речи (ясность, точность, содержательность, 
последовательность выражения мысли и др.); 

• ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; понимать 

зависимость характера речи от задач и ситуации общения; 
• участвовать в диалоге, в общей беседе, в совместной деятельности (в парах, в группах), договариваться с 

партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему решению, осуществлять 
взаимоконтроль; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 
• контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 
• учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение (позицию), аргументировать 

его; 
• оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться учитывать в 

своей деятельности; 
• строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи; 
• применять приобретенные коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Предметные результаты 
Учащийся  получит возможность научиться  для формирования следующих общих предметных результатов: 

• понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны, Российской Федерации, 
языка межнационального общения; 

• представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении национальной 
культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

• формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку, понимание 
значимости хорошего владения русским языком, стремление к его грамотному использованию; 

• понимание значимости правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 
проявления собственного уровня культуры; 

• приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 
адекватные языковые средства решения коммуникативных задач; 

• овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 
орфографическими, пунктуационными), правилами культуры речевого поведения (в объеме материала 
изучаемого курса); использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях 
учебной языковой деятельности и бытового общения; формирование сознательного отношения к качеству 
своей речи, контроля за ней; 

• овладение основными понятиями и правилами (в объеме материала изучаемого курса) из области 
фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а также умениями находить, 
опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, 
предложения, тексты); использование этих знаний и умений для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач; 

• овладение основами грамотного письма (в объеме материала изучаемого курса), основными 
орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил орфографии и пунктуации в 
процесс выполнения письменных работ. 

II.Содержание учебного предмета 
 

  Согласно учебному плану  на изучение литературного чтения в   4 классе отводится: 
  Количество часов в год – 17. 
  Количество часов в неделю – 1. 
  Количество учебных недель – 17. 

 
Учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке » входит в  предметную  область   «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке»             
Срок реализации программы  2018 – 2019 учебный год. 

Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Создание условий для полноценного 
восприятия произведений в единстве содержания и формы, в единстве образного, логического и эмоционального 
начал. Эмоциональная отзывчивость, понимание настроения литературного произведения, осознание схожести и 
различий настроений героев, авторской точки зрения. Общая оценка достоинств произведения. Оценка 
эмоционального состояния героев, анализ их действий и поступков. Сравнение персонажей разных произведений, 
выявление отношения к ним автора, высказывание собственной оценки, подтверждение собственных суждений 
текстом произведения. Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать слова, 
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характеризующие персонажей, образные выражения, создающие картины природы, рисующие человека. Понимать 
роль описания природы, интерьера, портрета и речи героя. Умение определять задачу чтения — что и с какой 
целью читается, рассказывается, сообщается. Умение находить средства выразительного чтения произведения: 
логические ударения, паузы, том, теми речи в зависимости от задачи чтения. Умение сопоставлять два ряда 
представлений в произведении — реальных и фантастических.  

Чтение.  
Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с нормами литературного произношения вслух, 
чтение молча. Выразительное чтение подготовленного произведения или отрывка из него; использование 
выразительных средств чтения (темп, топ, логические ударения, паузы, мелодика речи). Использование сведений 
об авторе книги. Чтение наизусть стихов, отрывков из прозаических произведений. 
Работа с текстом.  
Установление смысловых связей между частями текста. Определение мотивов поведения героев и оценивание их 
поступков; сопоставление поступков героев. Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в 
произведении слов и выражений, изображающих поступки героев, картины и явления природы; выделение в тексте 
эпитетов, сравнений. Составление простого плана рассказа, сказки; подробный, краткий и выборочный пересказ 
текста по плану. Составление творческого пересказа (изменение лица рассказчика, продолжение рассказа о судьбе 
героев на основании собственных предположений, воссоздание содержания произведения в форме словесной 
картины). Выявление авторского и своего отношения к событиям, героям, фактам.  
Круг чтения  
Произведения устного народного творчества русского народа и народов мира: сказки, загадки, пословицы, былины, 
легенды, сказы. Ведущие идеи, объединяющие произведения фольклора разных народов, специфика 
художественной формы разных произведений словесного творчества. Отрывки из Библии, из летописи. 
Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей- классиков, детских 
писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. Приключенческая детская книга. Научно-
познавательная книга: о природе, о путешествиях, об истории, о научных открытиях. Юмористическая и 
сатирическая книга. Очерки и воспоминания. Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари).  
Литературоведческая пропедевтика  
Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, литературное произведение, литературное 
творчество. Литературные жанры: сказка, былина, пословица, загадка, поговорка, сказ, легенда, миф, рассказ, 
повесть, стихотворение, баллада, пьеса-сказка, очерк, научно-популярное и научно- художественное произведения. 
Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская характеристика, сюжет, композиция. 
Изобразительно-выразительные средства языка: эпитет, сравнение, олицетворение, гипербола. Юмор и сатира как 
средства выражения авторского замысла. Фантастическое и реальное.  
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)  
Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам литературных произведений. «Дописывание», 
«досказывание» известного сюжета. Сочинение (по аналогии с произведением устного народного творчества) 
загадок, потешек, сказок, поговорок. Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, составить 
на нее каталожную карточку.  
Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших произведений) в играх-драматизациях, 
игровых диалогах, театральных играх. 
 

 
 

III.Тематическое  планирование 
 

№ Тема урока Кол-во часов 
1 Осень в произведениях русских писателей. 

1 
2 Стихи поэтов-классиков о природе .Фет А., Есенин С., Майков А. 

1 
3 Мифы. Царь Мидас. Древнегреческий миф 

1 
4 Мифы Древней Греции 

1 
5 По колено в золоте. Русская сказка. 

1 
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6 Искусный ковровщик. Индийская сказка. 
1 

7 Сказки народов России 
1 

8 О. Кургузов. Телевизионные макароны. 
1 

9 С.Седов. Король женится. 
1 

10 Сказки Г.Х. Андерсена. 
1 

11 Линдгрен А. Малыш и Карлсон. 
1 

12 Линдгрен А. Малыш и Карлсон. 
1 

13 Т. Крюкова . Хрустальный ключ (главы из повести). 
1 

14 Лагерлёф С. Путешествие Нильса с дикими гусями. 
1 

15 И.И. Дмитриев. Рысь и крот 
1 

16 И.А. Крылов. Лисица и виноград. 
1 

17 А.Е. Измайлов. Филин и чиж 
1 

 
Рабочая программа 

«Окружающий мир» 1 класс 
 
Рабочая  программа   составлена  на  основе  нормативных  документов: 
- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 –ФЗ «Об образовании в Российской   
Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
- Федерального государственного  образовательного стандарта начального общего образования (Приказ МО и Н № 
373 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009), с изменениями,  внесёнными  
приказами; 
-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации и обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано  в Минюсте РФ 3 марта 2011г.  № 19993; 
"Зарегистрировано  в Министерстве юстиции  Российской Федерации  18 декабря 2015 года, регистрационный N 
40154); (с изменениями от 29.06.2011 N 85, 25.12.2013 N 72, 24.11.2015 N 81); 
 
-  Программы  общеобразовательных  учреждений.  Начальная  школа. 1-4 классы. Учебно-методическое 
обеспечение «Планета знаний»:  
[сборник]. — М.: Астрель, 2012.  
- Учебного плана МБОУ «Многопрофильный лицей №11 им.В.Г. Мендельсона» 
- Авторской программы под редакцией И.В. Потапова,  Г.Г. Ивченковой,  Е.В. Саплиной,  А.И. Саплина. 
Рекомендовано Министерством образования РФ  

I. Планируемые  результаты освоения окружающего мира   

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 
• ориентация на выполнение основных правил безопасного поведения в школе, дома, на улице, в общественных 
местах; 
• понимание необходимости выполнения правил личной гигиены для сохранения здоровья; 
• понимание необходимости бережного отношения к природе; 
• адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учителем. 
Учащиеся получат возможность для формирования: 
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• понимания значения изучения курса «Окружающий мир»; 
• понимания Родины, как родного края, родной природы, семьи, друзей; 
• понимания ценности заботливого и уважительного отношения к своей семье, взаимопомощи и взаимоподдержки 
членов семьи и друзей; 
• понимания своей сопричастности к жизни страны; 
• внимательного отношения к красоте окружающего мира, природы своей Родины. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 

Учащиеся научатся: 
• определять последовательность изучения материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа» (под 
руководством учителя); 
• определять своё продвижение в овладении содержанием курса, что уже усвоено и что предстоит усвоить с опорой 
на маршрутные листы. 
Учащиеся  получат  возможность  научиться: 
• осуществлять контроль за усвоением учебного материала при выполнении заданий учебника; 
• замечать и исправлять свои ошибки и ошибки одноклассников; 
• осуществлять взаимопроверку при работе в паре. 
Познавательные 

Учащиеся научатся: 
• понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 
• называть и различать окружающие предметы и их признаки; 
• устанавливать правильную последовательность событий (времен года, месяцев, дней недели, времени суток). 
Учащиеся  получат  возможность научиться: 
• осуществлять поиск информации при выполнении заданий и подготовке проектов; 
• сравнивать объекты, выделяя сходства и различия; 
• группировать различные предметы по заданному признаку. 
Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 
• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 
• выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 
• участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 
• высказывать эмоционально - ценностное отношение к природе родного края, к своей семье, здоровому образу 
жизни; 
• соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 
Учащиеся получат  возможность  научиться: 
• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе, приходить к общему решению, работая в 
паре; 
• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 
деятельности (под руководством учителя). 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Человек и природа 
Учащиеся научатся: 
• называть характерные признаки времён года; 
• различать и называть части растений; 
• ухаживать за комнатными растениями; 
• выполнять правила поведения в природе, узнавать и называть некоторые охраняемые растения и животные; 
• различать и называть основные части тела человека; 
• называть органы чувств и рассказывать об их значении; 
• приводить примеры культурных и дикорастущих растений, диких и домашних животных; 
• рассказывать о значении домашних животных в жизни человека; 
• приводить примеры представителей разных групп животных (насекомых, рыб, птиц, зверей). 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• различать и приводить примеры объектов живой и неживой природы; 
• характеризовать особенности времён года (состояние неба, тепло или холодно, виды осадков, состояние растений 
и животных); 
• называть основные возрастные периоды жизни человека; 
• рассказывать о мире невидимых существ и их роли в распространении болезней; 
• называть некоторые отличительные признаки основных групп животных (насекомые, рыбы, земноводные, 
пресмыкающиеся, птицы, звери); 
• рассказывать о способах движения и питания животных; 
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• рассказывать об условиях, необходимых для жизни растений и животных; 
• различать деревья, кустарники, травы, лиственные и хвойные растения; 
• рассказывать, как развивается растение из семени; 
• выращивать растение одним из изученных способов. 
Человек и общество 
Учащиеся научатся: 
• называть своё имя, отчество, фамилию, дату рождения, домашний адрес; 
• выражать приветствие, благодарность, просьбу; 
• выполнять элементарные правила личной гигиены, пользоваться предметами личной гигиены; 
• рассказывать о профессиях родителей и работников лицея: 
• проявлять уважительное отношение к окружающим людям; 
• выполнять основные правила безопасного поведения, дома, в школе, на улице, в природе и общественных местах; 
• приводить примеры видов труда людей; 
• узнавать герб и флаг России, называть её столицу; 
• различать и называть виды транспорта (наземный, водный, воздушный). 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• различать виды эмоционального состояния человека; 
• воспроизводить гимн России. 
 

II. Содержание  учебного  предмета 
                                                                                                          
 
Согласно учебному  плану  на изучение   окружающего мира  в   1  классе отводится: 
  Количество часов в год – 66. 
  Количество часов в неделю –  2. 
  Количество учебных недель – 33. 
Учебный предмет « Окружающий мир » входит в  предметную  область «Обществознание и естествознание». 
Срок реализации программы  2018 – 2019 учебный год 

Пришла пора учиться (13 ч) 

Что изучает предмет «Окружающий мир». 
Ты и твоё имя. Ты учишься в школе. Устройство школьного здания. Занятия в школе. Правила поведения в 

школе. Профессии работников лицея. Взаимоотношения учитель — ученик, ученик — ученик. Необходимость 
бережного отношения к школьному имуществу. 

Во дворе лицея. Устройство школьного двора. Дорога в школу. Основные правила безопасного поведения на 
улице. Твой распорядок дня. 

Человек (13 ч) 
Как развивается человек: младенец, дошкольник, младший школьник, подросток, взрослый, старый. Основные 

особенности каждого возрастного периода. 
Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств человека: глаза, нос, уши, язык, кожа и их 

значение. 
Человеку важно быть здоровым. Основные части тела человека: голова, шея, туловище, руки, ноги. 

Элементарные правила личной гигиены. Осанка. Основные условия здорового образа жизни: правильное питание, 
соответствующая погоде одежда, закаливание, занятия физкультурой и спортом. Предупреждение инфекционных 
заболеваний. 

Эмоциональные состояния от восприятия явлений окружающего мира: грусть, веселье, злость, испуг, 
спокойствие, удивление и т. п. Способность замечать эмоциональные состояния окружающих людей, сопереживать 
им. Первые представления о самонаблюдении и самоконтроле. Значение внимательности и наблюдательности в 
жизни человека. 

Природа в жизни человека (23 ч) 
Природа живая и неживая. Явления природы. Первые представления о воде и воздухе. 
Времена года. Временные периоды: год, месяц, неделя, сутки. Общее представление о сезонных ритмах. 

Особенности погоды в разные времена года. Сезонные изменения в жизни растений и животных. 
Мир растений. Строение растения (на примере цветкового): корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. 

Жизненные формы растений: деревья, кустарники, травы. Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и 
культурные растения. Ядовитые растения. 

Как развивается растение. Условия жизни растений: свет, тепло, вода, воздух, почва. Комнатные растения, 
уход за ними. Значение комнатных растений в жизни человека. 
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Мир животных. Где живут животные. Строение и разнообразие животных: насекомые, рыбы, земноводные, 
пресмыкающиеся, птицы, звери. Движение и питание животных. Что необходимо животным для жизни. Дикие и 
домашние животные. Уход за домашними животными. Значение домашних животных в жизни человека. 

Необходимость бережного отношения к растениям и животным. Редкие растения и животные, их охрана. 
Красная книга. 

Человек среди людей (17 ч) 
Наша страна — Россия. Столица, герб, флаг, гимн. Представление о народах, населяющих нашу страну. 
Дом, домашний адрес. Общее представление о городе и селе. Как строят дома. 
Семья, её состав. Статус ребёнка в семье (дочь, сын, внук, внучка, брат, сестра). Родственные связи. 

Внимательное и заботливое отношение членов семьи друг к другу, обязанности членов семьи, профессии 
родителей. Отдых в семье. Основные правила безопасного поведения дома. 

Основные формы культурного поведения в обществе: приветствие, выражение благодарности, умение 
высказать просьбу, умение вести себя за столом, дома и в гостях, в транспорте и общественных местах. 

Экскурсии: по лицею, во дворе лицея, в природу (начало осени, середина осени, зима, весна). 

 
 

III .Тематическое  планирование 

№ Раздел, тема урока 
Количество 
часов 

1 Пришла пора учиться. Вводный урок. Что такое окружающий мир 1 

2 Ты и твое имя 1 

3 Экскурсия "Твоя школа" 1 

4 Твоя школа 1 

5 Экскурсия "Во дворе школы"  1 

6 Во дворе школы 1 

7 Экскурсия "Вот и лето прошло" 1 

8 Вот и лето прошло 1 

9 Экскурсия "Дорога в школу" 1 

10 Дорога в школу.Защита проектов по теме «Школа». 1 

11 Твой распорядок дня 1 

12 Экскурсия «Осень» 1 

13 Осень 1 

14 Человек. Как ты рос 1 

15 Как ты воспринимаешь мир 1 

16 Как ты воспринимаешь мир 1 

17 Твоё тело 1 

18 Как ты питаешься 1 

19 Твоя одежда 1 

20 Твоя одежда.Защита проектов по теме « Одежда». 1 

21 Будь здоров! 1 

22 Будь здоров! 1 

23 Твоё настроение 1 

24 Твоё настроение 1 

25 Будь внимательным! 1 

26 Будь внимательным! 1 

27 Природа в жизни человека. Полна природа удивленья 1 

28 Вода и воздух 1 

29 Вода и воздух 1 

30 Экскурсия «Зима» 1 

31 Зима 1 

32 Времена года 1 
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33 Как устроено растение 1 

34 Как устроено растение 1 

35 Деревья, кустарники, травы 1 

36 Деревья, кустарники, травы 1 

37 Деревья, кустарники, травы 1 

38 Как развивается растение 1 

39 Как развивается растение 1 

40 Растения в нашем классе 1 

41 Насекомые, птицы, рыбы, звери… 1 

42 Насекомые, птицы, рыбы, звери… 1 

43 Насекомые, птицы, рыбы, звери… 1 

44 Жизнь животных 1 

45 Жизнь животных 1 

46 Домашние животные 1 

47 Домашние животные 1 

48 Береги природу, человек! 1 

49 Береги природу, человек!Защита проектов по теме « Растения и животные».  1 

50 Человек среди людей. Наша Родина. 1 

51 Наша Родина 1 

52 Наш дом 1 

53 Наш дом 1 

54 Наши родственники 1 

55 Наши родственники 1 

56 Хороший день 1 

57 Хороший день 1 

58 Экскурсия в природу"Весна"       1 

59 Весна 1 

60 Наша безопасность 1 

61 Наша безопасность 1 

62 Будем вежливы 1 

63 Будем вежливы 1 

64 Мы едем, едем, едем… 1 

65 Мы едем, едем, едем… 1 

66 Скоро лето 1 

 
 

 

Рабочая программа 

«Окружающий мир» 2 класс 
Рабочая  программа   составлена  на  основе  нормативных  документов: 
- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 –ФЗ «Об образовании в Российской   
Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
- Федерального государственного  образовательного стандарта начального общего образования (Приказ МО и Н № 
373 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009), с изменениями,  внесёнными  
приказами; 
-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации и обучения в 



293 
 

общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано  в Минюсте РФ 3 марта 2011г.  № 19993; 
"Зарегистрировано  в Министерстве юстиции  Российской Федерации  18 декабря 2015 года, регистрационный N 
40154); (с изменениями от 29.06.2011 N 85, 25.12.2013 N 72, 24.11.2015 N 81); 
-  Программы  общеобразовательных  учреждений.  Начальная  школа. 1-4 классы. Учебно-методическое 
обеспечение «Планета знаний»:  
[сборник]. — М.: Астрель , 2012.  
- Учебного плана МБОУ  «Многопрофильный лицей №11 им. В.Г. Мендельсона»  на  2018-2019 учебный  год. 1-4 
классы. 
- Авторской программы под редакцией И.В. Потапова,  Г.Г. Ивченковой,  Е.В. Саплиной,  А.И. Саплина. 
Рекомендовано Министерством образования РФ. 

 

I.Планируемые  результаты освоения окружающего мира 
 
Личностные 

У учащихся будут сформированы: 
положительная мотивация к изучению курса»  «Окружающий мир»; 
внимательное и бережное отношение к природе родного края, понимание важности соблюдения правил 
экологической безопасности; 
• понимание необходимости правильно вести себя дома, на улице, в гостях; 
• понимание значения взаимопомощи в семье; 
• способность оценивать свое поведение и поведение других детей в соответствии с правилами этикета; 

могут быть сформированы: 
• положительное отношение к учёбе, как интеллектуальному труду; 
• ориентация на соблюдение правил поведения в общественных местах; 
• понимание ценности семейных отношений; 
• способность ставить себя на место других людей в различных жизненных ситуациях. 

 
Метапредметные 
 
Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• понимать свое продвижение в овладении содержанием курса 2 класса; 
• понимать цель выполняемых действий, ставить учебную задачу под руководством учителя; 
• намечать план выполнения заданий на уроках  под руководством учителя; 
• следовать при выполнении заданий инструкции учителя; 
• проводить наблюдения и опыты по предложенному плану; 
• оценивать правильность выполнения заданий; 
• осуществлять само- и взаимопроверку работ, корректировать выполнение задания; 
• оценивать выполнение задания по следующим параметрам: выполнено полностью или частично, в чём 

проявилась сложность выполнения. 

Учащиеся могут научиться: 

• развивать и тренировать свою наблюдательность;  
• ставить цели проведения наблюдений и опытов; 
• осуществлять контроль при проведении наблюдений и опытов; 
• планировать собственное участие в проектной деятельности (с опорой на шаблон в рабочей тетради). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• фиксировать результаты наблюдений в дневнике наблюдений с помощью условных знаков; 
• понимать информацию, представленную в таблицах и схемах на страницах учебника; 
• понимать значение справочников, словарей, энциклопедий; 
• пользоваться справочником, помещенным в учебнике; 
• понимать значение знаков и символов в жизни общества. 

Учащиеся могут научиться: 

• пользоваться справочниками, словарями, энциклопедиями для поиска информации при подготовке проекта; 
• осуществлять описание объектов природы;  
• сравнивать и классифицировать объекты природы по заданным признакам;  
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• устанавливать некоторые причинно-следственные связи изменений в погоде;  
• обобщать результаты наблюдений за погодой, делать выводы. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• сотрудничать с одноклассниками при выполнении игровых заданий; 
• понимать и передавать содержание прочитанных текстов; 
• слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения; 
• осуществлять взаимопроверку при выполнении игровых заданий; 
• ставить вопросы друг другу; 
• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

Учащиеся могут научиться: 

  -  высказывать свое мнение при обсуждении различных жизненных ситуаций;  
  - выполнять основные нормы речевого этикета и правила устного общения (приветствовать, прощаться, 
благодарить, поздравлять). 
 
Предметные 

 
Человек и природа 

Учащиеся научатся: 

• понимать значение наблюдений, опытов и измерений для познания мира; 
• давать характеристику погоды по результатам наблюдений за неделю; 
• приводить примеры приборов и инструментов; 
• пользоваться термометром для измерения температуры воздуха, воды и тела человека; 
• различать тела природы и изделия; 
• приводить примеры тел и веществ; 
• приводить примеры источников энергии; 
• рассказывать об исследованиях глубин морей и океанов; 
• рассказывать об исследованиях космоса; 
• называть планеты земной группы: Меркурий, Венеру, Марс; 
• рассказывать о нашей планете — Земле, нашей звезде — Солнце о спутнике Земли — Луне; 
• рассказывать о значении камня в жизни человека; 
• называть условия, необходимые для жизни растений и животных; 
• приводить примеры растений и животных разных мест обитания (опушки леса, березового леса, ельника, 

соснового леса, озера или пруда); 
• различать времена года по характерным признакам (продолжительности дня, положению Солнца на 

небосклоне, температуре воздуха, виду осадков, состоянию растений и животных); 
• сравнивать результаты наблюдений за природой в разные времена года. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• рассказывать о некоторых ученых и изобретателях; 
• приводить примеры источников звука и объяснять вред шума; 
• рассказывать о путешествии как способе познания мира, о великих географических открытиях; 
• называть планеты Солнечной системы; 
• отличать планету от звезды; 
• показывать на глобусе материки и океаны; 
• приводить примеры веществ в разных состояниях (твердом, жидком, газообразном); 
• рассказывать об использовании электрической энергии; 
• рассказывать о значении звука, света и цвета в жизни человека; 
• понимать, что такое окружающая среда; 
• приводить примеры разнообразия условий жизни растений и животных (опушка леса, березовый лес, ельник, 

сосновый лес, озеро или пруд); 
• приводить примеры приспособленности растений и животных к условиям жизни и некоторых взаимосвязей в 

живой природе; 
• рассказывать о влиянии деятельности человека на живую природу; 
• проводить наблюдения и опыты с использованием простейших приборов и инструментов. 
Человек и общество 

Учащиеся научатся: 

• выполнять правила безопасного обращения с электроприборами; 
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• понимать значение науки и труда в жизни общества; 
• рассказывать о некоторых знаменитых путешественниках, значении их открытий в жизни общества. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать, что человек — часть общества и часть природы; 
• понимать значение общества в жизни человека; 
• осознавать то, что в обществе люди зависят друг от друга; 
• рассказывать об условиях, необходимых для полноценного развития человека (общение, познание); 
• понимать значение искусства как способа познания мира. 
 

 
II.Содержание учебного предмета 

 
 

  Согласно учебному плану  на изучение  окружающего мира  во    2  классе отводится: 
  Количество часов в год – 68. 
  Количество часов в неделю –  2. 
  Количество учебных недель – 34. 
  Учебный предмет « Окружающий мир » входит в  предметную  область «Обществознание и естествознание». 
  Срок реализации программы  2018 – 2019 учебный год. 

 
Как люди познают мир (16 ч) 
Первые представления о науке как способе познания мира. Люди науки — учёные, разнообразие их профессий. 
Наблюдения, опыты, измерения, фиксация результатов. Общее представление о приборах и инструментах. 

Измерение температуры воздуха и воды с помощью термометра, определение времени по часам. Организация 
наблюдений за сезонными изменениями в природе. 

Знакомство с источниками информации: энциклопедии, словари, справочники. Значение и использование 
символов и знаков человеком. 

Искусство как способ познания мира. 

Мы живём на планете Земля (15 ч) 

Первые представления о космосе: звёзды, созвездия, планеты. Солнечная система. 
Наша планета Земля. Первые представления о форме Земли. Спутник Земли — Луна. 
Глобус — модель Земли. Материки и океаны. Вращение Земли вокруг оси, смена дня и ночи. 
Космические исследования: наблюдения за планетами и звёздами с помощью приборов; искусственные 

спутники Земли; первый полёт человека в    космос. 
Как человек изучал земной шар: некоторые географические открытия, исследование морей и океанов.  

Природа вокруг нас (23 ч) 

Первые представления о телах и веществах: твёрдых, жидких и газообразных; энергии, свете, цвете и звуке в 
природе и жизни человека. 

В мире камня. Знакомство с разнообразием и использованием камня человеком. Красота камня. 
Общее представление об окружающей среде. Разнообразие условий жизни растений и животных на суше и в 

воде. 
Растения и животные — обитатели суши, их приспособленность к условиям жизни на примере леса. 
Растения и животные — обитатели водоёмов, признаки их приспособленности к условиям жизни. 
Общее представление о взаимосвязях между растениями и животными в природе. Влияние человека на живую 

природу, необходимость бережного          отношения к природе.  

Люди вокруг нас (14 ч) 

Первые представления о человеке как социальном существе: человек — член общества. Роль общения с 
другими людьми в развитии человека. Роль  труда в жизни человека и общества. Значение совместного труда в 
обществе. Ознакомление с жизнью людей в первобытном обществе. 

Семья — ячейка общества. Состав семьи, бюджет, деньги. Распределение обязанностей в семье. Посильная 
помощь детей другим членам семьи. 

Этика и культура поведения человека в обществе. Поведение дома, на улице, в гостях. Нежелательные 
привычки, их преодоление. Освоение правил поведения в обществе. 

Экскурсии: в лиственный лес, в хвойный лес, к водоёму. 
 
 
                                                                              Тематическое планирование 



296 
 

 
№ Раздел. тема Количество часов 

1  Как люди познают мир  
О науке 

16 
1 

2 

О науке 

1 

3 

О науке. Входной тест 

1 

4 

Экскурсия в лес 

1 

5 

Экскурсия к водоёму 

1 

6 

Как учёные изучают мир. Тест№1 "О науке" 

1 

7 

Как учёные изучают мир. Практическая работа№1 

1 

8 

Умей видеть 

1 

9 

Умей видеть 

1 

10 

Приборы и инструменты 

1 

11 

Измерение температуры и времени. . Практическая работа№2 

1 

12 

Измерение температуры и времени 

1 

13 

Осень 

1 

14 
Справочники, словари, энциклопедии. Защита проектов по 
теме «Знание-сила»  

1 

15 
Справочники, словари, энциклопедии. Тест№2"Как люди 
познают мир" 

1 

16 

Об искусстве. Обобщение по теме: «Как люди познают мир».  

1 

17 
Мы живем на планете Земля  
Что такое космос.  

15 
1 

18 

Что такое космос. 

1 

19 

Солнечная система.  

1 

20 

Солнечная Система. 

1 

21 

Голубая планета Земля. Тест №3"Голубая планета Земля" 

1 

22 

Голубая планета Земля.  

1 
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23 
Обобщение наблюдений за осенними изменениями в природе и 
труде людей 

1 

24 

Спутник Земли — Луна 

1 

25 

Исследование космоса 

1 

26 

Что такое глобус. Практическая работа№3 

1 

27 

Почему день сменяет ночь. Практическая работа№4 

1 

28 
Как изучали земной шар. Защита проектов по теме «Мы живём 
в космосе» 

1 

29 

Как изучали земной шар. 

1 

30 

Исследование глубин морей и океанов 

1 

31 

Зима 

1 

32 
Природа вокруг нас . 
Тела и вещества. 

23 
1 

33 

Тела и вещества. 

1 

34 

Об энергии.  

1 

35 

Об энергии.  

1 

36 

Свет и цвет. Тест№4 "О свете и цвете" 

1 

37 

Зеркала 

1 

38 

О цвете. 

1 

39 

В мире звука.  

1 

40 

В мире звука. 

1 

41 

В мире камня.  

1 

42 

В мире камня, 

1 

43 Обобщение наблюдений за зимними изменениями в природе и 
труде людей. Проверочная работа по теме "Природа вокруг 
нас" 

1 

44 
В мире живой природы. На опушке . 

1 

45 
В мире живой природы. На опушке. Тест№ 5"В мире живой 
природы. На опушке» 

1 

46 
В берёзовой роще. Практическая работа.№5 

1 

47  В низине. 1 
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48 
В ельнике. 

1 

49  Лиственница 1 

50 
 У лесного озера. Тест№6 "У лесного озера" 

1 

51 
 Лягушка. 

1 

52 
 В сосновом лесу. Практическая работа.№6 

1 

53 Берегите лес! Защита проектов по теме «Жизнь леса» 1 

54 
Весна 

1 

55 
Люди вокруг нас . 
Человек в обществе 

14 
1 

56 
Человек в обществе. Тест №7"Человек в обществе" 

1 

57 
Труд в жизни человека 

1 

58 Семья 1 

59 Семья.  1 
60 

Бюджет семьи. 
1 

61 
Бюджет семьи. Тест №8"Семья.Бюджет" 

1 

62 Будем вежливы.  1 

63 
Будем вежливы.  

1 

64 
Будем вежливы. 

1 

65 О друзьях-товарищах. Защита проектов по теме «Наши 
питомцы» 

1 

66 О друзьях-товарищах. 1 

67 
Обобщение наблюдений за весенними изменениями в природе 
и труде людей. Итоговый тест 

1 

68 
Лето 

1 

 
Итого 

68 

 

 
Рабочая программа 

«Окружающий мир» 3 класс 
           Рабочая  программа   составлена  на  основе  нормативных  документов: 
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 –ФЗ «Об образовании в Российской   
Федерации» (с изменениями и дополнениями);- Федерального государственного  образовательного стандарта 
начального общего образования (Приказ МО и Н № 373 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 
22 .12. 2009), с изменениями,  внесёнными  приказами; 
-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации и обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано  в Минюсте РФ 3 марта 2011г.  № 19993; 
"Зарегистрировано  в Министерстве юстиции  Российской Федерации  18 декабря 2015 года, регистрационный N 
40154); (с изменениями от 29.06.2011 N 85, 25.12.2013 N 72, 24.11.2015 N 81); 
 
-  Программы  общеобразовательных  учреждений.  Начальная  школа. 1-4 классы. Учебно-методическое 
обеспечение «Планета знаний»:  
[сборник]. — М.: Астрель, 2012.  
- Учебного плана МБОУ  Многопрофильный лицей №11 им. В.Г. Мендельсона»  на  2018-2019 учебный  год. 1-4 
классы. 
- Авторской программы под редакцией И.В. Потапова, Г.Г. Ивченковой, Е. В. Саплиной, А. И. Саплина.  
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I.Планируемые результаты освоения окружающего мира 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: понимание значения изучения курса «Окружающий мир»; 
• ориентация на выполнение основных правил бережного отношения к природе на основе понимания 

особенностей взаимодействия человека и природы; 
• ориентация на выполнение правил здорового образа жизни на основе знаний об организме человека; 
• осознание своей этнической принадлежности; 
• чувство гордости  свою Родину; 

могут быть сформированы: 
• осознание себя как гражданина России; 
• уважение к истории и культуре народов, населяющих Россию; 
• понимание влияния эмоций на здоровье человека и необходимости управлять своими эмоциями. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся:  
• понимать цель познавательной деятельности;  
• планировать свои действия при выполнении заданий учебника; 
• осуществлять текущий контроль и оценку результатов выполнения заданий. 

Учащиеся могут научиться: 
• самостоятельно планировать свои действия при выполнении учебных заданий; 
• самостоятельно осуществлять текущий контроль и оценку результатов выполнения заданий; 
• ставить цель собственной познавательной деятельности и планировать ее (в рамках проектной 

деятельности). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 
• доказывать то или иное свойство изучаемого объекта путем постановки несложных опытов; 
• сравнивать и классифицировать изучаемые объекты по различным признакам; 
• находить необходимую информацию в учебнике; 
• получать информацию, используя тексты, таблицы, рисунки, схемы; 
• моделировать процессы развития растений и животных по заданиям учебника и рабочих тетрадей; 
• понимать информацию, представленную на исторической карте. 

Учащиеся могут научиться: 
• получать дополнительную информацию по изучаемой теме, пользуясь справочной литературой; 
• самостоятельно моделировать некоторые природные процессы. 
• ориентироваться на «ленте времени»; указывать хронологические рамки и периоды основных исторических 

процессов; 
• устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их последствиями (под 

руководством учителя) 
• сравнивать исторические события. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 
• выполнять парные и групповые задания в классе и на экскурсиях; 
• совместно проводить опыты, обсуждая их результаты и делая выводы.  

Учащиеся могут научиться: 
• распределять обязанности и контролировать друг друга при выполнении учебных заданий и проектов. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
Человек и природа 

Учащиеся научатся: 
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• приводить примеры положительного и отрицательного отношения человека к природе; 
• объяснять, что такое экология; 
• понимать, что такое горизонт, линия горизонта; 
• называть основные и промежуточные стороны горизонта; 
• находить стороны горизонта по Солнцу и компасу; 
• объяснять, что такое явление природы, приводить примеры явлений природы; 
• рассказывать о трех состояниях воды в природе и переходе воды из одного состояния в другое, круговороте 

воды в природе; 
• устанавливать с помощью опытов легко определяемые свойства воды, воздуха, горных пород и почвы; 
• характеризовать различные водоемы (родник, озеро, река, пруд, водохранилище, море, океан); 
• объяснять, как возникают облака, туман, изморозь, ветер; 
• рассказывать о значении воды, воздуха, горных пород и почвы в жизни человека, необходимости их охраны и 

рационального использования; 
• характеризовать органы растений и животных и их значение; 
• характеризовать особенности движения, питания, дыхания, размножения и развития животных; 
• различать основные группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые) и животных 

(насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие); 
• приводить примеры взаимосвязей между компонентами неживой и живой природы; 
• рассказывать о влиянии человека на живую природу и необходимых мерах ее охраны; 
• характеризовать важнейшие системы органов человека и их функции; 
• выполнять основные правила личной гигиены; 
• проводить простейшие опыты с растениями и фиксировать их результаты. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• различать существенные и несущественные признаки; 
• приводить примеры физических и химических явлений природы; 
• рассказывать об использовании энергии воды и ветра; 
• рассказывать о четырех царствах живой природы; 
• рассказывать о строении листовых и цветочных почек, цветка и семени; 
• рассказывать о грибах и бактериях и их значении в природе и жизни человека; 
• объяснять особенности питания и дыхания растений; 
• характеризовать условия прорастания семян; 
• рассказывать о предках культурных растений и домашних животных; 
• приводить примеры взаимосвязей в неживой и живой природе; 
• выявлять признаки приспособленности организмов к среде обитания. 

Человек и общество 

Учащиеся научатся: 
• характеризовать территории расселения народов нашей страны на основе исторической  карты; 
• рассказывать, используя карту, о природных условия, в которых живут народы нашей страны;  
• описывать устройство города, жизнь и быт горожан; 

• различать символы государства; 
• показывать на политической карте  РФ  столицу России — город Москву; 
• описывать  государственные награды, рассказывать об их происхождении; 
• характеризовать главный закон страны; 
• рассказывать об устройстве нашего государства; 
• раскрывать основные права и обязанности ребенка.   

Учащиеся получат возможность научиться: 
• узнавать об обычаях и традициях своего народа; приводить примеры традиций и обычаев; 
• устанавливать связи между традициями народа и хозяйственной деятельностью региона;  

• рассказывать об истории возникновения своего города (села); рассказывать о памятниках  культуры своего 
города, села, края; 

• рассказывать о символах своего города; раскрывать взаимосвязь символики с хозяйственной, политической и 
культурной жизнью города; 

• объяснять историю происхождения и развития основных символов государства; 
• приводить примеры подвигов и личных поступков людей, которые отмечены государственными наградами.  
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II.Содержание учебного предмета 

  Согласно учебному плану  на изучение  окружающего мира  в   3      классе отводится: 
  Количество часов в год – 68. 
  Количество часов в неделю –  2. 
  Количество учебных недель – 34. 

 
Учебный предмет « Окружающий мир » входит в  предметную  область «Обществознание и естествознание». 
Срок реализации программы  2018 – 2019 учебный год 

Природа вокруг нас (8 ч) 

Окружающая человека среда. Экология — наука о взаимодействии человека и всех других живых существ с 
окружающей средой. 

Горизонт, стороны горизонта. Ориентирование по Солнцу, компасу и местным признакам. 
Разнообразие явлений природы, физические и химические явления. 
Тела и вещества, их свойства. Первые представления о строении вещества. 

Вода, воздух, горные породы и почва (16 ч) 

Три состояния воды. Свойства воды в жидком состоянии: текучесть, прозрачность, цвет, запах, вкус, 
теплопроводность,  способность растворять другие вещества. 

Свойства снега и льда. Свойства воды в газообразном состоянии. 
Вода в природе: родники, водоёмы (озеро, река, море, океан — естественные водоёмы; пруд, водохранилище 

— искусственные водоёмы). Облака, роса, туман, иней, изморозь. Круговорот воды в природе. 
Значение воды в жизни человека. Энергия падающей воды. Необходимость рационального использования 

воды, охрана воды от загрязнения. 
Воздух — необходимое условие жизни. Состав воздуха: азот, кислород, углекислый газ. Примеси в воздухе. 
Свойства воздуха: занимает место, не имеет цвета и запаха, плохо проводит тепло, сжимаем и упруг, при 

нагревании расширяется, при охлаждении сжимается. 
Ветер. Использование энергии ветра человеком. 
Загрязнение воздуха дымом, пылью, другими газами. Необходимость охраны воздуха от загрязнения. 
Горные породы, их разнообразие: твёрдые, жидкие, газообразные. 
Горные породы как полезные ископаемые. Некоторые доступные для наблюдения свойства полезных 

ископаемых: песка, глины, гранита, известняка. Использование важнейших полезных ископаемых человеком. 
Добыча и охрана полезных ископаемых. 

Почва и её состав: перегной, песок, глина, вода, воздух. Главное отличие почвы от горной породы — 
плодородие. Как образуется почва. Значение и охрана почвы. 

О царствах живой природы (16 ч) 

Четыре царства живой природы — растения, животные, грибы, бактерии. 
Отличие живых существ от тел неживой природы. Основные среды обитания живых существ: наземно-

воздушная, водная, почвенная, другие живые существа. 
Первые представления о растении как организме. 
Органы растения: корень, побег, цветок и плод, их значение в жизни растения. Вещества, из которых состоит 

растение.  
Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые. 
Как человек научился выращивать растения. Предки культурных растений. 
Питание и дыхание растений. Испарение воды листьями растений. Размножение растений. Расселение плодов 

и семян. Развитие растений из семени. 
Значение растений в природе и жизни человека. Влияние деятельности человека на мир растений. Редкие и 

исчезающие растения своей местности. Охрана растений. 
Первые представления об организме животного. Отличие животных от растений. 
Разнообразие животных: черви, ракообразные, паукообразные, насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. 
Как человек приручил животных. Наши домашние животные и их предки.  
Как животные воспринимают окружающий мир. Передвижение, дыхание, питание, размножение и развитие 

животных. 
Значение животных в природе и жизни человека. Необходимость бережного отношения к животным. Меры по 

охране животных. 
Грибы, особенности их строения и разнообразие. Значение грибов в природе и жизни человека. 
Бактерии, их значение в природе и жизни человека. 

Человек (10 ч) 
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Человек — часть живой природы. Общее представление об организме человека. Отличие человека от 
животных. Окружающая среда и здоровье человека. 

Кожа. Гигиена кожи. Первая помощь при ранениях, ушибах, ожогах, обморожении. 
Опорно-двигательная система. Скелет, его значение для организма. Осанка и здоровье. Как сохранить 

правильную осанку. Мышцы. Работа мышц. Значение физической культуры и труда для укрепления мышц. 
Кровеносная система, её значение. Необходимость укрепления органов кровообращения. 
Дыхательная система. Гигиена дыхания. Предупреждение простудных заболеваний. 
Пищеварительная система, её значение. Гигиена питания. Зубы и уход за ними. 
Выделение. Значение удаления из организма ненужных и вредных продуктов жизнедеятельности. 
Органы чувств, их значение и гигиена.  
Нервная система, её значение в организме человека. Гигиена нервной системы. Эмоции и темперамент. 

Человек в обществе (18 ч) 

Народы, живущие на территории России. Национальные обычаи, традиции. 
Города России. История возникновения. Имя города, символы города. История города в памятниках и 

достопримечательностях. 
Москва — столица России. Герб Москвы. Москва в исторических памятниках. 
Государственные символы России. История происхождения герба, флага, гимна. Государственные награды. 
Основной закон страны. Конституция. Права и обязанности ребёнка. Как устроено наше государство. Органы 

власти. 
Экскурсии: ориентирование на местности, знакомство с разнообразием неживой и живой природы в 

окрестностях школы, изучение влияния деятельности человека на природу. 
 

III.Тематическое планирование 
 

 
№ 

Раздел Тема урока Количество часов 
1 Природа вокруг нас  8 ч. 

 
Что нас окружает 1 

2 Экскурсия «Знакомство с разнообразием неживой и живой природы в 
окрестностях школы» 1 

3 
Экскурсия «Изучение влияния деятельности человека на природу» 1 

4 
Что такое горизонт. Ориентирование по Солнцу. Входной тест. 1 

5 
Ориентирование по компасу и местным признакам. Практическая работа №1 1 

6 
Экскурсия «Ориентирование на местности» 1 

7 Явления природы .Тест № 1 по теме «Природа вокруг нас» 
  1 

8 Свойства тел и веществ Проверочная работа № 1 по теме: «Природа вокруг 
нас». 
 1 

9 Вода, воздух, горные породы и почва  
16 ч. 
 
Свойства воды в жидком состоянии. 
 1 

10 
Вода – растворитель Практическая работа №2 1 

11 
Свойства льда, снега и пара. Практическая работа №3 1 

12 
Родники.  1 

13 
Водные объекты(река ,озеро, море ,пруд, водохранилище) 1 

14 
Облака, роса, туман, иней, изморозь.  1 

15 
Круговорот воды в природе. 1 

16  Использование и охрана воды. Тест №2 по теме «Реки и озера зимой. Облака. 
Удивительные явления природы» 1 

17 
Значение воздуха для жизни. Состав воздуха. Практическая работа №4 1 
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18 
Свойства воздуха. 1 

19 
Ветер. 1 

20 
Охрана воздуха. Тест №3 по теме «Охрана воздуха» 1 

21 
Горные породы.. Практическая работа №5 1 

22 
Полезные ископаемые(песок, глина, гранит, известняк)Практическая работа №6 1 

23 Использование, добыча и охрана полезных ископаемых Проекты по теме 
«Освоение воздушного пространства человеком» 1 

24 
Почва. Проверочная работа №2 по теме «Вода, воздух, горные породы, почва» 1 

25 О царствах живой природы   
16 ч. 
 
Четыре царства живой природы.  1 

26 
Строение растений. 1 

27 
Разнообразие растений. Практическая работа №7 1 

28 
Дикорастущие и культурные растения. 1 

29 
Жизнь растений. 1 

30 
Размножение и развитие растений. 1 

31 
Охрана растений. Тест№ 4 по теме «Разнообразие растений» 1 

32 
Строение животных. Практическая работа №8 1 

33 
Разнообразие животных. 1 

34 
Домашние и дикие животные. 1 

35 
Как животные воспринимают мир. 1 

36 
Передвижение и дыхание животных. Тест№ 5по теме «Разнообразие животных» 1 

37 
Питание животных. 1 

38 
Размножение и развитие животных.  1 

39 Охрана животных. Проекты по теме «Сохраним мир живой природы» 
. 1 

40 Грибы и бактерии. Проверочная работа № 3 по теме: «О царствах живой 
природы». 1 

41 Человек  
10 ч. 
 
Человек- часть живой природы. 1 

42 Кожа - наша первая «одежда». Практическая работа №9 Тест №6 по теме 
«Кожа» 1 

43 
Скелет. Практическая работа №10 1 

44 
Мышцы. Практическая работа №11 1 

45 
Кровеносная система .Практическая работа №12 1 

46 
Дыхание. Практическая работа №13 1 

47 
Питание и выделение. 1 

48 
Органы чувств. Практическая работа №14.Тест№7 по теме «Органы чувств» 1 

49 Нервная система. Проект «Физкультура и спорт» 
 1 

50 
Эмоции и темперамент. Проверочная работа № 4 по теме: «Человек». 1 

51 Человек в обществе  18 ч. 
 
Народы нашей страны 1 
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52 
Традиции народов нашей страны 1 

53 
Путешествие по ленте времени.  1 

54 
Города и сёла 1 

55 
Названия городов 1 

56 
Кремль – центр города 1 

57 
Улицы города  1 

58 
Герб – символ города 1 

59 
Памятные места городов Тест №8 по теме «Города России» 1 

60 
Экскурсия «Улицы и памятные места родного города»    1 

61 
Современный город.  1 

62   
Москва – столица России 1 

63   
Что такое государство 1 

64   
Конституция – основной закон нашей страны 1 

65   
Права ребёнка. Итоговый тест 1 

66   
Символы государства. Государственный герб России. . Государственный флаг 
России 1 

67   
Государственный гимн России.  Проект «Мой родной край»  1 

68   
Государственные награды. Проверочная работа № 5 по теме: «Наше 
государство». 1 

 
 
 
 

Рабочая программа 

«Окружающий мир» 4 класс 
Рабочая  программа   составлена  на  основе  нормативных  документов: 
- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 –ФЗ «Об образовании в Российской   
Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
- Федерального государственного  образовательного стандарта начального общего образования (Приказ МО и Н № 
373 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009), с изменениями,  внесёнными  
приказами; 
-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации и обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано  в Минюсте РФ 3 марта 2011г.  № 19993; 
"Зарегистрировано  в Министерстве юстиции  Российской Федерации  18 декабря 2015 года, регистрационный N 
40154); (с изменениями от 29.06.2011 N 85, 25.12.2013 N 72, 24.11.2015 N 81); 
 
-  Программы  общеобразовательных  учреждений.  Начальная  школа. 1-4 классы. Учебно-методическое 
обеспечение «Планета знаний»:  
[сборник]. — М.: Астрель, 2012.  
- Учебного плана МБОУ  «Многопрофильный лицей №11 им. В.Г. Мендельсона» 2018-19 учебный год 
- Авторской программы под редакцией :  Г. Г. Ивченковой, И. В. Потапова, А. И. Саплина, Е. В. Саплиной 
 
 

Планируемые   результаты освоения учебного предмета 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
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У учащихся будут сформированы: 
• положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 
• способность к самооценке; 
• осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, гордости за историю и культуру своей страны, 

ответственности за общее благополучие; 
• знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их выполнение; 
• понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил безопасного поведения в природе и 

обществе; 
• чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края; 
• понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в семье; 

могут быть сформированы: 
• устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 
• умение оценивать трудность предлагаемого задания; 
• адекватная самооценка; 
• чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе; 
• установка на здоровый образ жизни и её реализация в своём поведении; 
• осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы; 
• осознанное положительное отношение к культурным ценностям; 
• основы экологической культуры; 
• уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо семьи, школы, страны; 
• целостное представление о природе и обществе как компонентах единого мира. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• принимать и сохранять цель познавательной деятельности;  
• планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  
• осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 
• осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями. 

Учащиеся могут научиться: 

• самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить необходимые коррективы. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе; 
• понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы, плана, карты;  
• использовать готовые модели (глобус, карта) для объяснения природных явлений;  
• осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением существенных и несущественных 

признаков;  
• проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным признакам;  
• устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе;  
• обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать выводы; 
• выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов; 
• устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их последствиями (под 

руководством учителя); 
• сравнивать исторические события, делать обобщения. 

Учащиеся могут научиться: 

• осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
• моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе;  
• сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая основания. 
• сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её и использовать при выполнении 

заданий;  
• устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, проводить аналогии; 

• сравнивать исторические и литературные источники; 
• строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических источников; 
• собирать краеведческий материал, описывать его. 
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Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность действий, 
осуществлять взаимопроверку.  

Учащиеся могут научиться: 

• распределять обязанности при работе в группе;  
• учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать своё 

решение. 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Человек и природа 

Учащиеся научатся: 

• проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, используя простейшие приборы; 
фиксировать результаты; 

• давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, направление ветра) по результатам 
наблюдений за неделю и за месяц; 

• различать план местности и географическую карту; 
• читать план с помощью условных знаков; 
• различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), объяснять, как Солнце, вода и ветер 

изменяют поверхность суши, как изменяется поверхность суши в результате деятельности человека; 
• показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, крупные реки, границы России, 

некоторые города России; 
• приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их бережного использования; 
• объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков приспособленности организмов к 

условиям жизни в сообществах, некоторых взаимосвязей между обитателями природных сообществ, 
использования природных сообществ и мероприятий по их охране; 

• характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, важнейшие полезные ископаемые, 
водоёмы, почву, природные и искусственные сообщества; рассказывать об использовании природы своего края 
и её охране; 

• устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в неживой природе, между неживой и живой 
природой, в живой природе, между природой и человеком); 

• рассказывать о форме Земли, её движении вокруг оси и Солнца, об изображении Земли на карте полушарий; 
• объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы и хозяйственной деятельности 

человека в основных природных зонах России, особенности природоохранных мероприятий в каждой 
природной зоне; 

• выполнять правила поведения в природе. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость погоды от ветра; 
• предсказывать погоду по местным признакам; 
• характеризовать основные виды почв; 
• характеризовать распределение воды и суши на Земле; 
• объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, экологическая пирамида, защитная окраска 

животных; 
• приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к совместной жизни; 
• объяснять причины смены времён года; 
• применять масштаб при чтении плана и карты; 
• отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие географические объекты; 
• объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком; 
• давать оценку влиянию деятельности человека на природу; 
• определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в результате хозяйственной 

деятельности человека и его поведения; 
• делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека на природу; 
• участвовать в мероприятиях по охране природы. 
Человек и общество 

Учащиеся научатся: 

• различать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн); показывать на карте границы 
Российской Федерации; 

• различать права и обязанности гражданина, ребёнка; 
• описывать достопримечательности столицы и родного края; показывать их на карте; 
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• описывать основные этапы развития государства (Древняя Русь, Московское царство, Российская империя, 
Российское государство); 

• называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории (IX в.  — образование государства у 
восточных славян; 988 г. — крещение Руси; 1380 г. — Куликовская битва; 1613 г. — изгнание иностранных 
захватчиков из Москвы, начало новой династии Романовых; 1703 г. —  основание Санкт-Петербурга;  XVIII в. 
— создание русской армии и флота, новая система летоисчисления; 1755 г. — открытие Московского 
университета;1812 г. — изгнание Наполеона из Москвы; 1861 г. — отмена крепостного права; февраль 1917 г. 
— падение династии Романовых; октябрь 1917 г. — революция; 1922 г. — образование СССР; 1941–1945 гг. — 
Великая Отечественная война; апрель 1961 г. — полёт в космос Гагарина; 1991 г. — распад СССР и 
провозглашение Российской Федерации суверенным государством); 
• соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком; соотносить дату исторического 

события с «лентой времени»; 
• находить на карте места важнейших исторических событий российской истории; 
• рассказывать о ключевых событиях истории государства; 
• рассказывать об основных событиях истории своего края. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• описывать государственное устройство Российской Федерации, основной положения Конституции; 
• сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами развития государства (князь Владимир, 
Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван III, Иван IV, Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, царь Алексей 
Михайлович, император Пётр I, Екатерина II, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, М. В. Ломоносов, М. И. Кутузов, 
Александр II, Николай II,  В. И. .Ленин, И. В. Сталин, маршал Г. К. Жуков, действующий президент РФ); 
• характеризовать основные научные и культурные достижения своей страны; 
• описывать культурные достопримечательности своего края. 
 
 

II.Содержание учебного предмета 
 

 
  Согласно учебному плану  на изучение окружающего мира  в   4 классе отводится: 
   Количество часов в год –  68. 
   Количество часов в неделю – 2. 
   Количество учебных недель – 34. 

 
Учебный предмет « Окружающий мир » входит в  предметную  область «Обществознание и естествознание ». 
Срок реализации программы 2018-2019 учебный год. 

Наш край (22 ч) 

Значение природных условий края для жизни и деятельности людей. 
Погода: температура воздуха, облачность, осадки, ветер. Изменчивость погоды. Предсказание погоды. 
Вид местности. Рисунок местности, план местности, карта местности. Масштаб и условные знаки. Из истории 

создания карт. 
Формы поверхности суши: равнина, гора, холм, долина, овраг, балка. Изменение форм поверхности суши в 

результате естественного разрушения горных пород. 
Формы поверхности суши, созданные человеком: карьер, отвалы, насыпь, курган. 
Полезные ископаемые нашего края. Их значение в жизни человека. 
Почвы нашего края, их виды. Охрана почв. 
Природные сообщества: луг, лес, водоём. Разнообразие организмов в сообществах, их приспособленность к 

условиям жизни и взаимосвязи. Влияние деятельности человека на природные сообщества, их рациональное 
использование и охрана. 

Искусственные сообщества: поле и сад. Выращивание зерновых, овощных, технических, плодовых и ягодных 
растений. Животные искусственных сообществ, их связь с растениями. Уход за искусственными сообществами — 
условие их существования. 

Экскурсии: в смешанный лес, к водоёму, на луг или в поле. 

Наша Родина на планете Земля (12 ч) 

Форма и размеры Земли. Карта полушарий. Материки и океаны. 
Движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. Тепловые пояса. 
Распределение света и тепла — основная причина разнообразия условий жизни на Земле. 
Путешествие по материкам: пустыня Африки, экваториальные леса Южной Америки, Антарктида, Австралия, 

Евразия. 
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Наша Родина на карте. Формы поверхности России: равнины, горы. Основные водоёмы России: реки, озера, 
моря. Некоторые крупные города России. 

Основные природные зоны России: зона арктических пустынь, тундра, лесная зона, степи. Особенности 
природных условий в каждой зоне, разнообразие организмов, их приспособленность к условиям жизни и 
взаимосвязи. 

Зависимость жизни и деятельности людей от природных условий каждой зоны. Влияние деятельности человека 
на природные зоны. Охрана природы в каждой природной зоне. 

Основные экологические проблемы России. Причины нарушения природного равновесия и пути преодоления 
сложившейся ситуации. 

Международное сотрудничество по охране природы. Ответственность людей за будущее планеты Земля. 

История нашей Родины (34 ч) 

Что изучает история. Источники знаний о прошлом (былины, легенды, летописи, находки археологов). 
История на карте. 

История Отечества. Знакомство с основными этапами и событиями истории государства. 
Древняя Русь. Образование государства. Крещение Руси. Культура, быт и нравы древнерусского государства. 
Российское государство в XIII—XVII вв. 
Нашествие монголо-татар. Дмитрий Донской и Куликовская битва. Александр Невский. 
Объединение земель вокруг Москвы. Иван III. Конец ордынского ига. Грозный царь Иван IV. 
Смутное время на Руси. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Начало династии Романовых. Культура, быт и 

нравы государства в XIV—XVII вв. 
Российское государство в XVIII—XIX вв. 
Пётр I — царь-реформатор. Строительство Петербурга. Создание русского флота. Быт и нравы Петровской 

эпохи. 
Правление Екатерины II. Жизнь дворян, крепостных крестьян. Военные успехи: А.В. Суворов и Ф.Ф. Ушаков. 

Культура, быт и нравы Екатерининской эпохи. М.В. Ломоносов и создание первого университета. 
Правление Александра I. Война с Наполеоном. Бородинское сражение. Полководец М.И. Кутузов. 
Реформы в России, отмена крепостного права. Александр II — царь-освободитель. Культура, быт и нравы в 

России XIX в. 
Россия в XX в. 
Революция в России и свержение самодержавия. Жизнь и быт людей в 20—30-е годы. 
Великая Отечественная война (1941—1945). Крупнейшие битвы Великой Отечественной войны. Тыл в годы 

войны. 
Основные вехи развития России во 2-й половине XX века. 
Основные достижения страны в науке и культуре. Изменения в быту и повседневной жизни. 
Ближние и дальние соседи России. 

 

III.Тематическое планирование 
 

№ 
Тема урока 

Количеств
о часов 

1 Что такое погода? 1 
2 Как погода зависит от ветра. Грозные явления природы. 1 
3 Предсказания погоды. 1 
4 Экскурсия в смешанный лес. 1 
5 Экскурсия к реке или озеру. 1 
6 Экскурсия на луг или в поле. 1 
7 Наша местность на плане и на карте. Тест №1 по теме "Предсказания погоды" 1 
8 План местности.Практическая работа№1 1 
9 Географическая карта. Самостоятельная работа по теме"Наша местность на плане 

и карте.Практическая работа №2 1 
10 Равнины. 1 
11 Горы. 1 
12 Как солнце, вода и ветер изменяют поверхность суши. 1 
13 Как деятельность человека изменяет поверхность суши. 1 
14 Богатства недр.Практическая работа №3 1 
15 Разнообразие почв. Тест№2 по теме «Разнообразие почв». 1 
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16 Что такое природное сообщество. Какие растения растут на лугуПрактическая 
работа№4 1 

17 Животные – обитатели луга. Луг в жизни человека. 1 
18 Какие растения растут в лесу.Практическая работа №5 1 
19 Животные-обитатели леса. Лес в жизни человека. 1 
20 Река.озеро (пруд).Практическая работа№6 1 
21 Искусственные сообщества. Поле. Животные-обитатели полей.Практическая 

работа№7  Тест№3 по теме"Природнные сообщества. 1 
22 Сад.Проверочная работа №2 по теме"Наш край".Практическая работа№8. 

Проектная деятельность по теме"Изучай природу своего края". 1 
23 Какую форму имеет Земля. 1 
24 Карта полушарий.Практическая работа№9 1 
25 Движение Земли. 1 
26 В пустынях Африки. 1 
27 Экваториальные леса Южной Америки. 1 
28 Антарктида. Австралия. Евразия. 1 
29 Карта России.Практическая работа№10 Тест №4 по теме «Евразия». 1 
30 Зона арктических пустынь.Практическая работа №11 1 
31 Тундра.Практическая работа № 12 1 
32 Зона лесов.Практическая работа №13. Тест №5 по теме"Природа нашей Родины" 1 
33 Степи.Практическая работа №14 Проверочная работа №2 по теме «Наша Родина 

на планете Земля». 1 
34 Экологические проблемы России. Международное сотрудничество по охране 

природы.Проектная деятельность по теме"Сохраним чистоту рек и озер нашей 
Родины". 1 

35 История на карте. Исторические источники. 1 
36 Первые русские князья 1 
37 Князь Владимир. Крещение Руси.Тест №6"Князь Владимир" 1 
38 Культура Древней Руси. 1 
39 Борьба с иноземными захватчиками.  Александр  Невский. 1 
40 Куликовская битва. Дмитрий Донской. Тест №7 по теме «Александр Невский». 1 
41 Первый русский царь. Преобразования в государстве. 1 
42 Как жили люди на Руси в XIV-XVI века 1 
43 Смутное  время. К.Минин и Д. Пожарский. 1 
44 Русское государство при первых Романовых. 1 
45 Расширение границ России в XVII веке. Проверочная работа №3 по теме 

«Древняя Русь». 1 
46 Повторение,обобщение по теме:"Московское царство.Проектная деятельность по 

теме "Культурное наследие Древней Руси" 1 
47 Петр I. Реформы в Российском государстве. Преобразование в культуре, быту, 

науке. 1 
48 Изменения в Российском государстве. Императрица Екатерина II.  1 
49  Образование и наука в XVIII веке 1 
50 Война 1812 года. 1 
51 Отмена крепостного права.Тест №8 по теме"Российская империя" 1 
52 Наука и техника в XIX веке. 1 
53 Город и горожане. Мода XIX века. 1 
54 Культура XIX века.Проверочная Работа №4 по теме"Российская империя" 1 
55 Обобщающий урок по теме «Российская империя». Проектная деятельность по 

теме"Город и горожане 19 века" 1 
56 Революция в России. 1 
57 Россия в годы Советской власти. 1 
58 Великая Отечественная война. 1 
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59 Тыл в годы войны. Победа над фашизмом. 1 
60 Восстановление народного хозяйства. Научные достижения XX века. Тест №9 по 

теме «Великая Отечественная война». 1 
61 По северным городам России. 1 
62 По городам Центральной России. 1 
63 Города Урала и Сибири. 1 
64 Дальний Восток. Южные  города России. 1 
65 Обобщающий урок по теме "Города России". Проверочная работа№ 5 по теме 

«Российское государство». 1 
66 Россия в мировом сообществе.Итоговый тест 1 
67 Жизнь современного человека. 1 
68 Обобщающий урок по всему курсу.Проектная деятельность по теме: "По местам 

боевой славы" 1 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 2 КЛАСС 
  Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с: 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования  
2.   Примерной  программой начального  образования по английскому языку . М.: Просвещение, 2012 
3.     Основной образовательной программой начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Многопрофильный лицей №11 им. В.Г. Мендельсона» города Ульяновска. 
4. Учебным планом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Многопрофильный лицей 

№11 им. В.Г. Мендельсона» города Ульяновска на 2018 - 2019 учебный год. 
5. УМК:   О.В.Афанасьева, И.В.Михеева «Английский язык: «Rainbow English» для учащихся 2 классов 

общеобразовательных учреждений  (Москва: Дрофа, 2017). 

 

I.Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Работа по учебно-методическим комплексам “Rainbow English” призвана обеспечить достижение 
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 
     Личностные результаты 
     В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут сформированы первоначальные 
представления о роли и значимости английского языка в жизни современного человека и его важности для 
современного поликультурного мира. Школьники приобретают начальный опыт использования иностранного 
языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, 
осознают личностный смысл овладения иностранным языком.         
      Содержание учебно-методических комплексов “Rainbow English” позволяет заложить основы 
коммуникативной культуры у младших школьников. Они учатся самостоятельно ставить и решать личностно-
значимые коммуникативные задачи, при этом адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства, 
соблюдая речевой этикет. 
     Содержание обучения представлено в учебно-методических комплексах занимательно и наглядно, с учетом 
возрастных особенностей младших школьников. Работа по УМК данной серии будет способствовать дальнейшему 
формированию у учащихся интереса к английскому языку, к истории и культуре страны изучаемого языка. Это 
будет способствовать развитию познавательных мотивов, поможет усилить желание изучать иностранный язык в 
будущем. 
     Метапредметные результаты 
     Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических комплексов серии “Rainbow English” 
способствует достижению метапредметных результатов, то есть формированию универсальных учебных действий. 
Разделы учебников «Учимся самостоятельно» развивают умение учиться, приучают самостоятельно ставить 
учебные задачи, планировать свою деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении планируемого и 
полученного результатов. Способы пре презентации нового языкового материала показывают учащимся, каким 
образом необходимо структурировать новые знания, анализировать объекты с целью выделения существенных 
признаков и синтезировать информацию, самостоятельно выстраивая целое на основе имеющихся компонентов. 
Однако наибольшее внимание в данных учебно-методических комплексах уделяется развитию коммуникативных 
универсальных учебных действий, а именно: формированию умения с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, овладению монологической и 
диалогической формами речи, инициативному сотрудничеству речевых партнеров при сборе и обсуждении 
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информации, управлению своим речевым поведением. 
     Предметные результаты 
     Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей программы являются формирование 
иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, письме и письменной речи и аудировании; 
приобретение учащимися знаний о фонетической, лексической, грамматической и орфографической сторонах речи 
и навыков оперирования данными знаниями; знакомство с общими сведениями о странах изучаемого языка. 
     Ожидается, чтоучащиеся начальной школы смогут демонстрировать следующие результаты в освоении 
иностранного языка. 
     Речевая компетенция Говорение: 
- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы 
речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 
- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
- рассказывать о себе, своей семье, друге; 
- кратко излагать содержание прочитанного текста. 
Аудирование 
- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально / невербально 
реагировать на услышанное; 
- понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в аудиозаписи, построенных в основном 
на знакомом языковом материале; 
- использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 
Чтение: 
- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения 
и соответствующую интонацию; 
- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом 
материале; 
- находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 
Письмо и письменная речь 
- выписывать из теста слова, словосочетания и предложения; 
- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
- писать поздравительную открытку (с опорой на образец);   

   Языковая компетенция 
Графика, каллиграфия, орфография 
   - воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное 
написание букв, буквосочетаний, слов); устанавливать звуко-буквенные соответствия; 
- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
- списывать текст; 
- отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; 
- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
- оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь). 
Фонетическая сторона речи 
- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков 
(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слова, отсутствие смягчения 
согласных перед гласными); 
- находить в тексте слова с заданным звуком; 
- вычленять дифтонги; 
- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить ударение на служебных словах 
(артиклях, предлогах, союзах); 
- соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений (повествовательное, побудительное, 
общий и специальные вопросы); 
- членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их; 
- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
- соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 
Лексическая сторона речи 
- узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы 
(приблизительно в объеме 500 единиц), обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной 
школы, в соответствии с коммуникативной задачей; 
- использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, оценочную лексику в соответствии 
с коммуникативной задачей; 
- использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны изучаемого языка;); 
- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 
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Грамматическая сторона речи 
- использовать в речи основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, побудительное, 
вопросительное), соблюдая правильный порядок слов; 
- оперировать в речи отрицательными предложениями; 
- формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения, предложения с однородными 
членами, сложноподчиненные предложения; 
- оперировать в речи сказуемыми разного типа — а) простым глагольным (He reads); б) составным именным (He isa 
pupil. He is ten.); составным глагольным (I can swim. I like to swim.); 
- оперировать в речи безличными предложениями (It is spring); 
- образовывать формы единственного и множественного числа существительных- использовать прилагательные в 
положительной,  

- выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм Present Simple,  
модальных глаголов can и must; 
- использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения необходимых вопросительных, 
отрицательных конструкций; 
-использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и пространственных соответствий; 

- использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые неопределенные местоимения. 
     Социокультурная компетенция 
Учащиесязнакомятся с названиями стран изучаемого языка, приобретают элементарные страноведческие знания о 
них, получают представление о реалиях и культуре носителей изучаемого языка. Также учащиеся овладевают 
элементарными нормами речевого этикета, распространенного в англоязычных странах, учатся опираться на эти 
нормы в различных ситуациях межличностного и межкультурного общения. Младшие школьники учатся 
представлять свою культуру посредством изучаемого иностранного языка. 
     Компенсаторная компетенция 
Учащиеся научатся опираться на зрительную наглядность, языковую и контекстуальную догадку при получении 
информации из письменного или звучащего текста, переспрашивают в случае непонимания собеседника, могут 
заменить слова средствами невербальной коммуникации (жестами, мимикой). 
     Учебно-познавательная компетенция 
Результатами овладения учебно-познавательной компетенцией является формирование следующих специальных 
учебных умений: 
- пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 
- пользоваться справочными материалами, представленными в виде таблиц, схем и правил; 
- вести словарь для записи новых слов; 
- систематизировать слова по тематическому принципу; 
- находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на уровне отдельных грамматических 
явлений (например, употребление артиклей, структура предложения и т. д.); 
- извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся коммуникативной задачи. 
     Личностные, метапредметные и предметные результаты в познавательной, ценностно-ориентационной, 
эстетической и трудовой сферах. 
      В познавательной сфере: 
- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и построении самостоятельных письменных и 
устных высказываний; 
- умение работать с текстом с опорой на приобретенные умения (например, прогнозировать содержание текста по 
заголовку, составлять план текста, выделять основную информацию). 
     В ценностно-ориентационной сфере: 
- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, суждений, основе культуры мышления; 
- приобщение к национальным ценностям, ценностям мировой культуры, ценностям других народов. 
     В эстетической сфере: 
- овладение элементарными средствами выражения чувств, эмоций и отношений на иностранном языке; 
- развитие чувства прекрасного, ощущения красоты в процессе знакомства с плодами культуры родной страны и 
страны изучаемого языка. 
     В трудовой сфере: 
- умение ставить цели и планировать свой учебный труд. 
     Представляя в обобщенном виде планируемые результаты обучения английскому языку по учебно-
методическим комплексам серии “Rainbow English” для начальной школы, отметим, что согласно требованиям 
Примерной программы по иностранному языку для начального общего образования у обучающихся: 
- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция и общее представление о строе 
изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 
- расширится лингвистический кругозор; 
- будут заложены основы коммуникативной культуры; 
- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету 
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«Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 
заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени 
образования. 
  
 

II.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 
      Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 
2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 
- речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи на начальном уровне); 
- языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и навыки оперирования ими 
на начальном уровне); 
- социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и невербального поведения на 
начальном уровне); 
- учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы учебной работы); 
- компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения). 
     Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, 
учитывает интересы младших школьников, их возрастные особенности и включает в себя следующие темы: 
Знакомство. 
Знакомство с одноклассниками, сказочными персонажами. 
Расспросы об имени, фамилии, возрасте людей, их роде деятельности. Основные элементы речевого этикета. 
Выражение благодарности. Выражение просьбы. 
Я и моя семья. Члены семьи, родственники, их возраст, профессии, занятия, домашние любимцы. 

Мир вокруг нас. Цветовые характеристики и размер предмета. Игрушки, подарки. Количество и 
идентификация предметов. Наименование предметов живой и неживой природы. Растения в саду. 

Человек и его мир.  Душевное состояние и личностные качества человека. 
Здоровье и еда. Отдельные названия продуктов питания. 
Города и страны. Страны изучаемого языка. Родная страна. Страны изучаемого языка, отдельные 

сведения о их культуре и истории. Некоторые города России и зарубежья. Родной город. 
 

 
 III.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

I полугодие 

Раздел  Тема Кол-во часов 

Блок 1.  

Элементы учебной ситуации «Знакомство» 
(Unit 1) 

 

 

 

 

 

Блок 2. Элементы речевой ситуации «Мир 
вокруг нас» (Unit 2) 

 

 

Знакомство. Меня зовут… 

Hi, I am... 

Hello, I am... 

 

 

1 

Знакомство. Алфавит. 1 

Знакомство: элементы речевого этикета. 
Nice to meet you. 

1 

Знакомство. My name is ... 1 

Знакомство. What’s your name? 1 
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Знакомство. Повторение.  2 

Мир вокруг нас. Порядок следования 
имени и фамилии. 

1 

Мир вокруг нас. Прощание: элементы 
речевого этикета. 

2 

Мир вокруг нас. Знакомство: умение 
представить кого-либо. 

1 

Мир вокруг нас. Рифмовка I Can See. 

Неопределенный артикль. 
2 

Мир вокруг нас. How are you? 

I’m fine. Thank you. Повторение.  

2 

Подведение итогов.  2 

«Мир вокруг нас» и «Откуда мы родом» 
(Unit 3) 

 

 

Блок 4. Элементы учебной ситуации 
«Эмоции. Оценка происходящего» (Unit 4) 

Мир вокруг нас. Составление рифмовок. 1 

Мир вокруг нас. Сочинительный союз 
and. 

1 

Откуда мы родом. Where are you from? 
I’m from... 

2 

Откуда мы родом. Рифмовка Where Are 

You From, Тiт? Повторение. 
1 

Подведение итогов. 2 
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Эмоции. Оценка происходящего. 
Утвердительные предложения с 
глаголом can, с глаголом-связкой to be. 

1 

Эмоции. Оценка происходящего. Личное 
местоимение it в безличных 
предложениях. 

1 

Эмоции. Оценка происходящего. 
Специальный вопрос с вопросительным 
словом What и глаголом to be. 

1 

Эмоции. Оценка происходящего. 
Атрибутивные цепочки с двумя 
определениями к существительному (a 
big black cat). Отрицательные 
предложения с глаголом tobe в 3-м лице 
единственного числа. Образование 
сложных прилагательных цвета. 

1 

Эмоции. Оценка происходящего. 
Вопросительные предложения с 
глаголом to be (is) и ответы на них. 
Специальные вопросы с вопросительным 
словом Who. 

1 

Эмоции. Оценка происходящего. 
Повторение. 

1 

Эмоции. Оценка 
происходящего.Подведение итогов. 

1 

II полугодие 

Блок 5. Элементы учебной ситуации 
«Семья» (Unit 5) 

 

 

 

 

 

Блок 6. Элементы учебной ситуации 
«Люди и города» (Unit 6) 

Семья. Модель I am  +Adjective (I’m 
happy). 

1 

Семья. Вопросительные предложения с 
глаголом to be (is). 

1 

Семья. Образование альтернативных 
вопросов с глаголом to be в 3-м лице 
единственного числа. 

1 

Семья. Образование сложных слов путем 
сложения двух основ. Повелительное 
наклонение глаголов. 

1 

Семья. An как вариативная форма 
неопределенного артикля. 

1 

Семья. Повторение.  1 

Люди и города. Личные местоимения 
(кроме they). 

1 

Люди и города. Спряжение глагола to be. 1 

Люди и города. Вопросительные 
предложения с глаголом to be. 

1 
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Люди и города. Утвердительные 
предложения с глаголом to be в 3-м лице 
единственного числа. Местоимение they. 

1 

Люди и города. Отрицательные 
предложения с глаголом to be во 
множественном числе. 

1 

Люди и города. Повторение.  1 

Люди и города. Подведение итогов. 1 

Люди и их занятия. Общие вопросы с 
глаголом tobe в 3-м лице множественного 
числа. 

1 

Люди и их занятия. Общение с помощью 
почтовых открыток. 

1 

Люди и их занятия. Числительные от 1 до 
12. Специальные вопросы с глаголом tоbe 
и вопросительными словами How old...? 

1 

Люди и их занятия. Альтернативные 
вопросы с глаголом to be во 
множественном числе. 

1 

Люди и их занятия. Повторение.  1 

Люди и их занятия. Подведение итогов. 1 

Блок 8. Учебная ситуация «Мы считаем» 
(Unit 8) 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 9. Элементы учебной ситуации 
«Время и действия» (Unit 9) 

Мы считаем. Множественное число 
существительных. 

1 

Мы считаем. Составное именное 
сказуемое с предикативом во 
множественном числе. 

 

1 

Мы считаем. Множественное число 
существительного fly(flies). Рифмовка I 
like… 

1 

Мы считаем. Предлоги места on, in, under, 

by. 
1 

Мы считаем. Повторение. 2 

Мы считаем. Подведение итогов. 2 

Время и действия. Определенный артикль 
the. Специальный вопрос Whereis/are...? 

1 

Время и действия. Текст на аудирование 
Counting the Animals. 

1 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 3 КЛАСС 
  Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с: 

6. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования  
7.   Примерной  программой начального  образования по английскому языку . М.: Просвещение, 2012 
8.     Основной образовательной программой начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Многопрофильный лицей №11 им. В.Г. Мендельсона» города Ульяновска. 
9. Учебным планом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Многопрофильный лицей 

№11 им. В.Г. Мендельсона» города Ульяновска на 2018 - 2019 учебный год. 
10. УМК:   О.В.Афанасьева, И.В.Михеева «Английский язык: «Rainbow English» для учащихся 3 классов 

общеобразовательных учреждений  (Москва: Дрофа, 2017). 

I.Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения английскому языку в третьем классе. 
 
Работа по учебно-методическим комплексам “Rainbow English” призвана обеспечить достижение следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 
 
Личностные результаты 
В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут сформированы первоначальные 
представления о роли и значимости английского языка в жизни современного человека и его важности для 
современного поликультурного мира. Школьники приобретают начальный опыт использования иностранного языка как 
средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 
личностный смысл овладения английским языком. Они учатся самостоятельно ставить и решать личностно-значимые 
коммуникативные задачи, используя речевые и неречевые средства, соблюдая речевой этикет.  
 
Метапредметные результаты 
Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических комплексов серии “Rainbow English” 
способствует достижению метапредметных результатов, то есть формированию универсальных учебных действий. 
Разделы учебников «Учимся самостоятельно» развивают умение учиться, приучают самостоятельно ставить учебные 
задачи, планировать свою деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении планируемого и полученного 
результатов. Способы презентации нового языкового материала показывают учащимся, каким образом необходимо 
структурировать новые знания, анализировать объекты с целью выделения существенных признаков и                 
синтезировать информацию, самостоятельно выстраивая целое на основе имеющихся компонентов. Наибольшее 
внимание в данных учебно-методических комплексах уделяется развитию коммуникативных универсальных учебных 
действий: формированию умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 
и условиями коммуникации, овладению монологической и диалогической формами речи, инициативному 
сотрудничеству речевых партнеров при сборе и обсуждении информации, управлению своим речевым поведением. 
 
Предметные результаты 
Основными предметными результатами являются: формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, 
чтении, письме и письменной речи и аудировании; приобретение учащимися знаний о фонетической, лексической, 
грамматической и орфографической сторонах речи и навыков оперирования данными знаниями; знакомство с общими 
сведениями о странах изучаемого языка. 
Далее представим личностные, метапредметные и предметные результаты в познавательной, ценностно-
ориентационной, эстетической и трудовой сферах. 
В познавательной сфере:  

Время и действия. Повторение спряжения 
глагола to be. 

1 

Время и действия. Спряжение глаголов в 
present simple. 

1 

Время и действия. Текст для чтения Tom 

and Jane. 
2 

Время и действия. Подведение итогов. 2 
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• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и построении самостоятельных письменных 
и устных высказываний;  
• умение работать с текстом с опорой на приобретенные умения (например, прогнозировать содержание 
текста по заголовку, составлять план текста, выделять основную информацию).  
В ценностно-ориентационной сфере:  
• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, суждений, основе культуры мышления;  
• приобщение к национальным ценностям, ценностям мировой культуры, ценностям других народов.  
В эстетической сфере:  
• овладение элементарными средствами выражения чувств, эмоций и отношений на иностранном языке;  
• .развитие чувства прекрасного, ощущения красоты в процессе знакомства с плодами культуры родной 
страны и страны изучаемого языка.  
В трудовой сфере:  
• умение ставить цели и планировать свой учебный труд. 
 
Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Ожидается, что выпускники 3 класса смогут демонстрировать следующие результаты в освоении иностранного языка. 
Речевая компетенция 

Говорение 

Выпускник научится: 
• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая 
нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
• рассказывать о себе, своей семье, друге; 
Аудирование 

Выпускник научится: 
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально / невербально 
реагировать на услышанное; 

 
• понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в аудиозаписи, построенных в 
основном на знакомом языковом материале; 
Чтение 

Выпускник научится: 
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 
произношения и соответствующую интонацию; 
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном 
языковом материале; 
Письмо и письменная речь 

Выпускник научится: 
• выписывать из теста слова, словосочетания и предложения; 
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
• писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 
 
II.Содержание учебного предмета 
Содержание обучения включает следующие компоненты: 
1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 
2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 
— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи на начальном уровне); 
— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и навыки оперирования ими на 
начальном уровне); 
— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и невербального поведения на 
начальном уровне); 
— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы учебной работы); 
— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения). 
Блоки: 

Блок (Unit 1). What We See and What We Have  
Предметы окружающего мира, их характеристики и расположение по отношению к говорящему. Указательные 
местоимения единственного числа. Указательные местоимения множественного числа. Притяжательные местоимения 
единственного числа. Принадлежащие нам предметы. Глагол to have. Приветствие как часть речевого этикета. 

 
Блок 2 (Unit 2). What We Like  
Притяжательные местоимения множественного числа. Прибавление окончания -s к глаголам в 3-м лице единственного 
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числа настоящего времени. Способности и возможности людей. Модальный глагол can и его использование в речи. 
Особенности обозначения времени в англоязычных странах. 
Блок 3 (Unit 3). What Colour?  
Цветовая палитра мира. Характеристики людей, животных и объектов неживой природы. Отрицательная форма глагола 
can, can’t (cannot), использование её при чтении и в речи. 
Блок 4 (Unit 4). How many?  
Физические характеристики людей, животных и объектов неживой природы. Выражение количества в английском языке. 
Блок 5 (Unit 5). Happy Birthday!  
Семья и семейные традиции: празднование дня рождения. Использование с именами людей слов Mister, Missis, Miss и Ms. 
Названия дней недели. Их правописание. Полное, частичное или выборочное понимание текстов. Отрицательная форма 
глагола to have и ее использование в речи. 
Блок 6 (Unit 6). What’s Your Job?  
Занятия и профессиональная деятельность. Физическое состояние человека. Структура вопросительного предложения в 
настоящем времени Present Simple (общий вопрос). Использование вопросительных предложений в речи. 
Блок 7 (Unit 7). Animals. 
Блок 8 (Unit 8) Времена года и месяца. 
Повторение пройденных тем. Правило чтения английской согласной с в различных позициях. Структура отрицательного 
предложения во времени Present Simple. Мир животных. Своё отношение к различным животным, предметам и явлениям. 
Особые случаи образования множественного числа отдельных существительных. 
      Предметное содержание речи учащихся в её устной и письменной разрабатывается в соответствии с учебными, 
образовательными, воспитательными и развивающими целями учебно-воспитательного процесса для младших 
школьников, отвечает их возрастным особенностям, познавательным интересам и возможностям, а также требованиям 
ФГОС начального школьного образования. Предметное содержание устной и письменной речи учитывает интересы 
младших школьников, их возрастные особенности и включает в себя следующие темы: 
 

 
III.Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Наименование 
раздела 

Тема урока 

 

Кол-во 
часов 

1 Unit 1. Что мы 
видим и что мы 
имеем. 

Алфавит. Указательные местоимения. 1 

2  Указательные местоимения «Это», «Та», «Тот». 1 

3  Английские имена. Притяжательные местоимения. Как тебя зовут. 
Меня зовут. 

1 

4  Входная диагностическая работа 1 

5  Лексика. У меня есть. 1 

6  Домашние животные. Время суток. Работа с текстом. 1 

7  Мой день. Повторение по разделу 1. 1 

8  Контроль письменной речи по теме  «Что мы видим и что мы имеем» 1 

9 Unit 2.  «Что мы 
любим» 

Работа с лексикой. Личные и притяжательные местоимения. Кто ты? 1 

10  Окончание –s, -es в 3м лице ед.числа. 1 

11  Говорим о времени. 1 

12  Лексика. Чтение. 1 

13  Английские имена. Я могу. Мне нравится. 1 
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14  Джек и Стив. Формат диалогической речи. Повторение по разделу № 
2. 

1 

15  Контрольная работа № 1 по разделу 1,2 1 

16  Анализ контрольной работы. 
 

1 

17 Unit 3. «Какой 
цвет?» (II 
четверть) 

Формы глагола «быть». Цвета. 1 

18  У меня есть. Какого цвета предметы? 1 

 

19  Цвета. Я вижу. Рифмовка «Какого цвета»? 1 

20  Цвета предметов и животных. Вещи для дома. 1 

21  Лексика «светлый, яркий».  Диалогическая речь. 1 

22  Я могу/я не могу. Лексика. 1 

23  Описание предметов и людей. Повторение по разделу № 3. 1 

24  Контроль навыков письменной  речи по теме «Формы глагола «быть». 1 

25  Развитие навыков диалогическая речь по теме  Цвета предметов и 
животных. 

1 

26 Unit 4. «Как 
много?» 

Как много? Прилагательное «высокий». Введение новой лексики. 1 

27  Фред и Тед. Чтение. Характеристика людей, животных и предметов. 1 

28  Характеристика людей, животных и предметов. Время. Который час. 1 

29  Числительные. Сколько? 1 

30  Числительные. Ты можешь. Телефонный номер. 1 

31  Контрольная работа № 2 по разделу 3,4 1 

32  Анализ контрольной работы 1 

33 Unit 5. С Днём 
Рождения (III 
четверть) 

День Рождения Робина. Чтение. Определенный артикль. 1 

34  Лексика. Песня про день рождения. 1 

35  Использование слов мистер/миссис. Лексика. Работа с текстом. 1 

36  Рой и его игрушки. Я имею/ не имею. 1 

37  Предлоги места. Чтение. Дни недели. 1 

38  Лексико-грамматический практикум. Обобщение. 1 

39  Развитие навыков устной речи по теме «Распорядок дня». 1 

40  Контроль навыков устной речи по теме «Распорядок дня». 1 
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41 Unit 6. «Какая у 
тебя работа?» 

Названия профессий. Лексика. Рифмовка «Он учитель?» 1 

42  Профессии. Совершенствование фонетических навыков.  Какая твоя 
работа? 

1 

43  Что случилось? Человек и его состояние. 1 

44  Работа с текстом «Генерал Грин». Что случилось? 1 

45  Развитие навыков чтения по теме «Внешний вид человека». 1 

46  Продукты. Общие вопросы. 1 

47  Спорт в нашей жизни. 1 

48  Контроль навыков чтения по теме «Внешний вид человека». 1 

49  Развитие навыков аудирования. 1 

50  Работа с текстом «Джек Липтон». 1 

51  Контрольная работа № 3 по разделу 5,6 1 

52  Анализ контрольной работы.  1 

53 Unit 7. 
«Животные». IV 
четверть 

Где находятся сказочные персонажи? Лексика. 1 

54  Настоящее время. Работа с текстом. Фред и Эд. 1 

55  Что люди обычно делают/ не делают. Вежливые слова. 1 

56  Повелительное наклонение. Введение новой лексики «Животные» 1 

57  Страны и континенты. Глаголы «жить, любить, ненавидеть».  Я 
люблю/не люблю. 

1 

58  Тренировка звукобуквенных обозначений. 1 

59  Много. Множественное число. Исключения. 1 

60 Unit 8 «Времена 
года и месяца» 

Лексика. Названия времен года. Чтение. 1 

61  Времена года. Говорение. Названия месяцев. 1 

62  Его/ ее день рождения. Лексика. Чтение  

63  Названия стран. Работа с текстом. 1 

64  Развитие навыков письма на тему «Погода. Я и мои друзья» 1 

65  Повторение по разделу 8 «Времена года и месяца». 1 

66  Промежуточная аттестация 1 

67  Анализ контрольной работы. 1 

68  Проектная работа «Мои планы на летние каникулы» 1 

 



322 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 4 КЛАСС 
  Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с: 

11. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования  
12.   Примерной  программой начального  образования по английскому языку . М.: Просвещение, 2012 
13.     Основной образовательной программой начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Многопрофильный лицей №11 им. В.Г. Мендельсона» города Ульяновска. 
14. Учебным планом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Многопрофильный лицей 

№11 им. В.Г. Мендельсона» города Ульяновска на 2018 - 2019 учебный год. 
15. УМК:   О.В.Афанасьева, И.В.Михеева «Английский язык: «Rainbow English» для учащихся 4 классов 

общеобразовательных учреждений  (Москва: Дрофа, 2017). 

 

Рабочая программа по английскому языку 

4 класс 

I. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты 

           В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут сформированы 
первоначальные представления о роли и значимости английского языка в жизни современного человека и его 
важности для современного поликультурного мира. Школьники приобретают начальный опыт использования 
иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 
культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. Содержание учебно-
методических комплексов “Rainbow English” позволяет заложить основы коммуникативной культуры у 
младших школьников. Они учатся самостоятельно ставить и решать личностно-значимые коммуникативные 
задачи, при этом адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства, соблюдая речевой этикет. 
Содержание обучения представлено в учебно-методических комплексах занимательно и наглядно, с учетом 
возрастных особенностей младших школьников. Работа по УМК данной серии будет способствовать 
дальнейшему формированию у учащихся интереса к английскому языку, к истории и культуре страны 
изучаемого языка. Это будет способствовать развитию познавательных мотивов, поможет усилить желание 
изучать иностранный язык в будущем. 

Метапредметные результаты 

       Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических комплектов серии “Rainbow 
English” способствует достижению метапредметных результатов, то есть формированию универсальных 
учебных действий. Разделы учебников «Учимся самостоятельно» развивают умение учиться, приучают 
самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою деятельность, осуществлять рефлексию при 
сравнении планируемого и полученного результатов. Способы презентации нового языкового материала 
показывают учащимся, каким образом необходимо структурировать новые знания, анализировать объекты с 
целью выделения существенных признаков и синтезировать информацию, самостоятельно выстраивая целое 
на основе имеющихся компонентов. Однако наибольшее внимание в данных учебно-методических 
комплектах уделяется развитию коммуникативных универсальных учебных действий, а именно: 
формированию умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 
и условиями коммуникации, овладению монологической и диалогической формами речи, инициативному 
сотрудничеству речевых партнеров при сборе и обсуждении информации, управлению своим речевым 
поведением. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

      Говорение 

Выпускник научится: 
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• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая 
нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
• рассказывать о себе, своей семье, друге; 
• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

     Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально / 
невербально реагировать на услышанное; 

• понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в аудиозаписи, построенных в 
основном на знакомом языковом материале; 

• использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

     Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном 

языковом материале; 
• находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

 Письмо и письменная речь 

Выпускник научится: 

• выписывать из теста слова, словосочетания и предложения; 
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
• писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу  (с опорой на образец) 

Предметные результаты 

 В сфере коммуникативной компетенции: 

 языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и грамматические);  

• говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку типичных 
ситуациях, диалог с вопросами 

и побуждением к действию, монологические высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, 
предметов, картинок и персонажей); аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, 
восприятие основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся 
языковом материале); 
• чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, соответствующие изученному 

тематическому материалу 
интересам учащихся с соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования);  
• письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на образец, письменное 

заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и явлениями, поздравительные открытки, личное 
письмо ограниченного объёма);    
• социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные персонажи, сказки народов 

мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и речевой этикет).  
В познавательной сфере: 
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• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и построении самостоятельных 
письменных и устных высказываний; 
• умение работать с текстом с опорой на приобретенные умения (например, прогнозировать содержание 

текста по заголовку, составлять план текста, выделять основную информацию). 
В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, суждений, основе культуры мышления; 
• приобщение к национальным ценностям, ценностям мировой культуры, ценностям других народов. 
В эстетической сфере: 

• овладение элементарными средствами выражения чувств, эмоций и отношений на иностранном языке; 
• развитие чувства прекрасного, ощущения красоты в процессе знакомства с плодами культуры родной 

страны и страны изучаемого языка. 
В трудовой сфере: 

• умение ставить цели и планировать свой учебный труд. 
       Представляя в обобщенном виде планируемые результаты обучения английскому языку по учебно-

методическим комплексам серии  “Rainbow English” для начальной школы, отметим, что согласно 
требованиям Примерной программы по иностранному языку для начального общего образования у 
обучающихся: 

• сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция и общее представление о строе 
изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 
• расширится лингвистический кругозор; 
• будут заложены основы коммуникативной культуры; 
• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету 

«Иностранный язык»; 
• а также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени 
образования. 

II. Содержание программы 
Предметное содержание устной и письменной речи  

1.Речевая компетенция 
 

      Предметное содержание речи учащихся в её устной и письменной разрабатывается в соответствии с 
учебными, 

образовательными, воспитательными и развивающими целями учебно-воспитательного процесса для 
младших школьников, отвечает их возрастным особенностям, познавательным интересам и возможностям, а 
также требованиям ФГОС начального школьного образования. Предметное содержание устной и письменной 
речи учитывает интересы младших школьников, их возрастные особенности и включает в себя следующие 
темы: 

Знакомство. Знакомство с одноклассниками, сказочными персонажами. Расспросы об имени, фамилии, 
возрасте людей, их роде деятельности. Основные элементы речевого этикета. 

Я и моя семья. Члены семьи, родственники, их возраст,профессии, занятия, домашние любимцы. Распорядок 
дня членов семьи, домашние обязанности, семейные праздники, подарки. 

Мир вокруг нас. Природа. Времена года. Цветовые характеристики. Размер и местоположение предметов в 
пространстве. Время. Количество. Природа. Погода зимой, весной, осенью, летом. Дикие животные. 
Домашние животные. Животные на ферме. 

Мир моих увлечений. Досуг. Мои друзья. Любимые занятия. Мои любимые сказки. Занятия с домашними 
питомцами. Походы в кино, любимые программы по телевизору. Любимое время года. Любимые персонажи 
книг. Времяпрепровождение после занятий. Любимые виды спорта. 

Городские здания, дом, жилище. Мой дом (квартира, комната). Предметы мебели. Обстановка. Размеры 
жилища. Типичное жилище англичан. Английский сад. Местоположение строений и зданий в городе. 
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Школа, каникулы. Школьный день, друзья в школе. Предметы школьного обихода. Распорядок дня 
школьника. Классная комната. Учебная работа в школе. Школьный год. Начальная школа в Англии. 
Школьные каникулы в России. Планы на летние каникулы. Типичное времяпрепровождение во время 
каникул. 

Путешествия. Путешествия поездом, самолетом, автобусом. Выезд за город. Путешествия к морю, в другие 
города. Планирование поездок. Гостиницы. 

Человек и его мир. Личностные качества и состояние человека. Возраст и физические характеристики 
человека. Профессиональная деятельность людей. Повседневные занятия. 

Здоровье и еда. Самочувствие человека. Еда. Овощи и фрукты. Семейные трапезы. Любимая еда. 
Английские названия трапез. Меню и выбор блюд. Посещение кафе. Праздничный стол. Поход в магазин, 
покупки. 

Страны и города, континенты. Страны изучаемого языка. Родная страна. Континенты. Отдельные сведения о 
культуре и истории стран изучаемого языка. Города Великобритании. Столица. Сведения о некоторых 
регионах страны (Озерный край, Шотландия). Названия некоторых европейских стран, языков, их флаги и 
символы, отдельные достопримечательности. Россия. Москва. Родной город. Отдельные 
достопримечательности столицы. Символы страны. 

2. Социокультурная компетенция 

    Выпускники начальной школы знакомятся с названиями стран изучаемого языка, приобретают 
элементарные страноведческие знания о них, получают представление о реалиях и культуре носителей 
изучаемого языка. Также учащиеся овладевают элементарными нормами речевого этикета, 
распространенного в англоязычных странах, учатся опираться на эти нормы в различных ситуациях 
межличностного и межкультурного общения. Младшие школьники учатся представлять свою культуру 
посредством изучаемого иностранного языка. 

3. Учебно-познавательная компетенция 

Результатами овладения учебно-познавательной компетенцией является формирование следующих 
специальных учебных умений: 

• пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 
• пользоваться справочными материалами, представленными в виде таблиц, схем и правил; 
• вести словарь для записи новых слов; 
• систематизировать слова по тематическому принципу; 
• находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на уровне отдельных 

грамматических явлений (например, употребление артиклей, структура предложения и т. д.); 
• извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся коммуникативной задачи. 

4. Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник начальной школы научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); устанавливать звуко-буквенные соответствия; 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
• списывать текст; 
• отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; 
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
• оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь). 

Фонетическая сторона речи 
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Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 
произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слова, 
отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

• находить в тексте слова с заданным звуком; 
• вычленять дифтонги; 
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить ударение на служебных 

словах (артиклях, предлогах, союзах); 
• соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений (повествовательное, 

побудительное, общий и специальные вопросы); 
• членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их; 
• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
• соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы 
(приблизительно в объеме 500 единиц), обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной 
школы, в соответствии с коммуникативной задачей; 

• использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, оценочную лексику в 
соответствии с коммуникативной задачей; 

• использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны изучаемого языка; 
• узнавать простые словообразовательные деривационные элементы (суффиксы: -er, -teen, -y, -ty, -th, -ful, 

префиксы –un); 
• узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по значению составляющих их 

основ (bedroom, apple tree etc); 
• узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate — chocolate cake, water — to water); 
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• использовать в речи основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, 
побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок слов; 

• оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, why, how) в продуктивных видах 
речевой деятельности (говорении и письме); 

• оперировать в речи отрицательными предложениями; 
• формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения, предложения с 

однородными членами, сложноподчиненные предложения; 
• оперировать в речи сказуемыми разного типа — а) простым глагольным (He reads); б) составным 

именным (He is a pupil. He is ten.); составным глагольным (I can swim. I like to swim.); 
• оперировать в речи безличными предложениями (It is spring.); 
• образовывать формы единственного и множественного числа существительных, включая случаи man — 

men, woman — women, mouse — mice, fish — fish, deer — deer, sheep — sheep, goose — geese; 

• использовать в речи притяжательный падеж имен существительных; 
• использовать прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях сравнения, 

включая и супплетивные формы (good — better — best; bad — worse — worst); 
• выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм present simple, future 

simple, past simple (включая правильные и неправильные глаголы), оборота to be going to, конструкции there 

is/there are, конструкции I’d like to... , модальных глаголов can и must; 
• использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения необходимых вопросительных, 

отрицательных конструкций; 
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• оперировать в речи наречиями времени (always, often, sometimes, never, usually, yesterday, tomorrow), 
степени и образа действия (very, well, badly, much, little); 

• использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и пространственных 
соответствий (by, on, in, at, behind, in front of, with, from, of, into); 

• использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые неопределенные местоимения. 
5. Специальные учебные умения (СУУ) 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями и 
навыками: 

• пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным словарём и 
экранным переводом отдельных слов; 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 
• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернациализмов; 
•  делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 
• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

III.Тематическое планирование и основные виды учебной деятельности учащихся 

№ Тема урока Кол-во часов Дата проведения 

План  Факт 

I четверть (9 недель – 18 уроков) 

  Раздел 1 "Meet John Barker and His Family”(«Познакомьтесь с мистером Баркером и его семьей» (10 уроков) 

1 Семья. Джон и его семья  1    

2 Общий и специальный вопросы в Present Simple. Семья Джона 1   

3 Специальный вопрос в Present Simple Наречия частотности. 1   

4 Фразы речевого этикета . Притяжательный падеж существительных. 1   

5 Генеалогич. древо семьи Баркеров. Притяжательный падеж сущ-ных 
(исключ-я). «Свободное время» 

1   

6 Семья Баркеров . Диалог-расспрос о своих семьях. 1   

7 Чему мы научились? (развитие речевых умений) 1   

8 Стартовая контрольная работа 1   

9 Проект «Генеалогическое древо моей семьи» 1   

                                     Раздел 2 “My Day” («Мой день») (10 уроков: 9 уроков – I четверть, 1 урок – II четверть) 

10 Повседневные занятия членов семьи 1   

11 Занятия спортом членов семьи. 1   

12 Занятия людей в момент речи. 1   

13 Типичные занятия людей в воскресный день. 1   
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14 Типичное утро школьника. 1   

15 Повседневные занятия в различные дни недели 1   

16 Жилища британцев. 1   

17 Контрольная работа №1 1   

18 Проект «Мой день» 1   

II четверть Раздел 3 “At Home” («Дома») (10 уроков) 

19 Мой дом 1   

20 Повседневные домашние дела. 1   

21 Дом Джона Баркера . Знакомство с предлогами места. 1   

22 Личные и притяжательные местоимения.  1   

23 Где ты находишься? Типичное жилище англичанина.  Моя комната   1   

24 Конструкция How many…?   Предлоги in / on. 1   

25 Совершенствование Л (распорядок дня) и Г (предлоги in / on, 
местоимения) навыков. Описание комнат  

1   

26 Чему мы научились? 1   

27 Контрольная работа №2 1   

28 Проект «Моя комната» 1   

Раздел 4 “I go to school” («Я хожу в школу») (9 уроков: 3 урока – II четверть,  6 уроков – III четверть) 

29 «Классная комната». Классная комната, в которой учится Джон Баркер. 1   

30 Классная комната. Знакомство с оборотом there is / there are. 
Числительные 20-100 

1   

31 Учимся называть время на электронных часах. Презентация НЛЕ по теме 
«Еда».  Оборот there is / there are (отрицательное предл-е) 

1   

III четверть (10 недель – 30 уроков)  Раздел 4 “I go to school” («Я хожу в школу») (6 уроков) 

32 Активизация употребл-я ЛЕ по разделу.  1   

33 Оборот there is / there are  (два подлежащих). Презентация НЛЕ по теме 
«Школа». 

1   

34 Классная комната . Учимся решать примеры на англ. яз. Рассказ о своей 
школе (по образцу) 

1   
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35 Чему мы научились? (развитие речевых умений) 1   

36 Проверочная работа №3 1   

37 Проект «Классная комната моей мечты» 1   

Раздел 5 “I Like Food” («Я люблю покушать») (9 уроков) 

38 Cловообразование (словосложение). Правила поведения для учеников 
школы. Вежливая просьба. Презентация НЛЕ по теме «Еда». Конструкция  
I think / I don’t think 

1   

39 Работа с ЛЕ по теме «Еда». Словообразование (конверсия). Обучение 
диалогич. речи. 

1   

40 Завтрак в семье Баркеров (аудир-е). Безличные предложения. 
Презентация НЛЕ по теме «Еда» 

1   

41 Конструкции  I think / I don’t think; Would you like…? Степени сравнения 
прилагательных: сравнительная степень. 

1   

42 Сравнительная степень прилаг-ных (тренировочн. упр-я). Презентация 
НЛЕ по теме «Еда». Обучение чтению. Конструкцияя I would like  (полная 
и краткая формы) 

1   

43 Активизация ЛЕ по теме «еда». Обучение чтению. Диалоги этикетного 
характера (по ситуации «В кафе») 

1   

44  Чему мы научились? (развитие речевых умений) 1   

45 Проверочная работа №4 1   

46 Проект «Любимые блюда моей семьи» 1   

Раздел 6 “The Weather We Have” («Погода») (10 уроков: 5 уроков – III четверть; 5 уроков  - IV четверть) 

47 Проект «Любимые блюда моей семьи» 1   

48 Глагол to be в Simple (утвердит., отрицат. предл-я).  Супплетивные формы 
степеней сравнения прилаг-ных good и bad. Обучение чтению. 

1   

49 Обучение чтению. Презентация НЛЕ по теме «Погода». Степени 
сравнения многосложных прилагательных. 

1   

50 Работа с ЛЕ по теме «Погода» (аудир-е, говор-е). Глагол to be в Simple 
(вопросит. предл-е). Обучение чтению с полным пониманием содержания. 

1   

51 Контрольная работа №3 1   

IV четверть (8 недель – 16 уроков) Раздел 6 “The Weather We Have” («Погода») (5 уроков) 

52 Обучение аудир-ю, говорению (диалогич. речь).  Дифференциация 
употребл-я фраз I like / I would like. Презентация НЛЕ по теме «Погода 

1   

53 Работа с ЛЕ по теме «Погода» (аудир-е, говор-е). Глагол to be в Present 1   
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Simple и Past Simple (сравнение) 

54 Работа с ЛЕ по теме «Погода» (аудир-е, говор-е). Глагол to be в Present 
Simple и Past Simple (сравнение) 

1   

55 Проверочная работа №5 1   

56 Проект «Мое любимое время года» 1   

Раздел 7 “At the Weekend” («На выходных») (11 уроков) 

57 На  полках в магазине (аудирование, говорение). Правильные глаголы в 
Past Simple (произнош-е окончания –ed 

1   

58 Что ты делал в прошлые выходные? (говорение)  Как семья Баркеров 
провела выходные? (аудир-е, чтение). Past Simple (отрицат. предл-е, 
общий вопрос) 

1   

59 Past Simple (утвердит., отрицат. , вопросит. предл-я).  Презентация НЛЕ 
по теме «Путешествие». Знакомство с инфинитивом. 

1   

60 Present Simple, Past Simple (повторение). Знакомство с грамматич. 
категорией Future Simple. 

1   

61 Тренировка в употреблении Future Simple. Презентация НЛЕ по теме 
«Путешествие». Знакомство с оборотом to be going to 

1   

62 Тренировка в употреблении оборота to be going to. Повторение изучен. 
грамматич. категорий. Обучение чтению. Рассказ о предстоящем 
выходном дне. 

1   

63 Чему мы научились? (развитие речевых умений) 1   

64 Проверочная работа №6 1   

65 Проект «Наши выходные» 1   

66 Контрольная работа №4 1   

67 Итоговая контрольная работа 1   

68 Резервные уроки 1   
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Рабочая программа 

«Изобразительное искусство» 1 класс 
 

 Рабочая  программа  по ИЗО   составлена  на  основе  нормативных  документов: 
- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 –ФЗ «Об образовании в Российской   
Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
- Федерального государственного  образовательного стандарта начального общего образования (Приказ МО и Н № 
373 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009), с изменениями,  внесёнными  
приказами; 
-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации и обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано  в Минюсте РФ 3 марта 2011г.  № 19993; 
"Зарегистрировано  в Министерстве юстиции  Российской Федерации  18 декабря 2015 года, регистрационный N 
40154); (с изменениями от 29.06.2011 N 85, 25.12.2013 N 72, 24.11.2015 N 81); 
-  Программы  общеобразовательных  учреждений.  Начальная  школа. 1-4 классы. Учебно-методическое 
обеспечение «Планета знаний»:  
[сборник]. — М.: Астрель, 2012.  
- Учебного плана МБОУ Многопрофильный лицей №11 им. В.Г. Мендельсона»  на  2018-2019 учебный  год. 1-4 
классы. 
- Авторской программы под редакцией Н.М.Сокольниковой. 

 
I.ПЛАНИРУЕМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 
· положительное отношение к урокам изобразительного искусства. 
Учащиеся получат возможность для формирования: 
·познавательной мотивации к изобразительному искусству; 
·осознания своей принадлежности народу, чувства уважения к народным художественным традициям России; 
·внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 
·эмоционально - ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой действительности. 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся: 
· называть расположение цветов радуги; 
· различать, называть цветовой круг (12 цветов), основные и составные цвета, тёплые и холодные цвета; 
·составлять дополнительные цвета из основных цветов; 
·работать с цветом, линией, пятном, формой при создании графических, живописных, декоративных работ, а также 
при выполнении заданий по лепке, архитектуре и дизайну; 
·использовать в работе разнообразные художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, графитный 
карандаш); 
·элементарно передавать глубину пространства на плоскости листа (загораживание, уменьшение объектов при 
удалении, расположение их в верхней части листа). 
Учащиеся получат возможность научиться: 
·передавать в композиции сюжет и смысловую связь  между объектами; 
· подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением; 
выполнять некоторые декоративные приёмы (печать разнообразными материалами, набрызг краски и др.); 
·определять (узнавать) произведения традиционных народных художественных промыслов (Дымка, Филимоново, 
Городец, Хохлома, Гжель и др.). 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 

Учащиеся научатся: 
·адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 
· выполнять работу по заданной инструкции; 
·использовать изученные приёмы работы красками; 
·осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с заданной в учебнике 
последовательностью; 
·вносить коррективы в свою работу; 
Учащиеся получат возможность научиться: 
·понимать цель выполняемых действий, 
·адекватно оценивать правильность выполнения задания; 
·анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 
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·решать творческую задачу, используя известные средства; 
·включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, декоративную и конструктивную). 
Познавательные 

Учащиеся научатся: 
·«читать» условные знаки, данные в учебнике; 
·находить нужную информацию в словарях учебника; 
·вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 
·различать цвета и их оттенки;  
·соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы 
учебника; 
·различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 
·сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 
·характеризовать персонажей произведения искусства; 
·группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 
·конструировать объекты дизайна. 
Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 
·отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 
·комментировать последовательность действий; 
·выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 
·участвовать в коллективном обсуждении; 
·выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой работы. 
       Учащиеся получат возможность научиться: 
·выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 
·быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 
·договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 
·строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 
деятельности (под руководством учителя ) 
 

 
II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

    1 класс (33 ч) 
Согласно учебному плану  на изучение  изобразительного искусства в   1 классе отводится: 
Количество часов в год – 33. 
Количество часов в неделю – 1. 
Количество учебных недель – 33. 
Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в  предметную  область «Искусство». 
Срок реализации программы  2018 – 2019 учебный год. 
 
       Мир изобразительного искусства (16ч) 
- «Королевство волшебных красок» (8 ч). Картинная галерея. Радужный мост. Основные и составные цвета. Красное 
королевство. Оранжевое королевство. Жёлтое королевство. Зелёное королевство. Сине -голубое королевство. 
Фиолетовое королевство. 
- «В мире сказок» (8 ч). Волк и семеро козлят. Сорока- белобока. Колобок. Петушок - Золотой гребешок. Красная 
Шапочка. Буратино. Снегурочка. 
 
      Мир народного и декоративного искусства (11 ч) 
«В гостях у народных мастеров». Дымковские игрушки. Филимоновские игрушки. Матрёшки. Городец. Хохлома. 
Гжель. 
 
      Мир дизайна и архитектуры (6 ч) 
«В сказочной стране Дизайн» (6 ч). Круглое королевство. Шаровое королевство. Треугольное королевство. 
Квадратное королевство. Кубическое королевство. 

 
III.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема урока 
Количество 
часов 

1 Королевство волшебных красок. Радужный мост 1 
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2 Радужный мост. 1 
3 Красное королевство 1 
4 Оранжевое королевство 1 
5  Желтое королевство 1 
6 Зеленое королевство 1 
7 Сине – голубое королевство 1 
8 Фиолето-вое королевство.Защита проектов по теме « Изобразитеельное искусство» 1 
9 В мире сказок. В мире сказок.Волк и семеро козлят 1 

10 Волк и семеро козлят. 1 
11 Сорока – белобока 1 
12 Колобок 1 
13 Петушок – Золотой гребешок 1 
14 Красная шапочка. 1 
15 Буратино.Защита проектов по теме « Сказочные герои» 1 

16 
Снегурочка Беседа  «Родная природа в творчестве русских художников. Красота 
зимней природы» 1 

17 Дымковские игрушки. 1 
18 В гостях у народных мастеров. Дымковские игрушки. 1 
19 Филимоновские игрушки 1 
20 Филимоновские игрушки 1 
21 Матрешки 1 
22 Матрешки 1 
23 Городец 1 
24 Городец. 1 
25 Хохлома 1 
26 Хохлома. 1 
27 Гжель.Защита проектов по теме « Народное искусство 1 

28 
В сказочной стране «Дизайн». Круглое королевство. Беседа об искусстве 
аппликации и ее красоте. 1 

29 Шаровое королевство 1 
30 Треугольное королевство 1 
31 Квадратное королевство 1 
32 Кубическое королевство.Защита проектов по теме «Дизайн в нашей жизни». 1 
33 Обощающий урок «В некотором королевстве…» 1 

 
 

 

Рабочая программа 

«Изобразительное искусство» 2 класс 
Рабочая  программа   составлена  на  основе  нормативных  документов: 
- -  Федерального закона  Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 –ФЗ «Об образовании в Российской   
Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
- Федерального государственного  образовательного стандарта начального общего образования (Приказ МО и Н № 373 
от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009), с изменениями,  внесёнными  приказами; 
--Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации и обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (Зарегистрировано  в Минюсте РФ 3 марта 2011г.  № 19993; "Зарегистрировано  в Министерстве 
юстиции  Российской Федерации  18 декабря 2015 года, регистрационный N 40154);  (с изменениями от 29.06.2011 N 
85, 25.12.2013 N 72, 24.11.2015 N 81); 
-  Программы  общеобразовательных  учреждений.  Начальная  школа. 1-4 классы. Учебно-методическое обеспечение 
«Планета знаний»:  
[сборник]. — М.: Астрель, 2012.  
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- Учебного плана МБОУ  Многопрофильный лицей №11 им. В.Г. Мендельсона»  на  2018-2019 учебный  год. 1-4 
классы. 
- Авторской программы под редакцией Н. М. Сокольниковой.  

 
                                          

I.Планируемые результаты освоения изобразительного искусства 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 

· положительная мотивация и познавательный интерес к урокам изобразительного искусства; 
· осознание своей принадлежности народу, чувства уважения к традиционному народному художественному искусству 
России; 
· внимательное отношение к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 
· эмоционально-ценностное отношение к произведениям искусства и изображаемой действительности. 
 
Учащиеся получат возможность для формирования: 

· чувства сопричастности к культуре своего народа, чувства уважения к мастерам художественного промысла; 
· понимания разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения к окружающему миру; 
· положительной мотивации к изучению различных приёмов и способов живописи, лепки, передачи пространства; 
· интереса к посещению художественных музеев, выставок; 
· представлений о роли изобразительного, декоративного и народного искусства в жизни человека. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 

· понимать цель выполняемых действий, 
· понимать важность планирования работы; 
· выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией учителя; 
· осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с заданной в учебнике 
последовательностью; 
· адекватно оценивать правильность выполнения задания; 
· осмысленно выбирать материал, приём или технику работы; 
· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 
· решать творческую задачу, используя известные средства; 
Учащиеся получат возможность научиться: 

· продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов; 
· объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 
· различать и соотносить замысел и результат работы; 
· включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, декоративную и конструктивную). 
 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 

· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы 
учебника; 
· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 
· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 
· характеризовать персонажей произведения искусства; 
· группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 
· конструировать объекты дизайна. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
· осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; 
· свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного бюро; 
· сравнивать, классифицировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям, объекты 
дизайна и архитектуры по их форме. 
Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 
· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 
· уметь слышать, точно реагировать на реплики; 
· учитывать мнения других в совместной работе; 
· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 
· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 
деятельности (под руководством учителя). 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому при посещении декоративных, дизайнерских и 
архитектурных выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 
· соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 
· задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественно-выразительным средствам. 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся: 

· различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 
· составлять разнообразные оттенки на основе смешения цветов с белым и чёрным; 
· определять (узнавать) произведения традиционных народных художественных промыслов (Каргополь, Архангельск, 
Северная Двина, Мезень); 
· передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами; 
· подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением; 
· использовать в работе разнообразные художественные материалы (акварель, гуашь, графитный карандаш) и техники 
(по-сырому, раздельный мазок, от пятна, смешанные техники); 
· применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и лепке, а также иллюстрациях 
к произведениям литературы. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
· называть ведущие художественные музеи России (Государственная Третьяковская галерея, Музей изобразительных 
искусств им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей); 
· учитывать особенности формообразования и цветового решения при создании декоративных и дизайнерских работ; 
· правильно и выразительно использовать в работе разнообразные художественные материалы (акварель, гуашь, 
графитный карандаш) и техники (по-сырому, раздельный мазок, от пятна, смешанные техники); 
· изображать глубину пространства на плоскости с помощью загораживания, уменьшения удалённых объектов, 
расположения их ближе к верхнему краю листа; 
· выстраивать в композиции последовательность событий, выделять композиционный центр; 
· понимать выразительные возможности цвета в дизайне, единство функции и формы объекта дизайна, художественные 
особенности создания формы объектов дизайна на основе призмы, цилиндра, конуса, пирамиды и др.; 
· выполнять тематические и декоративные композиции в определённом колорите;  
· подбирать цветовую гамму (колорит) в соответствии с передаваемым в работе настроением. 
 
           

II.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

  Согласно учебному плану  на изучение  изобразительного искусства во  2 классе отводится: 
  Количество часов в год – 34. 
  Количество часов в неделю – 1. 
  Количество учебных недель – 34. 
Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в  предметную  область «Искусство». 
Срок реализации программы  2018 – 2019 учебный год 
 
«Мир изобразительного искусства»(10 ч) 
«Путешествие в мир искусства» (1 ч). Знакомство с ведущими художественными музеями России (Третьяковская 
галерея, Русский музей, Эрмитаж,  Музей изобразительных искусств  им.  А. С.Пушкина,  Музей современного 
искусства в Москве, Музей изобразительных искусств в Казани и др.).  

«Живопись. В мастерской художника-живописца» (6 ч.)Что может кисть. Гуашь. Иллюстрирование сказки «Гуси-
лебеди». Акварель. Тёплый цвет. Небо на закате. Холодный цвет. Облака. Зимнее окно. Краски и настроение.  

«Графика. В мастерской художника-графика» (4 ч.). Выразительные средства графики. Ветвистое дерево. Что 
может карандаш. Тушь и перо. Нарядные ёлочки. Кувшин и яблоко. Осенний листок. Сказочное окошко.  

«Скульптура. В мастерской художника-скульптора» (2 ч.). Лепка декоративной чаши. Лепка рельефа «Птичка». 
Котик и медвежонок.  

«Мир народного и декоративного искусства» (19 ч). «Декоративное искусство. Декор вокруг нас» (12 ч.). 
Декоративное рисование. Грибы и ёлочки. Азбука декора. Контрастные цвета в декоре. Линейный орнамент. 
Монотипия. Бабочка. «Волшебные ладошки». Печать предметами. Печать осенними листьями. Декоративные 
эффекты. Рисуем солью. Коллаж. Грибы. Аппликация из листьев «Лесные человечки». Декоративная бумага для 
подарков. Декоративные ракушки. Коллаж «Море».  

«Народное искусство» (7 ч.). Росписи Северной Двины. Пермогорская роспись. Птица сирин. Пермогорские узоры. 
Борецкая роспись. Прялки. Мезенская роспись. Олени. Кони. Птицы. Каргопольская игрушка. Полкан. Тетёрки. Птица 
счастья.  

«Мир архитектуры и дизайна» (5 ч)  
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«Форма и цвет в дизайне и архитектуре». Дизайн и архитектура.  
Призмы. Коробочки-сувениры. Подставка для карандашей. Пирамиды. Конструирование упаковки. Игрушки-
пирамидки. Конусы. Петушок. Весёлая мышка. Цилиндры. Весёлые зверята. Гусеничка. Подарочная упаковка. 

III.Тематическое  планирование  

п.п Раздел, тема  
1 

Мир изобразительно искусства 10ч. 
Живопись. Основы цветоведения. В мастерской художника-живописца 

 

1 
2 Что может кисть. Гуашь. Иллюстрирование сказки «Гуси-лебеди» 1 
3 Гуашь. Иллюстрирование сказки «Гуси-лебеди» (продолжение работы) 1 
4 Акварель. Тёплый цвет. «Небо на закате» 1 
5 Акварель. Холодный цвет. «Облака». «Зимнее окно» 1 
6 Школа живописи. «Краски и настроение» 1 
7 Графика. В мастерской художника-графика. Выразительные средства графики. «Ветвистое 

дерево» 
1 

8 Выразительные средства графики. Что может карандаш."Нарядные Ёлочки" 1 
9 Тушь и перо. «Кувшин ияблоко» 1 
10 Школа живописи и графики."Осенний листок". 1 
11 Мир народного и декоративного искусства19ч. 

Декоративное искусство 12ч. 
Скульптура в мастерской художника-скульптора 

1 

12 Лепка декоративной чаши 1 
13 Лепка рельефа «Птички». «Котик» и «Медвежонок» 1 
14 Проверочный урок. Твои творческие достижения.  

Защита проектов по теме " мир изобразительного искусства". 
1 

15 Декоративное искусство вокруг нас.  1 
16 Декоративное рисование. «Грибы и ёлочки» 1 
17 Азбука декора. Контрастные цвета в декоре. Линейный орнамент. 1 
18  Монотипия «Бабочка». «Волшебные ладошки» 1 
19 Печать предметами. Печать листьями 1 
20 Декоративные эффекты. Рисуем кляксами. Рисование солью 1 
21 Коллаж «Грибы». «Лесные человечки» 1 
22 Проверочный урок. Твои творческие достижения 1 
23 Народное искусство7ч. 

Народное искусство. Росписи Северной Двины. Пермогорская роспись. 
1 

24 Пермогорские узоры. Прялки 1 
25 Мезенская роспись. Олени. Кони. Птицы 1 
26 Каргопольская игрушка. Полкан 1 
27 Печенье Тетёрки 1 
28 Архангельская Птица счастья 1 
29 Проверочный урок. Твои творческие достижения. Защита проектов по теме " Мир народного и 

декоративного искусства". 
1 

30 Мир дизайна и архитектуры 5ч. 
Дизайн. АрхитектураПризмы. Коробочки-сувениры. Подставка для карандашей 

1 

31 Пирамиды. Конструирование упаковки. Игрушки - пирамидки 1 
32 Конусы. «Петушок». «Весёлая мышка» 1 
33 Цилиндры. «Весёлые зверята». «Гусеничка» 1 
34 Защита проектов по теме " Мир архитектуры и дизайна".  Проверочный урок. Твои творческие 

достижения. 
1 
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Рабочая программа 

«Изобразительное искусство» 3 класс 
Рабочая  программа   составлена  на  основе  нормативных  документов: 
- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 –ФЗ «Об образовании в Российской   
Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
- Федерального государственного  образовательного стандарта начального общего образования (Приказ МО и Н № 
373 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009), с изменениями,  внесёнными  приказами; 
-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации и обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано  в Минюсте РФ 3 марта 2011г.  № 19993; "Зарегистрировано  
в Министерстве юстиции  Российской Федерации  18 декабря 2015 года, регистрационный N 40154); (с изменениями 
от 29.06.2011 N 85, 25.12.2013 N 72, 24.11.2015 N 81); 
-  Программы  общеобразовательных  учреждений.  Начальная  школа. 1-4 классы. Учебно-методическое обеспечение 
«Планета знаний»:  
[сборник]. — М.: Астрель, 2012.  
- Учебного плана МБОУ  «Многопрофильный лицей №11 им. В.Г. Мендельсона»2018-19г 
- Авторской программы под редакцией Н.М. Сокольниковой 
 
I.Планируемые  результаты освоения  изобразительного искусства 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 
· внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной деятельности; 
· понимание сопричастности к культуре своего народа, уважение к мастерам художественного промысла, 
сохраняющим народные традиции; 
· понимание разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения к окружающему миру; 
· положительная мотивация к изучению различных приёмов и способов живописи, лепки, передачи пространства; 
· интерес к посещению художественных музеев, выставок. 
Учащиеся получат возможность для формирования: 
· осознания изобразительного искусства как способа познания и эмоционального отражения многообразия 
окружающего мира, мыслей и чувств человека; 
· представления о роли искусства в жизни человека; 
· восприятия изобразительного искусства как части национальной культуры; 
· положительной мотивации и познавательного интереса к изучению классического и современного искусства; к 
знакомству с выдающимися произведениями отечественной художественной культуры; 
· основ эмоционально - ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям жизни и искусства, понимание 
красоты как ценности. 
 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 
· следовать при выполнении художественно – творческой работы инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим 
стандартные действия; 
· объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 
· продумывать план действий при работе в паре; 
· различать и соотносить замысел и результат работы; 
· включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, декоративную и конструктивную); 
· анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной художественно- творческой работы по 
заданным критериям. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
· самостоятельно выполнять художественно – творческую работу; 
· планировать свои действия при создании художественно - творческой работы; 
· руководствоваться определёнными техниками и приёмами при создании художественно - творческой работы; 
· определять критерии оценки работы, анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной 
художественно - творческой работы по выбранным критериям. 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 
· осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; 
· свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного бюро; 
· группировать, сравнивать произведения народных промыслов по их характерным особенностям, объекты дизайна и 
архитектуры по их форме; анализировать, из каких деталей состоит объект; 
· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 
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· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 
· характеризовать персонажей произведения искусства; 
· различать многообразие форм предметного мира; 
· конструировать объекты различных плоских и объёмных форм. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
· находить нужную информацию, используя словари учебника, дополнительную познавательную литературу 
справочного характера; 
· наблюдать природу и природные явления, различать их характер и эмоциональное состояние; 
· использовать знаково - символические средства цветовой гаммы в творческих работах; 
· устанавливать и объяснять причину разного изображения природы (время года, время суток, при различной 
погоде); 
· классифицировать произведения изобразительного искусства по их видам и жанрам; 
· конструировать по свободному замыслу; 
· анализировать приёмы изображения объектов, средства выразительности и материалы, применяемые для создания 
декоративного образа; 
· сравнивать произведения изобразительного искусства по заданным критериям, классифицировать их по видам и 
жанрам; 
· группировать и соотносить произведения разных искусств по характеру и эмоциональному состоянию; 
· моделировать дизайнерские объекты. 
Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 
· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому при обсуждении в классе; 
· соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 
· задавать вопросы уточняющего характера по сюжету и смысловой связи между объектами; 
· учитывать мнения других в совместной работе, договариваться и приходить к общему решению, работая в группе; 
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 
деятельности (под руководством учителя). 
Учащиеся получат возможность научиться: 
· высказывать собственное мнение о художественно - творческой работе при посещении декоративных, дизайнерских 
и архитектурных выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 
· задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественно - выразительным средствам; 
· учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при создании художественно- 
творческой работы в группе; 
· владеть монологической формой речи, Получат возможность научиться рассказывать о художественных промыслах 
народов России; 
· владеть диалогической формой речи, Получат возможность научиться дополнять, отрицать суждение, приводить 
примеры. 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся: 
· называть и различать основные виды изобразительного искусства; 
· называть ведущие художественные музеи России (Государственная Третьяковская галерея, Музей изобразительных 
искусств им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей); 
· узнавать (определять), группировать произведения традиционных народных художественных промыслов (Дымка, 
Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель, Полхов - Майдан, Мезень, Каргополь и др.); 
· применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и лепке (с натуры, по памяти 
и воображению); в декоративных и конструктивных работах; иллюстрациях к произведениям литературы; 
· выбирать живописные приёмы (по-сырому, лессировка, раздельный мазок и др.) в соответствии с замыслом 
композиции; 
· лепить фигуру человека и животных с учётом пропорциональных соотношений; 
· изображать глубину пространства на плоскости (загораживание, уменьшение объектов при удалении, применение 
линейной и воздушной перспективы и др.); 
· передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами, выстраивать последовательность событий, 
выделять композиционный центр; 
· различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 
· составлять разнообразные цветовые оттенки, смешивая основные и составные цвета с чёрным и белым. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
· узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, называть их авторов (А. 
Рублёв «Троица», В. Суриков «Взятие снежного городка», В. Кандинский «Композиция», Б. Кустодиев «Купчиха за 
чаем», К. Малевич «На сенокосе», А. Матисс «Танец» и др.); 
· сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно -прикладного 
искусства); 
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· применять цветовой контраст и нюанс, выразительные возможности красного, оранжевого, жёлтого, зелёного, 
синего, фиолетового, чёрного, белого и коричневого цветов; 
· правильно использовать выразительные возможности графических материалов (графитный и цветной карандаши, 
фломастеры, тушь, перо, пастельные и восковые мелки и др.) в передаче различной фактуры; 
· моделировать образы животных и предметов на плоскости и в объёме; 
· выполнять ассоциативные рисунки и лепку; 
· подбирать краски и цветовую гамму (колорит) в соответствии с передаваемым в работе настроением. 
 

II.Содержание учебного предмета 
  Согласно учебному плану  на изучение  изобразительного искусства в   3 классе отводится: 
  Количество часов в год – 34. 
  Количество часов в неделю – 1. 
  Количество учебных недель – 34. 
Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в  предметную  область «Искусство». 
Срок реализации программы  2018 – 2019 учебный год. 
 
«Мир изобразительного искусства» ( 13 ч) 
«Путешествие в мир искусства» (1 ч). Знакомство с ведущими художественными музеями мира. Британский музей 
(Лондон). Лувр (Париж). Музей Прадо (Мадрид). Дрезденская картинная галерея (Дрезден). Музей Гуггенхайма 
(Нью - Йорк). 
«Жанры изобразительного искусства» (12 ч). Натюрморт. Пейзаж. Портрет. 
«Мир народного искусства» (6 ч) 
Резьба по дереву. Деревянная и глиняная посуда. Богородские игрушки. Жостовские подносы. Павловопосадские 
платки. Скопинская керамика. 
«Мир декоративного искусства» (9 ч) 
Декоративная композиция. Замкнутый орнамент. Декоративный натюрморт. Декоративный пейзаж. Декоративный 
портрет. 
«Мир архитектуры и дизайна» (6 ч) 
Форма яйца. Форма спирали. Форма волны. 

III.Тематическое планирование 
  

№ Раздел, тема Кол-во 
часов 

1.   Раздел 1. Жанры изобразительного искусства 13 
Художественные музеи мира. Рамы для картин. Натюрморт как жанр. 1 

2.  Натюрморт. Композиция в натюрморте. Учимся у мастеров. 1 
3.  Светотень. Школа графики. Рисование шара или крынки (карандаш). Последова-

тельность рисования куба. 
1 

4.  Натюрморт как жанр. Школа живописи. Натюрморт с кувшином (акварель). 1 
5.  Пейзаж как жанр. Композиция в пейзаже. Учимся у мастеров. 1 

6.  Перспектива. Перспективные построения. Воздушная перспектива. 1 
7.  Школа живописи.Рисование пейзажа (акварель). 1 
8.  Портрет как жанр. Автопортрет. 1 

9.  Школа графики.  Рисование портрета девочки (карандаш) 1 
10.  Скульптурные портреты. Школа лепки. Лепка портрета дедушки (пластилин или 

глина). 
1 

11.  Портреты сказочных героев. Силуэт. 1 

12.  Необычные портреты. Школа коллажа. 1 
13.  Твои творческие достижения. Проекты по теме:"Изобразительное искусство". 1 
14.  Раздел 2. Народная искусство 6 

Резьба по дереву. В избе. Деревянная и глиняная посуда. 1 
15.  Богородские игрушки. «Мишка – дергун». Школа народного искусства. 1 

16.  Жостовские подносы. Школа народного искусства. 1 
17.  Павловопосадские платки. 1 
18.  Скопинская керамика. Школа народного искусства. Лепка сосуда – рыбы. 1 
19.  Проверочный урок. Твои творческие достижения. 1 

20.  Раздел 3. Декоративное искусство  9 
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Рабочая программа 

«Изобразительное искусство» 4 класс 
 
Рабочая  программа   составлена  на  основе  нормативных  документов: 
- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 –ФЗ «Об образовании в Российской   Федерации» 
(с изменениями и дополнениями); 
- Федерального государственного  образовательного стандарта начального общего образования (Приказ МО и Н № 373 
от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009), с изменениями,  внесёнными  приказами; 
-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации и обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (Зарегистрировано  в Минюсте РФ 3 марта 2011г.  № 19993; "Зарегистрировано  в Министерстве 
юстиции  Российской Федерации  18 декабря 2015 года, регистрационный N 40154); (с изменениями от 29.06.2011 N 85, 
25.12.2013 N 72, 24.11.2015 N 81); 
-  Программы  общеобразовательных  учреждений.  Начальная  школа. 1-4 классы. Учебно-методическое обеспечение 
«Планета знаний»:  
[сборник]. — М.: Астрель, 2012.  
- Учебного плана МБОУ  «Многопрофильный лицей №11 им. В.Г. Мендельсона» 2018-19 учебный год 
- Авторской программы под редакцией Н. М. Сокольниковой 
 

 
I.Планируемые  результаты освоения  учебного предмета 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 
· осознание изобразительного искусства как способа познания и эмоционального отражения многообразия 
окружающего мира, мыслей и чувств человека; 
· представления о роли искусства в жизни человека; 
· восприятие изобразительного искусства как части национальной культуры; 
· положительная мотивация и познавательный интерес к изучению классического и современного искусства; к 
знакомству с выдающимися произведениями отечественной художественной культуры; 
· понимание богатства и разнообразия художественных средств для выражения эмоционально-ценностного отношения 
к миру; 
· основы эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям жизни и искусства, понимание 
красоты как ценности. 
Учащиеся получат возможность для формирования: 
· устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры; 
· понимания ценности искусства в сотворении гармонии между человеком и окружающим миром; 

Декоративная композиция. Стилизация. 1 
21.  Замкнутый орнамент. 1 

22.  Декоративный натюрморт. Коллаж «Игрушки». 1 
23.  Декоративный пейзаж. 1 
24.  Декоративный портрет.Школа декора. 1 

25.  Маски из папье -маше (картона). Школа декора. 1 
26.  Секреты декора. Катаем шарики. Рисуем нитками. 1 

27.  Праздничный декор. Писанки. 1 
28.  Твои творческие достижения. Проекты по теме:"Народное и декаративное 

искусство". 
1 

29.  Раздел 4. Мир дизайна и архитектуры  6 
Мир дизайна и архитектуры. Форма яйца.   1 

30.  Школа дизайна. Форма яйца. Мобиль.Декоративная свеча. 1 
31.  Форма спирали. Архитектура и дизайн. 1 

32.  Форма спирали. Школа дизайна. Бумажная роза. Бусы. Барашек.  1 
33.  Форма волны. Архитектура и дизайн. Школа дизайна. Изготовление декоративного 

панно. Коробочка для печенья. 
1 

34.  Твои творческие достижения. Проекты по теме: "Мир дизайна и архитектуры". 1 
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· понимания героизма и нравственной красоты подвига защитников Отечества, запечатлённого в произведениях 
отечественной художественной культуры; 
· потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 
· эстетических чувств при восприятии произведений искусства и в процессе выполнения творческих работ 
(графических, живописных, декоративных и дизайнерских); 
· восприятия и оценки произведений изобразительного, декоративного и народного искусства, дизайна и архитектуры; 
· художественного вкуса, развития интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности 
оценивать окружающий мир по законам красоты; 
· способности выражать в творческих работах своё отношение к окружающему миру; 
· понимания причин успеха в творческой деятельности; способности к самооценке. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 

· самостоятельно выполнять художественно-творческую работу; 
· планировать свои действия при создании художественно-творческой работы; 
· следовать при выполнении художественно-творческой работы инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим 
стандартные действия; 
· руководствоваться определёнными техниками и приёмами при создании художественно-творческой работы; 
· определять критерии оценки работы, анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной 
художественно-творческой работы по выбранным критериям. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
· ставить собственные цели и задачи при создании творческой работы; 
· осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении художественно-творческих задач; 
· осуществлять самостоятельную художественно-творческую деятельность; 
· осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результатам самостоятельной художественно-творческой 
деятельности; 
· вносить необходимые коррективы в ходе выполнения художественно-творческих работ; 
· анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной художественно-творческой работы с учётом 
разных критериев. 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 

· находить нужную информацию, используя словари учебника, дополнительную познавательную литературу 
справочного характера; 
· наблюдать природу и природные явления, различать их характер и эмоциональное состояние; 
· использовать знаково-символические средства цветовой гаммы в творческих работах; 
· устанавливать и объяснять причину разного изображения природы (время года, время суток, при различной погоде); 
· различать многообразие форм предметного мира; 
· сравнивать произведения изобразительного искусства по заданным критериям, классифицировать их по видам и 
жанрам; 
· группировать и соотносить произведения разных искусств по характеру и эмоциональному состоянию; 
· выполнять несложные модели дизайнерских объектов; 
· выстраивать в композиции сюжет, смысловую связь между объектами, последовательность событий; 
· конструировать по свободному замыслу. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
· осуществлять поиск необходимой информации по разным видам искусства, используя справочно-энциклопедическую 
литературу, учебные пособия, фонды библиотек и Интернет; 
· анализировать приёмы изображения объектов, средства выразительности и материалы, применяемые для создания 
декоративного образа; 
· моделировать образы животных, человека и предметов на плоскости и в объёме при выполнении дизайнерских 
объектов, архитектурных макетов; 
· сопоставлять формы природных объектов с формами окружающих предметов; 
· использовать знаково-символические средства цветовой гаммы, языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, 
декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности; 
· понимать роль художника в театре, понимать символический язык театральной декорации, созданной художником; 
· узнавать и различать характерные черты некоторых культур мира (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония 
или Индия). 
Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 

· высказывать собственное мнение о художественно-творческой работе; 
· задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественно-выразительным средствам; 
· учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при создании художественно-творческой 
работы в группе; 
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· договариваться и приходить к общему решению; 
· владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о художественных промыслах народов России; 
· владеть диалогической формой речи, уметь дополнять или отрицать суждение, приводить примеры. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
· оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
· задавать вопросы на понимание использования основных средств художественной выразительности, технических 
приёмов, способов; вопросы, необходимые для организации работы в группе; 
· аргументировать собственную позицию и координировать её с позиций партнеров при выработке решений творческих 
задач 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся: 

· различать основные жанры (портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, батальный, бытовой, анималистический) 
произведений изобразительного искусства и его виды: графика (книжная графика, каллиграфия, компьютерная 
графика), живопись, скульптура; 
· называть ведущие художественные музеи России и мира; 
· различать и называть цвета цветового круга (12 цветов),основные и составные цвета, тёплые и холодные цвета; 
применять эти цвета в творческой работе; 
· применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и лепке (с натуры, по памяти и 
воображению); в декоративных и конструктивных работах; иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 
· правильно и выразительно использовать в работе разнообразные графические материалы (различные способы 
штриховки графитными и цветными карандашами, фломастерами, пером и тушью, пастельными мелками, углем, 
сангиной и др.) и живописные приёмы (по-сырому, лессировка, раздельный мазок, от пятна и др.), а также способы 
применения смешанной техники работы разнообразными художественными материалами (акварель с белилами, 
акварель и штриховка тушью, гратография и др.); 
· выполнять наброски, эскизы, учебные и творческие работы с натуры, по памяти и воображению в разных 
художественных техниках; 
· изображать с натуры и по памяти отдельные предметы, группы предметов, человека, фрагменты природы, интерьера, 
архитектурных сооружений; 
· передавать объёмное изображение формы предмета с помощью светотени; 
· использовать пропорциональные соотношения при изображении лица и фигуры человека; 
· изображать глубину пространства на плоскости с помощью элементов линейной и воздушной перспективы; 
· передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами, выстраивать последовательность событий, 
выделять композиционный центр; 
· определять (узнавать), группировать произведения традиционных народных художественных промыслов(Дымка, 
Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель, Полхов-Майдан, Мезень, Каргополь, Жостово, Богородское,Скопин, Вологда, 
Палех, Федоскино, Павловский Посади др.); 
· изготавливать изделия в традициях художественных промыслов; 
· выполнять несложные модели дизайнерских объектов и доступные архитектурные макеты; 
· выражать в творческой деятельности своё отношение к изображаемому через создание художественного образа. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

· сравнивать различные виды изобразительного искусства(графики, живописи, декоративно-прикладного искусства) с 
целью выявления средств художественной выразительности произведений; 
· узнавать и называть отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников; 
· использовать выразительные возможности выступающих и отступающих цветов; подбирать гармоничные цветовые 
сочетания из 2, 3 и 4 цветов по цветовому кругу, выразительно использовать их в творческой работе; 
· использовать язык графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства в собственной 
художественно-творческой деятельности; 
· передавать с помощью ритма движение и эмоциональное состояние в композиции; 
· моделировать образы животных, человека и предметов на плоскости и в объёме; 
· выполнять ассоциативные рисунки и лепку; 
· различать и называть центры традиционных народных художественных промыслов России, художественные 
особенности создания формы в зависимости от традиционной технологии народного промысла, взаимосвязь народного 
орнамента и формы изделия, выразительные возможности цветового решения в разных школах народного мастерства, 
зависимость колористического решения художественной вещи от традиционной технологии её изготовления; 
· использовать стилизацию форм для создания орнамента; 
· создавать средствами компьютерной графики выразительные образы природы, человека, животного (в программе 
Paint); 
· оценивать произведения искусства (выражать собственное мнение) при рассмотрении репродукций, слайдов, 
посещении декоративных и дизайнерских выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др. 
 

II.Содержание  учебного  предмета 
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Согласно учебного плану  на изучение  изобразительного искусства в   4 классе отводится: 
  Количество часов в год – 34. 
  Количество часов в неделю – 1. 
  Количество учебных недель – 34. 
Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в  предметную  область «Искусство». 
Срок реализации программы  2018 – 2019 учебный год. 
 
«Мир изобразительного искусства» (15 ч) 
«Путешествие в мир искусства» (2 ч). Знакомство с необычными художественными музеями. 
«Виды и жанры изобразительного искусства» (13 ч). 
Анималистический жанр. Исторический жанр. Батальный жанр. Бытовой жанр. Пейзаж. Портрет. Натюрморт. Книжная 
графика. Каллиграфия. Компьютерная графика. 
«Мир декоративного искусства» (8 ч) 
Художественная керамика и фарфор. Художественное стекло и хрусталь. Художественный металл. Художественный 
текстиль. 
«Мир народного искусства» (7 ч) 
Лаковая миниатюра (Палех, Мстёра, Холуй). Русское кружево. Резьба по кости. Тульские самовары и пряники. 
Народный костюм. 
«Мир архитектуры и дизайна» (4 ч) 
Бионическая архитектура. Бионические формы в дизайне. Дизайн костюма. Фитодизайн. 
 
 
 
 

III.Тематическое планирование 
 

 
№ 

Тема урока 
Количеств

о часов 
1 Необычные  музеи. 1 
2 Анималистический  жанр.    Школа  лепки.  Школа графики. 1 
3 Школа  живописи.  «Храбрый  лев». 1 
4 Исторический  жанр. 1 
5 Батальный  жанр.  Тульский  государственный  музей  оружия.  Школа  живописи  и  графики  

«Богатырское  сражение». 1 
6 Бытовой  жанр . 1 
7 Портрет. Пейзаж. Натюрморт. Школа  графики.  Учимся  рисовать  человека 1 
8 Портрет.  Эмоции  на  лице.  Школа  графики.  Рисуем  автопортрет 1 
9 Натюрморт.  Перспектива (фронтальная  и  угловая).  «Натюрморт  сдвумя  книгами». 1 
10 Пейзаж.  Линия  горизонта Школа  живописи  Рассвет.  Лунная  ночь. 1 
11 Книжная  графика    как  вид изобра  зительного  искусства.  Иллюстрирование  басни  И. 

Крылова  «Стрекоза  и  Муравей» . 1 
12 Искусство  каллиграфии Музей  каллиграфии Чудо – звери 1 
13 Компьютерная  графика. 1 
14 Школа  компьютерной  графики. «Игрушечный  мишка». 1 
15 Проверочный  урок.  Твои  творческие  достижения. Проектная деятельность по теме: 

"Изобразительное искусство" 1 
16 Художественная  керамика и  фарфор.  Школа  декора  «Девочка  с  птицей». 1 
17 Художественное  стекло.  Хрусталь.  Музей  хрусталя. 1 
18 Декоративные  звери  и  птицы.  Школа  декора. 1 
19 Художественный  металл.  Каслинское  литьё.  Кузнечное  ремесло.  Музей  «Огни Москвы».  

Чугунное  кружево.  Волшебный  фонарь. 1 
20 Художественный текстиль. Ручная роспись ткани. Мастерство изготовления валенок. Музей 

валенок. 1 
21 Школа  декора.   Украшаем валенки.  Учимся  валять  валенки. 1 
22 Орнамент  Сетчатый  орнамент.  Орнаменты  народов  мира 1 
23 Проверочный  урок.  Твои  творческие достижения. Проектная деятельность: "Декоративное 

искусство". 1 
24 Лаковая  миниатюра (Федоскино,  Палех,  Мстёра,  Холуй).Школа  народного  искусство. 1 
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Палехские  деревья 
25 Русское кружево. Вологодские узоры.  1 
26  Резьба по кости. Холмогорские узоры 1 
27 Народный костюм. Ансамбль женского костюма. Головные уборы . 1 
28 Мужской костюм. Обувь. Одежда народов Севера. Кавказа. Народный костюм. Музей утюга . 1 
29 Тульские самовары. Русский самовар. Пряничные доски. 1 
30 Проверочный  урок.   Твои  творческие  достижения. Проектная деятельность по теме: 

"Народное искусство". 1 
31 Бионическая  архитектура.  Природные  формы. С.112-117  Мой  первый  автомобиль.  Мебель 

для  детской  комнаты  «Скамейка-слон». 1 
32 Человек  в  дизайне. С118-119  Школа  дизайна.  Дизайн  костюма. 1 
33 Школа  дизайна.  Фито-дизайн.  Игрушки  из  природных  материалов.Музей  упаковки.  

Упаковка  для  тульского  пряника  «Пряничный  дом». 1 
34 Проверочный  урок.  Твои  творческие  достижения. Проектная деятельность  по теме :"Мир 

архитектуры и дизайна" 1 

 

Рабочая программа 

«Технология» 1 класс 
Рабочая  программа по технологии  составлена  на  основе  нормативных  документов: 
- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 –ФЗ «Об образовании в Российской   Федерации» 
(с изменениями и дополнениями); 
- Федерального государственного  образовательного стандарта начального общего образования (Приказ МО и Н № 373 
от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009), с изменениями,  внесёнными  приказами; 
-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации и обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (Зарегистрировано  в Минюсте РФ 3 марта 2011г.  № 19993; "Зарегистрировано  в Министерстве 
юстиции  Российской Федерации  18 декабря 2015 года, регистрационный N 40154); (с изменениями от 29.06.2011 N 85, 
25.12.2013 N 72, 24.11.2015 N 81); 
-  Программы  общеобразовательных  учреждений.  Начальная  школа. 1-4 классы. Учебно-методическое обеспечение 
«Планета знаний»:  
[сборник]. — М.: Астрель, 2012.  
- Учебного плана МБОУ  «Многопрофильный лицей №11 им. В.Г. Мендельсона» 2018-19 учебный год 
- Авторской программы под редакцией О. В. Узорова, Е. А. Нефёдова, 
           

 
II. ПЛАНИРУЕМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 
• положительное отношение к урокам технологии. 
Учащиеся получат возможность для формирования: 
• познавательного интереса к ручному труду, к изучению свойств используемого материала; 
• уважительного отношения к людям труда, к разным профессиям; 
• внимательного отношения к красоте окружающего мира, к многообразию природного материала; 
• эмоционально - ценностного отношения к результатам труда. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 
• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 
• выполнять работу по заданной инструкции; 
• использовать изученные приёмы работы с разными материалами и инструментами; 
• осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с заданной в учебнике 
последовательностью; 
• вносить коррективы в свою работу. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• понимать цель выполняемых действий; 
• с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую работу, опираясь на шаблон, образец, 
рисунок; 
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• осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности; 
• адекватно оценивать правильность выполнения задания; 
• решать творческую задачу, используя известные средства; 
• включаться в самостоятельную практическую деятельность. 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 
• «читать» условные знаки, данные в учебнике, простые чертежи; 
• различать материалы и инструменты по их назначению, плоские и объёмные фигуры, виды работ и др.; 
• находить нужную информацию в учебнике; 
• выявлять особенности оформления и обработки; 
• наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения о свойствах материала. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы 
учебника; 
• характеризовать материалы по их свойствам; 
• группировать профессии людей по материалам, с которыми они связаны; 
• конструировать объёмные изделия из бумаги, пластилина, природных материалов. 
Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 
• рассказывать о массовых профессиях и технологии производства искусственных материалов, о природных 
материалах; 
• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 
• комментировать последовательность действий; 
• выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 
• участвовать в коллективном обсуждении; 
• выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой работы. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• выражать собственное эмоциональное отношение к результату труда; 
• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 
• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 
• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 
деятельности (под руководством учителя). 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся: 
• определять и называть виды материалов (пластилин, бумага, ткань, нити, верёвки, природные материалы, крупы и 
пр.) и их свойства; 
• определять детали и конструкции (деталь — составная  часть конструкции), различать однодетальные и 
многодетальные конструкции; 
• понимать назначение и методы безопасного использования специальных ручных инструментов (стек, пластмассовый 
нож, ножницы, шило, игла); 
• использовать заданную последовательность изготовления простейших поделок из изученных материалов; 
• называть приёмы изготовления несложных изделий (разметка, обрывание, разрезывание, сгибание, сборка и т. д.); 
• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, пластмассовый нож, ножницы, шило, 
игла) с соблюдением техники безопасности; 
• различать материалы и инструменты по их назначению; 
• выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению несложных изделий (экономную разметку, обрывание по 
контуру, резание ножницами, сборку изделия с помощью клея, эстетично и аккуратно выполнять декоративную 
отделку и пр.); 
• использовать в практической работе шаблон, образец, рисунок; 
• сравнивать с образцом готовое изделие по заданным качествам (точность, аккуратность). 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• определять неподвижные соединения деталей, различные способы соединения (с помощью клея, скотча, нитей, 
пластилина, в шип); 
• организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы в соответствии с используемым 
материалом (в соответствии с требованиями учителя); 
• экономно использовать материалы при изготовлении поделок; 
• выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание декоративной рамки, добавление 
деталей, шов «вперёд иголка» и пр.); 
• удобным для себя способом изготавливать из изученных материалов поделки: по образцу, на заданную тему, по 
своему желанию. 
 

II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Согласно  учебному  плану  на изучение технологии в   1 классе отводится: 
Количество часов в год – 33. 
Количество часов в неделю – 1. 
Количество учебных недель – 33. 
Учебный предмет «Технология» входит в  предметную  область «Технология». 
Срок реализации программы  2018 – 2019 учебный год. 
1 класс (33 ч) 
Работа с пластилином (5 ч) 
Глина как предшественник пластилина. Применение глины. Профессии людей, связанные с применением пластических 
материалов. Пластилин как поделочный материал. Инструменты для работы с пластилином. Правила безопасной 
работы с пластилином и инструментами. Свойства пластилина. Подготовка к лепке. 
Практическая деятельность. Объёмная лепка. Лепка на каркасе. Объёмное конструирование. 
Работа с бумагой (14 ч) 
Работа с бумагой без помощи ножниц (6 ч) 
История возникновения письменности и бумаги. Изготовление бумаги в современном мире. Применение бумаги. 
Профессии людей, связанные с применением бумаги. Макулатура (спасение окружающей среды). Различные сорта 
бумаги. Свойства бумаги. 
Практическая деятельность. Обрывание. Мозаичная  обрывная аппликация. Обрывная аппликация по контуру. 
Работа с бумагой при помощи ножниц (4 ч) 
История возникновения ножниц. Профессии людей, связанные с применением ножниц. Различные виды ножниц. 
Устройство ножниц. Правильное обращение с ножницами. Правила безопасной работы с ножницами. 
Практическая деятельность. Вырезание по контуру. Плоскостная аппликация. Объёмное конструирование. Гирлянды. 
Работа с бумагой в технике оригами (4 ч) 
История развития искусства оригами. Профессии людей, связанные с применением бумаги и изделий из нее. Линии 
сгиба — гора и долина. Базовые формы оригами. Технология складывания бумаги для получения объёмных поделок из 
одной заготовки. Летающие и плавающие модели. Развитие пространственного воображения, технического и 
логического мышления, глазомера. Базовые приёмы техники оригами, деление прямоугольного листа линиями 
складывания на нужные части. Самостоятельное прочтение чертежей к первым этапам работы. 
Практическая деятельность. Складывание бумаги. Объёмное конструирование. Подвижные модели. 
Работа с природными материалами (5 ч) 
Многообразие природного материала. Профессии людей, связанные с растениями и охраной природы. Флористика. 
Правила безопасной работы с семенами и ягодами. 
Практическая деятельность. Плоскостная аппликация. Объёмная аппликация. Объёмное конструирование. 
Работа с текстильными материалами (5 ч) 
Профессии людей, связанные с применением тканей и нитей. Ознакомление с технологическим процессом 
изготовления различных нитей и верёвок и сырьём для них. Ознакомление с тканями различного вида. Исследование 
свойств различных тканей, особенностей их  изготовления и обработки. 
Практическая деятельность. Нити, верёвки. Прядение. Кручение. Свивание. Плетение. Аппликация. Ткань. Раскрой. 
Аппликация. Вышивка на картонной основе. Пришивание пуговиц на картонной основе. 
Работа с различными материалами с применением  изученных технологий (4 ч) 
Профессии людей, связанные с применением различных умений и материалов. Первичное профориентирование.  
Практическая деятельность. Сочетание изученных видов деятельности. 
 

III.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема урока Количество часов 

1 Пластилиновая страна. Вводный урок.Пластилиновый мир и его законы 1 

2 Волшебные превращения комочка пластилина 1 

3 Пластилин-строитель 1 

4 Пластилиновая сказка 1 

5 
Калейдоскоп заданий. Защита проектов по теме « Глина незаменимый помощник 
наших предков" 1 

6 Бумажная страна. Законы бумажного мира 1 

7 Мозаика бумажной мостовой 1 

8 Бумажные силуэты 1 

9 Бумажная история 1 

10 Калейдоскоп заданий. Обрывная мозаичная аппликация 1 

11 Кладовая природы. Конструктор- природа 1 
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12 Конструктор- природа 1 

13 Кружево листьев 1 

14 Мозаика семян 1 

15 Мастерская природы 1 

16  Страна волшебных ножниц. Золотые ножницы 1 

17 Вырезной конструктор 1 

18 Зимняя сказка из бумаги 1 

19 Бумажный карнавал 1 

20  Город ткачей. На улице прядильщиков 1 

21 Иголка-вышивальщица 1 

22 Иголка-вышивальщица 1 

23 Царство ткани.  1 

24  Сердечный сувенир 1 

25  Страна оригами. Волшебный квадрат 1 

26 Цветочное оригами 1 

27 Бравая бумага 1 

28 Калейдоскоп заданий.Защита проектов по теме «Волшебное оригами». 1 

29 Страна Фантазия. Веселые проделки бумаги.  1 

30  Выход в открытый космос 1 

31  Подарок курочки Рябы 1 

32 Бумажные вестники мира. 1 

33 Праздничные поделки. 1 
                                                                                              
 

 

Рабочая программа 

«Технология» 2 класс 
 

 
Рабочая  программа   составлена  на  основе  нормативных  документов: 
- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 –ФЗ «Об образовании в Российской   
Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
- Федерального государственного  образовательного стандарта начального общего образования (Приказ МО и Н 
№ 373 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009), с изменениями,  внесёнными  
приказами; 
-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации и обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано  в Минюсте РФ 3 марта 2011г.  № 19993; 
"Зарегистрировано  в Министерстве юстиции  Российской Федерации  18 декабря 2015 года, регистрационный N 
40154); (с изменениями от 29.06.2011 N 85, 25.12.2013 N 72, 24.11.2015 N 81); 
-  Программы  общеобразовательных  учреждений.  Начальная  школа. 1-4 классы. Учебно-методическое 
обеспечение «Планета знаний»:  
[сборник]. — М.: Астрель, 2012.  
- Учебного плана МБОУ  «Многопрофильный лицей №11 им. В.Г. Мендельсона» 2018-19 учебный год 
- Авторской программы под редакцией О. В. Узорова, Е. А. Нефёдова 
 

I.Планируемые  результаты освоения технологии 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ  
У учащихся будут сформированы: 

• положительная мотивация и познавательный интерес к ручному труду, к изучению свойств 
используемого материала; 
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• уважительное отношение к людям труда, к разным профессиям; 
• внимательное отношение к красоте окружающего мира, к многообразию природного материала; 
• эмоционально-ценностное отношение к результатам труда. 
Учащиеся получат возможность для формирования: 
• чувства сопричастности к культуре своего народа; 
• понимания разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения к 

окружающему миру; 
• положительной мотивации к изучению истории возникновения профессий; 
• представлений о роли труда в жизни человека; 
• адекватной оценки правильности выполнения задания. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 

• понимать цель выполняемых действий, 
• понимать важность планирования работы; 
• с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую работу, опираясь на 

шаблон, образец, рисунок; 
• выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией учителя; 
• осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с заданной в учебнике 

последовательностью или образцом; 
• осмысленно выбирать материал, приём или технику работы; 
• анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 
• решать практическую творческую задачу, используя известные средства; 
• осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

• продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов; 
• объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 
• различать и соотносить замысел и результат работы; 
• включаться в самостоятельную практическую деятельность, создавать в воображении художественный 

замысел, соответствующий поставленной задаче и предлагать способы его практического воплощения; 
• вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия в соответствии с поставленной задачей или с 

новыми условиями использования вещи; 
• продумывать и планировать этапы работы, оценивать свою работу. 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные 
материалы учебника; 

• различать виды материалов, их свойства, инструменты по их назначению, способы соединения деталей; 
• характеризовать материалы по их свойствам; 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные 

материалы учебника; 
• группировать профессии людей по материалам, с которыми они связаны; 
• конструировать объёмные изделия из бумаги, пластилина, природных материалов; 
• анализировать образец, работать с простыми схемами и инструкциями. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; 
• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, словаря, памяток; 
• сравнивать, группировать, классифицировать плоскостные и объёмные изделия, съедобные и 

декоративные изделия из теста, инструменты, измерительные приборы, профессии. 
Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к результату труда; 
• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 
• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 
• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации 

проектной деятельности (под руководством учителя). 
Учащиеся получат возможность научиться: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при посещении выставок работ; 
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 
• задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели выполняемых действий, по приёмам 

изготовления изделий.  
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ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся: 

• правильно организовать своё рабочее место (в соответствии с требованиями учителя); 
• соблюдать технику безопасности при работе с колющими и режущими инструментами (ножницы, шило, 

игла), пачкающимися материалами (клей, краска, пластилин, солёное тесто); 
• различать виды материалов (пластилин, бумага, гофрированный картон, ткань, нити, верёвки, фольга, 

проволока, природные материалы, крупы и пр.) и их свойства; 
• определять детали и конструкции (деталь — составная часть конструкции), различать однодетальные и 

многодетальные конструкции; 
• устанавливать последовательность изготовления изученных поделок из изученных материалов; 
• называть приёмы изготовления несложных изделий (разметка, обрывание, разрезывание, сгибание, 

сборка, 
процарапывание, вырезание, нарезание бумаги лапшой, скручивание и т. д.); 
• использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных материалах (разметка на 

изнаночной стороне, экономия материала); 
• понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки, что такое развёртка объёмного изделия; 
• понимать правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 
• называть телефоны экстренных вызовов служб спасения; 
• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, пластмассовый нож, 

ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности; 
• различать материалы и инструменты по их назначению; 
• выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий (экономную разметку, обрывание по 

контуру, резание ножницами, сборку изделия с помощью клея), 
• эстетично и аккуратно выполнять декоративную отделку, выполнять разметку по шаблону, по линии 

сгиба, 
по специальным приспособлениям (линейка, угольник, сантиметровая лента), на глаз и от руки); 
• выполнять комбинированные работы из разных материалов; 
• выполнять разметку для шва на ткани с полотняным переплетением нити способом продёргивания нити; 

швы «вперёд-иголка» и обмёточный соединительный через край; 
• экономно использовать материалы при изготовлении поделок. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

• рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы в 
соответствии с используемым материалом; 

• определять неподвижное соединение деталей, различные способы соединения (с помощью клея, скотча, 
нитей, пластилина, в шип); 

• выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание декоративной рамки, 
добавление деталей, швы «вперёд-иголка», «через край» и пр.); 

• вести поиск и представлять информацию о массовых профессиях и технологии производства 
искусственных материалов, о природных материалах; о процессе хлебопечения, изготовлении съедобного и 
декоративного теста; об истории возникновения бумаги и о бумажном производстве в наши дни; об 
измерительных приборах и их истории (часы, термометр и пр.); об истории новогодних  игрушек и ёлочных 
украшений; об истории вышивки и её применении в современном мире; об истории ювелирного дела и 
ювелирных украшений; об истории возникновения книг и книгопечатания; 

• изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов поделки: по образцу, на заданную 
тему и импровизируя. 

 
II.Содержание учебного предмета 

 
Согласно учебному плану на изучение технологии  во 2-м классе  отводится: 
Количество часов в год – 34. 
Количество часов в неделю – 1. 
Количество учебных недель  - 34. 
 
Учебный предмет «Технология» входит в предметную область «Технология» 
Срок реализации программы 2018 – 2019 учебный год. 
 
Содержание программы представлено в четырех разделах, сгруппированных в следующих содержательных 
линиях: 

Творческая мастерская 
Работа с пластичными материалами и конструирование из бумаги (10ч) 
Знакомство с учебником, его структурой, маршрутными картами, организация рабочего места. История 
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съедобных и декоративных изделий из муки. Соленое тесто как поделочный материал. Правила безопасной 
работы с пачкающимися материалами. Инструменты для работы с соленым тестом. Правила безопасной работы с 
соленым тестом и инструментами. Свойства соленого теста. сравнение соленого теста с пластилином. Подготовка 
к лепке. Тестопластика. Изготовление цветного теста. Окрашивание готовой поделки. Работа со скалкой. 
Вырезание из раскатанной пластины. Приёмы лепки. Способы скрепления. Способы лепки объемных элементов. 
История сграффито. Гравюра – особый вид искусства графики. Изготовление пластилиновой платформы на 
картонной для сграффито основе разными способами. История пиктограмм. Применение свойств пластилина при 
изготовлении поделок на картонной основе в технике сграффито. Особенности способов сграффито (негатив и 
позитив). История техники живописи масляной краской. Сравнение живописи с поделками в технике 
примазывания пластилина объемными мазками. Создание пластилиновых картин на картонной основе – 
фактурная поверхность, последовательность выполнения работы мазками, смешивание цветов, направление 
мазков. Каркасный способ создания скульптур из соленого теста. Самостоятельное создание поделок на 
заданную тему из пластических материалов. 

История возникновения бумаги. Изготовление бумаги в современном мире. Применение бумаги. 
Макулатура (спасение деревьев). Различные сорта бумаги. Свойства бумаги. Свойства бумаги как плоскостного 
материала. Применение свойств бумаги при изготовлении поделок из неё. Скручивание бумаги. Скатывание, 
сворачивание, гофрирование, формование из мятой бумаги.  Правила безопасной работы с клеем. Приёмы работы 
с бумагой и клеем. Объемная аппликация. Конструирование из бумажных трубочек. Обрывная аппликация по 
контуру. Создание новых форм путем обрывания по контуру сложенных особым образом бумажных заготовок. 
Использование линий сгибов. Вырезание иглой из бумаги. Изготовление поделок из вырезанных элементов и 
заготовок ,из которых вырезали середину. Самостоятельное создание поделок на заданную тему. 

История измерительных приборов и приспособлений для измерения различных величин. Часы, термометр, 
сантиметровая лента, ростомер. Изготовление макетов измерительных приборов с подвижными деталями. 
Свойства гофрированного картона и работа с ним. Макет часов из гофрированного картона. Построение 
прямоугольной заготовки по заданным размерам. Макет термометра из цветного картона. Испытание готовых 
изделий в действии. Измерения сантиметровой лентой и линейкой. Изготовление плоскостной поделки из 
бумаги. Самостоятельное создание поделок на заданную тему. 

Студия вдохновения 

Работа с природными и рукотворными материалами, объёмное конструирование из бумаги (8 ч) 
Сбор и хранение природных материалов (плоскостные материалы, объемные материалы, цитрусовые). 

Красная книга. Многообразие природного материала. Генеалогия и генеалогическое древо. Свойства листа 
засушенного растения. Плоскостная аппликация из листьев засушенных растений. История макаронных изделий. 
Многообразие форм макаронных изделий. Использование форм макаронных изделий для плоскостной 
аппликации.  

Способы создания аппликации из макаронных изделий (конструктивный, мозаичный, комбинированный). 
Плоскостные аппликации из спагетти в технике соломка. Профессии женщин, первичное профориентирование. 
День матери. Профессии матери. История изобретения, изготовления и применения мыла. Создание 
пластической массы для лепки из влажной мыльной стружки. История применения пряностей и прочих 
ароматических веществ. Лепка из влажной мыльной стружки. Самостоятельное создание поделок на заданную 
тему. 

Симметрия как свойство окружающего мира. Линии и оси симметрии. Использование свойств симметрии 
при изготовлении бумажных заготовок. Правила безопасной работы с ножницами. Объемные поделки из бумаги 
на основе осевой симметрии. Бахрома и завитки в прямом и переносном значении. Техника нарезания бумаги 
«лапшой». По клеткам, по наметке, без наметки, в несколько слоев. Объемные поделки из бумаги с 
использованием заготовок в технике нарезание «лапшой». История новогодних праздников. Традиции украшения 
елки. История елочных игрушек. Подготовка яичной скорлупы для использования в поделке. Закрепление 
канцелярской резинки на скорлупе. Сравнение эстетических и декоративных свойств узкой бумажной ленты в 
ровном и завитом виде. Техника завивания полосы бумаги при помощи ножниц. Свойства завитой бумаги. 
Интенсивность завивания бумаги, распрямление завитой бумаги. Объемная поделка из яичной скорлупы и 
завитой бумаги. Самостоятельное изготовление новогодних игрушек. Объемная поделка из бумаги на основе 
елочного шарика или яичной скорлупы. Поделка из бумаги на основе цилиндра с использованием изученных 
технологий.  

 
Конструкторское бюро 
Работа с текстильными материалами, оригами и работа с фольгой (9 часов) 
Ознакомление с историей ткачества. Формирование представлений о простых и особых переплетениях 

нитей в тканях. Формирование представления об истории вышивки и ее применении в современном мире. 
Формирование представлений об истории профессии портного и о ремонте одежды. Вышивка на ткани 
полотняного плетения. Совершенствование навыков вышивания на основе шва «Вперед-иголку». Раскрой ткани. 
вышивка на ткани. 

Знакомство с историей развития самодельной игрушки. Вышивка на картонной основе. Раскрой ткани по 
шаблону. Пришивание пуговиц на ткань. Изготовление объемной заготовки из ткани. Изготовление объемной 
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игрушки из ткани. Вышивка на картонной основе. 
Формирование представлений о машинных и ручных швах, разделении технологических операций при 

производстве изделий из ткани. Ознакомление с новым видом шва – «Обметочным соединительным швом через-
край». Технология временного скрепления ткани канцелярскими скрепками. Вшивание петельки между слоями 
ткани. поделка из бумаги с вышивкой, поделка из ткани. 

Формирование представлений об истоках праздника «День Защитника Отечества» и его значении для 
военных и гражданских мужчин. Знакомство с миром мужских профессий, первичная профориентация. Свойства 
самоклеющейся бумаги. Работа с двухслойной самоклеющейся бумагой. Поделки из бумаги в технике оригами  
плоскостная аппликация. 

Знакомство с гофрированной бумагой. Изучение свойств гофрированной бумаги. Объемная поделка из 
гофрированной бумаги. 

Формирование представления об изготовлении и назначении фольги. Изучение свойств фольги. Сравнение 
свойств фольги с бумаги. Использование свойств фольги для конструирования и декорирования, оборачивание 
фольгой. Скульптура из фольги. 

Ознакомление с историей ювелирного дела и ювелирных украшений. Индивидуальное и промышленное 
производство украшений. поделка из бумаги в технике оригами Соревнование по рядам, поделки из фольги, 
лепка из фольги. 

Поделочный ералаш 
Знакомство с окружающим миром, конструирование из бумаги и проволоки (7ч) 
Ознакомление с историей возникновения книг и книгопечатания. Современное книгопроизводство. 

Изготовление сшивной книжки.  
Изготовление книжного переплета. Ремонт книг при помощи прозрачного скотча. Изготовление закладок 

для книг из цветного картона. Оклеивание цветного картона с двух сторон прозрачным скотчем 
(«ламинирование»). Макет сшивной книги. Книжный переплет.  макет фабричной книги., Закладки. Поделка из 
цветного картона. 

Ознакомление с ролью бытовых приборов, машин и механизмов в жизни человека. Многообразие бытовых 
приборов. Правила пользования бытовыми приборами. Машины и механизмы на службе человека. Сфера 
применения и назначения машин. Ознакомление с пользой и предназначением диких и домашних животных. 
Уход за домашними питомцами. Растения в жизни человека. Виды сельскохозяйственных  растений. 
Проращивание семян растений. поделка на основе яичной скорлупы. 

Ознакомление с историей голубиной почты. Сведения о голубиной почте времен ВОВ. Закрепление 
навыков выполнения поделок в технике оригами. Патриотическое воспитание  - письмо-благодарность 
ветеранам, поздравление с Днем Победы. Поделка из бумаги в технике оригами.  

Ознакомление с производством и сферой применения проволоки. Сравнение свойств материалов для 
творчества – проволоки, фольги в виде жгута и шерстяной нити. Моделирование из проволоки. Декоративные 
жгуты. Поделка из проволоки. Буквы из проволоки. Веселые лозунги.  

Систематизация знаний о проволоке. Использование изученных свойств проволоки для декорирования 
предметов и создания поделок. Моделирование из проволоки. Поделка из проволоки на основе пишущего 
карандаша. Каркасная модель из проволоки.  

 

III.Тематическое планирование 

 
№ Раздел Тема урока Кол.часов 
1  Творческая мастерская 

-10 ч. Съедобные и декоративные скульптуры 1 
2   Веселое тесто 1 
3   Веселое тесто 1 
4   Пластилиновая гравюра 1 
5   Пластилиновые картины 1 
6   Скульптурный мир 1 
7   Бумажный цветник 1 
8   Бумажный лоскуток 1 
9   Удивительные приборы 1 
10 

  
Твои творческие достижения.Проверочная работа. Защита 
проектов по теме «Искусство сграффито» 1 

11  Студия вдохновления 
– 8 ч. Древо жизни 1 

12   Макаронная симфония 1 
13   Праздничное вдохновение 1 
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14   Удивительные половинки 1 
15   Бумажная бахрома 1 
16   Бумажные завитки 1 
17   Бумажные завитки 1 
18 

  
Твои творческие достижения. Защита проектов по теме 
«Искусство сграффито» 1 

19  Конструктивное бюро 
– 9 ч. Иголка-белошвейка... 1 

20   Иголка-белошвейка 1 
21   Мастерская игрушек 1 
22   Портновский переулок 1 
23   Портновский переулок 1 
24   Деловая бумага. 1 
25   Бумажная оранжерея. 1 
26   Серебряное царство 1 
27   Твои творческие достижения.Проверочная работа 1 
28  Поделочный ералаш – 

7 ч. Книжная фабрика 1 
29   Книжная фабрика 1 
30   Помощники человека 1 
31   Помощники человека 1 
32   Крылатые вестники 1 
33 

  
Проволочная фантазия. Твои творческие достижения.Защита 
проектов «Фольга и проволока» 1 

   34 
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                                                                         Рабочая программа 

«Технология» 3 класс 
 
Рабочая  программа   составлена  на  основе  нормативных  документов: 
- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 –ФЗ «Об образовании в Российской   Федерации» (с 
изменениями и дополнениями); 
- Федерального государственного  образовательного стандарта начального общего образования (Приказ МО и Н № 373 от 06 
октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009), с изменениями,  внесёнными  приказами; 
-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации и обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(Зарегистрировано  в Минюсте РФ 3 марта 2011г.  № 19993; "Зарегистрировано  в Министерстве юстиции  Российской 
Федерации  18 декабря 2015 года, регистрационный N 40154); (с изменениями от 29.06.2011 N 85, 25.12.2013 N 72, 24.11.2015 N 
81); 
 
-  Программы  общеобразовательных  учреждений.  Начальная  школа. 1-4 классы. Учебно-методическое обеспечение «Планета 
знаний»:  
[сборник]. — М.: Астрель, 2012.  
- Учебного плана МБОУ «Многопрофильный лицей №11 им. В.Г. Мендельсона» 2018-19 учебный год  
- Авторской программы под редакцией О. В. Узорова, Е. А. Нефёдова  
 

I.Планируемые   результаты   
 

Личностные 
У учащихся будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной деятельности; 
• положительное отношение к людям разных профессий; 
• понимание важности сохранения семейных традиций; 
• понимание разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения к окружающему миру; 
• положительная мотивация к изучению истории возникновения профессий; к практической деятельности. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 
• представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; 
• положительной мотивации и познавательного интереса к созданию личностно и общественно значимых объектов труда; 
• представлений о мире профессий и важности правильного выбора профессии, о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека, о роли ручного труда в жизни человека; 
• уважительного отношения к труду людей и людям труда, к традициям своего народа; 
• мотивации к самообслуживанию в школе, дома, элементарному уходу за одеждой и обувью, к оказанию помощи младшим и 

старшим, доступной помощи по хозяйству в семье; 
• адекватной оценки правильности выполнения задания; 
• основ эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям жизни, понимания труда, творчества, 

красоты как ценности. 
 

Метапредметные 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 

• продумывать план действий в соответствии с поставленной задачей при работе в паре, при создании проектов; 
• объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 
• различать и соотносить замысел и результат работы; 
• включаться в самостоятельную практическую деятельность, создавать в воображении художественный замысел, 

соответствующий поставленной задаче, и предлагать способы его практического воплощения; 
• вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия в соответствии с поставленной задачей или с новыми условиями 

использования вещи; 
• оценивать результат работы по заданным критериям. 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• удерживать цель в процессе трудовой, декоративно-художественной деятельности; 
• действовать самостоятельно по инструкции, учитывать 
• ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 
• использовать изученные правила безопасности, способы действий, пошаговые разъяснения, навыки, свойства материалов 

при выполнении учебных заданий и в творческой  деятельности; 
• осознанно использовать безопасные приёмы труда; самостоятельно планировать действия, необходимые для изготовления 

поделки; 
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• участвовать (находить своё место, определять задачи) в коллективной и групповой творческой работе; распределять 
обязанности и общий объём работ в выполнении коллективных поделок; 

• вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самооценки; 
• сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем; 
• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её при дальнейшей работе над поделками; 
• самостоятельно планировать и организовывать свою деятельность; распределять рабочее время. 

 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; 
• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, словаря, памяток; 
• сравнивать, группировать, классифицировать плоскостные и объёмные изделия, инструменты, измерительные приборы, 

профессии; 
• конструировать из различных материалов по заданному образцу; 
• устанавливать соответствие конструкции изделия заданным условиям; 
• различать рациональные и нерациональные приёмы изготовления поделки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• наблюдать, сравнивать свойства различных материалов, делать выводы и обобщения; 
• узнавать о происхождении и практическом применении материалов в жизни; 
• различать материалы по декоративно-художественным и конструктивным свойствам; 
• соотносить развёртку заданной конструкции с рисунком, простейшим чертежом или эскизом; 
• конструировать из разных материалов в соответствии с доступными заданными условиями; 
• осуществлять поиск необходимой информации на персональном компьютере для решения доступных конструкторско-

технологических задач. 
Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 
• выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при обсуждении в классе; 
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 
• задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели выполняемых действий, по приёмам изготовления изделий; 
• учитывать мнения других в совместной работе, договариваться и приходить к общему решению, работая в группе; 
• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 

деятельности (под руководством учителя). 
Учащиеся получат возможность научиться: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к результатам творческой работы, в том числе при посещении выставок 
работ; 

• объяснять инструкции по изготовлению поделок; 
• рассказывать о профессиях и сферах человеческой деятельности, к которым эти профессии относятся; 
• уметь дополнять или отрицать суждение, приводить примеры; 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при создании творческой работы в группе; 
• договариваться и приходить к общему решению. 
 

Предметные 
Учащиеся научатся: 

• правильно организовать своё рабочее место; 
• понимать назначение и методы безопасного использования специальных изученных ручных инструментов; 
• устанавливать технологическую последовательность на изготовления поделок из изученных материалов; 
• различными  способам соединения деталей: подвижных ( о с е в о й ,  звеньевой, каркасный, петельный) и неподвижных 

(клеевой, пришивной, в шип), применению соединительных материалов (неподвижный — клей, скотч, пластилин, 
пластические массы, нити; подвижный — проволока, нити, верёвки); 

• различным видам отделки и декорирования; I 
• определять, сравнивать виды материалов и их свойства; называть и применять разные приёмы изготовления изделий; 
• Использовать правила рациональной разметки деталей  н а  плоскостных материалах (разметка на изнаночной стороне, 

экономия материала); 
• понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки и использовать их в своей работе; 
• рассказывать о профессии своих родителей и сферах человеческой деятельности,  к которым эти профессии относятся; 
• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с 

соблюдением техники безопасности; выполнять изученные операции и приёмы по изготовлен и ю  изделий, выполнять 
комбинированные работы из равных материалов; 

• выполнять построение и разметку фигур с помощью циркуля; построение развёрток на основе прямоугольника с помощью 
угольника и линейки; 
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• размечать развёртки с опорой на их простейший чертёж; преобразовывать развёртки несложных форм (достраивать 
элементы); 

• самостоятельно создавать развёртки на основе готового образца-шаблона; 
• экономно использовать материалы при изготовлении поделок; 
• ориентироваться в устройстве и компонентах компьютера, текстовом редакторе «Word» и его возможностях ,узнавать его 

компонеты по внешнему виду, применять графические редакторы, в том числе «Paint»; 
• ориентироваться на рабочем столе операционной системы, находить в нём необходимые папки; 
• Корректно выключать и перезагружать компьютер. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• понимать назначение и устройство измерительных инструментов и приспособлений (линейка, угольник, циркуль, 

сантиметровая лента); 
• выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание декоративной рамки, добавление деталей, швы 

вперёд-иголка, через край и пр.); 
• находить и представлять сведения о массовых профессиях и технологии производства искусственных материалов, о 

природных материалах; 
• правильно складывать и хранить свои вещи, производить их мелкий ремонт; 
• изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов поделки: на заданную тему и импровизируя; 
• рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы в соответствии с используемым 

материалом; 
• использовать изученные возможности «Paint» и «Word» сохранять и систематизировать информацию; 
• рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы. 

 
 
 
II.Содержание учебного предмета 
Согласно учебному плану  на изучение технологии в   3 классе отводится: 
Количество часов в год – 34. 
Количество часов в неделю – 1. 
Количество учебных недель – 34. 
Учебный предмет «Технология» входит в  предметную  область «Технология». 
Срок реализации программы  2018 – 2019 учебный год. 

Как говорилось выше, содержание программы представлено в четырех разделах, сгруппированных в следующих 
содержательных линиях: 

Страна новаторов 
Объемное конструирование из бумаги, работа с рукотворными и природными материалами и предметами, их 

нестандартное применение (8 ч) 
Знакомство с учебником. Формирование представления об истории возникновения и применения упаковки. Знакомство с 

устройством объемных фигур. Преимущество прямоугольных коробок. разрезание спичечных коробков и молочных пакетов, 
чтобы понять, как они устроены. Развёртка. Припуск на склейку. Склеивание внахлест и с помощью накладки. Изготовление 
конверта для письма, Коробочка, объемная поделка на основе молочного пакета, 

Знакомство с многообразием предметов, устройств и строений кубической и параллелепипедальной формы. Грани и ребра 
куба и параллелепипеда. Закрытые параллелепипеды и кубы. Превращение раскрытого пакета в параллелепипед или куб. 
Конструирование параллелепипеда. Объемная поделка кубической формы из бумаги по готовой развертке .  Поделка из бумаги 
на основе картонных коробок и готовых форм. 

Знакомство с многообразием мира объемных фигур. Скрепление округлых деталей с вертикальной и наклонной 
поверхностью по нарезке «лапшой». Склеивание объемных фигур по готовым разверткам. Конструирование из готовых форм 
(коробки, пакеты). Развёртка параллелепипеда на бумаге в клеточку по данным размерам. Склеивание параллелепипеда. По 
развёрткам в тетради склеиваем пирамиду, цилиндр, конус. Учимся прикреплять по нарезке «лапшой». объемная поделка из 
бумаги на основе готовых форм. 

Ознакомление с необходимостью рационального и правильного хранения вещей. Собираем рюкзак (одежное оригами: 
учимся правильно складывать одежду). Узлы (простая двойная скользящая петля, одинарная скользящая петля). Порядок и 
уборка. 

Ознакомление со стандартными и нестандартными применениями приспособлений, материалов и предметов для 
текущего бытового ремонта. Навыки ремонта. Разные виды скрепления материалов. Работа с неподатливыми материалами. 
Работа с клейким материалом. Работа с перевязочным материалом. Виды скотча. Знакомство с канцелярским ножом с учетом 
техники безопасности. Работа с пластиком, полиэтиленом, резиной, проволокой и пр. Изготовление ручки из скотча для 
переноски груза. Фартук (поделка из пакета-сумки). Знания о применении и о поделках из упаковочного скотча, малярного 
скотча, двухстороннего скотча, веревки, английской булавки, бельевой прищепки, канцелярской скрепки, канцелярской 
резинки, полиэтиленового пакета, пластиковой бутылки. 

Осознание своей роли в делах семьи и класса. Посильные домашние дела. Помощь старшим и младшим. 
Самообслуживание. Распределение обязанностей в классе. График дежурств. поделка из картона с использованием природных 
материалов и бельевой прищепки. 
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Конструкции из готовых форм. Поделки из бутылки, ламинирование скотчем. Коллективная работа – замок из 
пластиковых бутылок. Закрепление понимания пространственного устройства объемных геометрических фигур. 
Конструирование стилизованных объемных объектов. Создание подвижных моделей с открывающейся крышкой на основе 
базисной формы коробки (параллелепипеда). Объемная поделка из бумаги по развертке). Поделка из пластиковых бутылок. 

Страна нестандартных решений 
Конструирование из бумаги, фольги и проволоки, работа с пластичными материалами, знакомство с культурой 

поведения в обществе и проведения праздников. (7 ч ) 
 
Ознакомление с историей игрушек, в т.ч. подвижных. Кукольная мастерская. 
Игрушки с подвижными соединениями – дергунчики. Подготовка к работе. Подвижные соединения. Механизм движения. 

Поделкаиз картона и нитей с подвижными соединениями. 
Повторение свойств проволоки и фольги. Модели с подвижными соединениями. (движущиеся животные). Способы 

подвижного соединения деталей (каркасное, звеньевое, осевое). Поделка из проволоки и фольги с подвижными соединениями. 
Знакомство с пластической массой на основе муки и клея ПВА, ее свойства. Изготовление поделочной пластической 

массы, в т.ч. цветной. Работа с пластической массой. Закрепление английской булавки и магнитов в пластической массе. 
Грунтовка и окраска готового изделия. Изготовление значков и брошей из пластической массы, магниты на холодильник из 
пластической массы. 

Ознакомление с историей возникновения техники папье-маше. Изготовление салфеточной массы для лепки. поделка из 
салфеточной массы на каркасе из молочного пакета. 

Ознакомление с традициями гостеприимства и проведения торжеств и праздников. Бумажные упаковки (фантик, фунтик, 
узелок, прямоугольная коробка) 

Упаковочные ленты (розочка из ленточки, виды завязывания) 
карточка к подарку.. Приглашение в гости. Гостевая карточка (кто где сидит) 2 вида. Кольцо для тканевой салфетки. 

Оригами из тканевой салфетки. Сервировка стола. Букет на стол. Праздничная ромашка (займи гостей) Объёмная открытка, 
многослойная открытка, открытка с отверстиями, раскладная открытка. 

Обсуждение традиций отмечания Нового года, самодельных подарков. Поделка на выбор (самостоятельное 
планирование): «Новогодняя открытка» (поделка из бумаги), «Новогодний подарок» (поделка из фольги и салфеточной массы) 
«Новогодняя упаковка» (поделка из упаковочной бумаги), «Новогоднее представление» (изготовление декораций для игры). 
Выполнение коллективной работы «Новогодний огонек». 

 
Страна умелых рук 
Конструирование из различных материалов, работа 
с текстильными материалами. (8 ч) 
Ознакомление с историей изобретение колеса. Колесо в жизни человека. Колесный транспорт. Знакомство с циркулем 

«Козья ножка» с учетом техники безопасности. Работа с циркулем. Колесо и ось. Поделка на основе спичечного коробка, 
модели военной техники. 

Обсуждение проблемы вторичного использования ненужных текстильных вещей для изготовления декоративных 
предметов. Совершенствование навыков шитья и декорирования. Игрушки на основе старых перчаток. Самодельная пуговица. 
Поделка на основе просяного прута от веника. Изготовление помпона. Бант-бабочка. 

Знакомство со свойствами полиэтилена. Термоаппликация с помощью горячего утюга и полиэтилена. Работа с утюгом с 
учетом техники безопасности. Термоаппликация на ткани с полиэтиленом. Способы термосклеивания. Технология скрепления 
швов при помощи термосклеивания – термошвы. Поделка из ткани с применением техник термоаппликации, термосклеивания и 
термошвов. Изготовление подушки.  поделка из картона и нитей. Нитяной помпон. 

Ознакомление с принципами объемного раскроя сложной формы из ткани. История французской игрушки бильбоке. 
Закрепление навыков работы с тканью. Поделки: «Мячик» (объемная поделка из ткани), «Чашечка для игры «Бильбоке» 
(заготовка из верхней части пластиковой бутылки), сбор игрушки «Бильбоке». 

Обсуждение мира профессий. Мужские и женские профессии. Интервью с родителями. Чем пахнут ремёсла. 
Ознакомление с профессиями родителей посредством обсуждения интервью с родителями. Профессии родного края. 
Знакомство с карандашной стружкой. Изготовление карандашной стружкой. аппликация из карандашной стружки. 

Ознакомление с историей развития графического искусства. Основные изобразительные средства графики – линии, 
штрихи, пятна, точки. Сгибание бумаги. Объемно-плоскостная графика на основе полос бумаги. Нитяная графика «Изонить». 
поделка из нитей и бумаги на картонной основе. 

История этимологии слова «фенечки». Работа с бисером на проволочной основе. Поделки: «Бусы из бумаги» (объемная 
поделка из бумаги), «Фенечки из бисера» (поделка на основе нанизанного на проволоку бисера). Повторение приемов работы с 
проволокой. 

Обсуждение значимости всех изученных материалов, технологий и приемов для выбора итоговой поделки. Поделки на 
выбор: «Все поделки хороши, выбирай на вкус» (поделка из любого материала с применением выбранной технологии). 

Страна высоких технологий 
Устройство и работа компьютера, программы Paint, Word и работа с ними (11 ч) 
Ознакомление с историей компьютера и компьютерных устройств. Правила безопасного поведения в компьютерном 

классе, при работе с компьютером Устройство компьютера (основные устройства, дополнительные устройства, носители 
информации, системный блок, монитор, клавиатура). Назначение клавиш. Мышка. Рабочий стол. Хранение и систематизация 
информации (файлы, папки и пр.). Имя файла. Элементы рабочего стола. 

Продолжение  знакомства с компьютером. 



357 
 

Компьютеры вокруг нас. Новые профессии. Компьютеры в школе. Правила поведения в компьютерном классе. 
Компьютерные программы. Операционная система «Windows». Рабочий стол. Начало работы с компьютером. Меню кнопки 
«Пуск». Работа с пусковым меню. Включение и выключение компьютера. Открывание и закрывание файлов и папок. 
Изменение размера окна. Передвигание окна. Создание папки. Уборка на рабочем столе. Безопасное выключение компьютера. 
Перезагрузка компьютера. Запуск программы. Завершение выполнения программы. Сменные носители. Операции над файлами 
и папками. 

Ознакомление с историей компьютерной графики. Примеры применения графических редакторов. Работа с «Paint». 
Панель инструментов графического редактора. Рисование «карандашом». Удаление рисунков с помощью «ластика». Удаление 
рисунка. Рисование «кистью». Виртуальная поделка: «Мое любимое животное» (выполнение рисунка в программе «Paint»). 
Сохранение рисунка. Открывание файла с рисунком. Основные операции при рисовании: рисование и стирание точек, линий, 
фигур. Другие операции. 

Продолжение работы в графическом редакторе «Paint». Окрашивание, заливка фона цветом. Отмена последней 
программы. Заливка части фона цветом. Заливка объекта цветом. Виртуальная поделка: «Загадочное пятно» (рисунок в 
редакторе «Paint»). 

Беседа о компьютере как об инструменте для черчения. Продолжение знакомства с редактором «Paint». Построение 
объектов (овал и окружность, прямоугольник и квадрат). Действия с объектами (передвижение объектов, копирование 
объектов). Распыление краски. Виртуальная поделка: «Волшебный лес» (создание рисунка в редакторе «Paint»). Черчение 
ровных линий. Черчение кривых линий. Виртуальная поделка: «Веселая абстракция» (создание рисунка в редакторе «Paint»). 
Набивание печатного текста. Работа с клавиатурой. 

Знакомство с текстовым редактором «Word» и его возможностями. Окно программы «Word» и его элементы. Свойства 
редактора «Word». Редактирование текста. Популярность и полезность текстовых редакторов. Работа в текстовом редакторе 
«Word». Создание текстового документа. Работа с текстом. Набор текста. Форматирование текста. Выделение текста. 
Выравнивание текста. Изменение толщины и наклона букв. Подчеркивание. Изменение цвета шрифта. Выделение текста 
цветом. Сохранение документа. 

Ознакомление с новыми возможностями оформления и форматирования текста в редакторе «Word». Оформление 
заголовков. Изменение величины букв. Выделение красной строки. Корректное окончание работы. 

Подведение итогов обучения работе на компьютере. Виртуальная поделка: «Ура, каникулы!» (изготовление и 
оформление плана по вопросам). 

 

III.Тематическое планирование 
 

№ Раздел 
Тема урока 

Количество 
часов 

1 Страна новаторов 8 ч. 
Мастерская упаковки. 1 

2 Мастерская упаковки 1 
3 Занимательное градостроение. 1 
4 Чертёжная   мастерская. 1 
5 Путешествие в страну  порядка. 1 
6 Ремонт на  необитаемом острове. 1 
7 Домашние хлопоты. 1 
8 Твои творческие достижения. 1 
9 Страна нестандартных решений 7 ч. 

Танцующий  зоопарк. 1 
10 Марш игрушек 1 
11 Волшебная лепка 1 
12 Скульптурные секреты 1 
13 Поход в гости 1 
14 Поход в гости 1 
15 Твои творческие достижения 1 
16 Страна нестандартных решений 8 ч. 

Колесные истории 1 
17 Ателье игрушек 1 
18 Игрушки и подушки 1 
19 Семинар раскрой-щиков 1 
20 Чем пахнут ремесла 1 
21 Контурная графика 1 
22 Любимые фенечки 1 
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23 Твои творческие достижения. Проекты по теме «Изучай, твори, исследуй!» 1 
24 Страна высоких технологий 11 ч. 

Секреты рабочего стола 1 
25 Секреты рабочего стола 1 
26 Волшебные окна 1 
27 Город компьютерных художников 1 
28 Компьютерный дизайн 1 
29 Занимательное черчение 1 
30 Занимательное черчение 1 
31 Аллея редакторов 1 
32 Аллея редакторов 1 
33 Улица виртуальных писателей 1 
34 Твои творческие достижения. Проекты по теме «Компьютерные технологии» 1 

 

Рабочая программа 

«Технология» 4 класс 
          Рабочая  программа   составлена  на  основе  нормативных  документов: 
- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 –ФЗ «Об образовании в Российской   Федерации» (с 
изменениями и дополнениями); 
- Федерального государственного  образовательного стандарта начального общего образования (Приказ МО и Н № 373 от 06 
октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009), с изменениями,  внесёнными  приказами; 
-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации и обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(Зарегистрировано  в Минюсте РФ 3 марта 2011г.  № 19993; "Зарегистрировано  в Министерстве юстиции  Российской 
Федерации  18 декабря 2015 года, регистрационный N 40154); (с изменениями от 29.06.2011 N 85, 25.12.2013 N 72, 24.11.2015 N 
81); 
 
-  Программы  общеобразовательных  учреждений.  Начальная  школа. 1-4 классы. Учебно-методическое обеспечение «Планета 
знаний»:  
[сборник]. — М.: Астрель, 2012.  
- Учебного плана МБОУ «Многопрофильный лицей №11 им. В.Г. Мендельсона» 2018-19 учебный год  
- Авторской программы под редакцией О. В. Узорова, Е. А. Нефёдова 
 

Планируемые   результаты освоения учебного предмета 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 

• осознание созидательного и нравственного значения труда в жизни человека и общества; 
• положительная мотивация и познавательный интерес к созданию личностно и общественно значимых объектов труда; 
• представления о мире профессий и важности правильного выбора профессии, о материальной культуре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека, о роли ручного труда в жизни человека; 
• уважительное отношение к труду людей и людям труда,к традициям своего народа; 
• мотивация к самообслуживанию в школе, дома, элементарному уходу за одеждой и обувью, к оказанию помощи младшим и 
старшим, доступной помощи по хозяйству в семье. 
Могут быть сформированы: 

• понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; 
• мотивация на творческую самореализацию при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков 
близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий; 
• чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе проектной деятельности); 
• устойчивая учебно-познавательная мотивация учения; 
• понимание причин успеха в деятельности, способность к самооценке. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 

• удерживать цель в процессе трудовой, декоративно-художественной деятельности; 
• действовать самостоятельно по инструкции, учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного 
материала; 
• использовать изученные правила безопасности, способы действий, пошаговые разъяснения, навыки, свойства материалов при 
выполнении учебных заданий и в творческой деятельности; 
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• осознанно использовать безопасные приёмы труда; 
• самостоятельно планировать действия, необходимые для изготовления поделки; 
• участвовать (находить своё место, определять задачи) в коллективной и групповой творческой работе; 
• распределять обязанности и общий объём работ в выполнении коллективных поделок; 
• вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самооценки; 
• сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем; 
• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её при дальнейшей работе над поделками. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

• планировать собственную творческую деятельность с учётом поставленной цели (под руководством учителя); 
• распределять рабочее время; 
• осуществлять универсальные способы контроля и коррекции результатов действий; 
• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в 
соответствии с конструктивной и декоративно-художественной задачей; 
• организовывать коллективную и групповую творческую работу, элементарные доступные проекты. 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 

• наблюдать и сравнивать свойства различных материалов; 
• узнавать и называть освоенные материалы, их свойства, происхождение, практическое применение в жизни; 
• различать материалы по декоративно-художественными конструктивным свойствам; 
• соотносить развёртку заданной конструкции с рисунком, простейшим чертежом или эскизом; 
• конструировать из разных материалов в соответствии с доступными заданными условиями; 
• осуществлять поиск необходимой информации на персональном компьютере для решения доступных конструкторско-
технологических задач. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• обобщать полученные знания о различных материалах и их свойствах; 
• классифицировать и обобщать информацию об истории 
происхождения материалов (глины, пластилина, бумаги, ткани, проволоки, фольги,), предметов (книги, игрушек, упаковки, 
колеса), инструментов (ножниц, шила, иглы), измерительных приборов (часов, термометра, сантиметровой ленты), ремёсел и 
технологий (оригами, изонить, бисероплетения, вышивки, фитодизайна); 
• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 
познакомиться с доступными способами её получения, хранения, переработки. 
Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 

• задавать вопросы уточняющего характера; 
• высказывать собственное мнение о результатах творческой работы; 
• рассказывать о профессии своих родителей (близких, знакомых); 
• объяснять инструкции по изготовлению поделок; 
• уметь дополнять или отрицать суждение, приводить примеры; 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при создании творческой работы в группе; 
• договариваться и приходить к общему решению. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о разных профессиях, о значении труда в жизни человека и 
общества; 
• брать интервью у одноклассников и взрослых; 
• задавать вопросы с целью планирования хода выполнения работы, формулирования познавательных целей входе проектной 
деятельности; 
• владеть диалогической формой речи, аргументировать собственную позицию и координировать её с позиций партнеров при 
выработке решений творческих задач, аргументированно критиковать допущенные ошибки, обосновывать свою идею; 
• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся: 

• осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 
свойствам на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, 
практическом применении в жизни и в соответствии с поставленной задачей; 
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их 
ручной обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; 
• экономно расходовать используемые материалы; 
• соблюдать безопасные приёмы труда, в том числе с ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), 
режущими (ножницы) и колющими (швейная игла, шило); 
• изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, схеме, чертежу, развёртке; 
• соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке изделия; 
• создавать модели несложных объектов из различных материалов; 
• осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 
• анализировать устройство изделия: выделять детали, ихформу, определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 
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• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, 
придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 
• пришивать пуговицы, выполнять разные виды швов; 
• пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для 
решения доступных конструкторско-технологических задач; 
• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать информацию, 
выполнять задания; 
• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы Word и PowerPoint. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их развёрток; 
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи определённой 
художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в материале; 
• работать с различными материалами, зная их свойства(пластилином, глиной, солёным тестом, природными материалами, 
бумагой, картоном, гофрокартоном, тканью, нитками, проволокой, фольгой, бисером); 
• проводить мелкий ремонт одежды; 
• отремонтировать разорвавшуюся книгу; 
• ухаживать за домашними питомцами и растениями; 
• обращаться с бытовыми приборами; 
• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, с 
доступными способами её получения, хранения, переработки; 
• использовать приобретённые навыки для творческой самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 
изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных 
и других изделий. 

 
Содержание учебного  предмета 

 
  Согласно учебному плану  на изучение технологии в   4 классе отводится: 
  Количество часов в год – 34. 
  Количество часов в неделю – 1. 
  Количество учебных недель – 34. 
Учебный предмет «Технология» входит в  предметную  область «Технология». 
Срок реализации программы  2018 – 2019  учебный год. 
 
Объёмное конструирование из бумагии других материалов (7 ч) 
Знакомство с миром профессий. Взаимосвязь профессий. Разнообразие типографской продукции. Профессия метеоролога. 
Сведения об измерении силы и направления ветра. Принципы действия ветроуказателя, флюгера, ветряной вертушки. 
Профессия топографа. Рельеф земли. Профессия архитектор. Конструкции мостов. Мост. Древние зодчие. Принципы 
построения бревенчатого сруба. Практическая деятельность. Изготовление шаблона из картона. Работа с канцелярским ножом 
и дыроколом. Памятный фотоальбом (поделка из картона с прорезями). Изготовление объёмной поделки с вращающимся 
модулем. Изготовление поделок: «Вертолётик» (бумажный подвижный модуль), пуговичная «Вертушка» (подвижная 
инерционная игрушка). Поделка «Волшебный цветок» (бумажная подвижная модель). Изготовление салфеточной массы для 
лепки. Работа с циркулем и линейкой. Изготовление развёртки для конуса. Вырезание сектора. Изготовление макета рельефа 
земли. Чудо-мост (эксперимент). Работа с отвесом. Выравнивание по отвесу. Изготовление поделки «Пизанская башня» 
(бумажный макет). Поделка «Колодец» (объёмный макет из дерева). Изготовление объёмного макета из различных материалов. 
Конструирование из природных и рукотворных материалов, знакомство с окружающим миром (7 ч) 
Возникновение профессий. Сведения о самых первых профессиях. Принципы экономичного ведения хозяйства. Экономия 
природных ресурсов и экология. Правила экономии. Уборка в доме. Мероприятия по сохранению здоровья. Здоровое питание. 
Пищевой режим. Режим дня. Личная гигиена. Гигиена быта. Свойства гипса. Гипс как декоративный материал. Мексиканская 
игрушка пиньята. Техника папье-маше. Бисероплетение. Практическая деятельность. Изготовление поделки из природных 
материалов — сувенирный веник. Мешочек для запаривания трав (объёмная поделка из ткани). Работа с гипсом. Поделка 
гипсовый подсвечник. Изготовление куклы пиньята (объёмная поделка из папье-маше на основе воздушного шара). Поделка 
ящерка (бисероплетение по схеме).Изготовление ёлочных игрушек из бисера. Новогоднее меню. 
Работа с текстильными материалами (8 ч) 
Талисманы, амулеты. Пряжа и плетение. Деловой этикет. Спецодежда. Одежда делового человека. Деловой костюм. Галстук. 
Искусственные цветы. Цветы из ткани. Технологические приёмы работы с тканью. Виды швов. Ручной шов «Строчка». Швы на 
джинсах. Заплатки. Обсуждение 
профессии дизайнера. Проект оформления детской комнаты. Практическая деятельность. Плетение по схеме. Изготовление 
оберега. Поделка в технике изонить. Навыки завязывания галстука. Последовательность глажения мужской рубашки. Поделка 
из ткани по выкройке грелка-курица начайник. Поделки: пышные цветы (объёмная поделка из ткани), цветы с бахромой 
(объёмная поделка из ткани), спиральные розы (объёмная поделка из ткани), объёмные цветы поделка из ткани). Поделка Чудо-
букет (объёмная поделка из ткани). Нарядные заплатки — декоративное украшение. Изготовление заплатки из ткани. Поделки: 
сумка-карман из джинсовой ткани, сумка-мешок из джинсов (объёмная поделка из ткани). 
Устройство и работа компьютера, программы Paint, Word, Интернет 
и работа с ними (12 ч) 
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Свойства информации. Профессии информационных технологий. Хранение информации. Носители информации. Виды и 
свойства информации. Систематизация информации. Интерфейс. Калькулятор. Работа в Word. Таблицы. Photoshop (Фотошоп). 
Работа с фотографией в Paint (декорирование). Компьютерная вёрстка. Современный верстальщик. Роль Интернета в жизни 
современного человека. Электронная почта. Компьютерные вирусы. Безопасность компьютера. Просмотр веб-страниц. Переход 
по ссылке. Интернет. Достоверность информации в Интернете. Электронные публикации. Электронный журнал. Веб-дизайн. 
Как попасть на нужную страницу с помощью URL. Информационно-поисковые системы. Практическая деятельность. Работа с 
флешкой. Поиск информации в компьютере (файлы и папки). Работа с калькулятором. Изготовление таблички на дверь. 
Расписание звонков. Весёлая открытка (преобразование в Paint, использование надписей). Школьная стенгазета (статья для 
газеты). Поиск информации о любимом животном. 

 
 

Тематическое  планирование 
 
 

№ Тема урока Количество часов 
1 Типографические  работы. 1 
2 Город  воздушных  потоков. 1 
3 Город  испытателей. 1 
4 Весёлая  топография. 1 
5 Город  архитекторов. 1 
6 Город  зодчих. 1 
7 Твои  творческие  достижения (Город  будущего) 1 
8 Рачительный  хозяин. 1 
9 Студия  здоровья. 1 
10 Город  скульпторов. 1 
11 Бульвар  устроителей  праздников. 1 
12 Бульвар  устроителей  праздников. 1 
13 Бисерная  улица. 1 
14 Твои  творческие  достижения (Новогодние  затеи). 1 
15 Ткацкая  мастерская. 1 
16 Деловой  мир. 1 
17 Курсы  кройки  и шитья. 1 
18 Курсы  кройки  и шитья. 1 
19 Город  флористов. 1 
20 Город  джинсовой  фантазии. 1 
21 Твои  творческие  достижения.  Школа  дизайна.   1 
22 Проектная деятельность  по теме: "Изучай, твори, исследуй"щ 1 
23 Информация. Хранение  и организация  информации. 1 
24 Информация.Хранение  и организация  информации. 1 
25 Организация  информации. 1 
26 Диалог  с  компьютером. 1 
27 Работа  с  текстом.Работа с  таблицами . 1 
28 Графические  редакторы – исправление реальности. 1 
29 Печатные  публикации. 1 
30 Что  такое  Интернет. 1 
31 Безопасность  компьютера. 1 
32 Поиск  информации. 1 
33 Твои творческие  достижения (компьютер  в  твоей  жизни).  1 
34 Проектная деятельность по теме: "В мире информационных технологий". 1 
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Рабочая программа 

«Информатика» 2 класс 
Рабочая  программа   составлена  на  основе  нормативных  документов: 
- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 –ФЗ «Об образовании в Российской   Федерации» 
(с изменениями и дополнениями); 
- Федерального государственного  образовательного стандарта начального общего образования (Приказ МО и Н № 
373 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009), с изменениями,  внесёнными  приказами; 
-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации и обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано  в Минюсте РФ 3 марта 2011г.  № 19993; "Зарегистрировано  
в Министерстве юстиции  Российской Федерации  18 декабря 2015 года, регистрационный N 40154); (с изменениями 
от 29.06.2011 N 85, 25.12.2013 N 72, 24.11.2015 N 81); 
-  Программы  общеобразовательных  учреждений.  Начальная  школа. 1-4 классы. Учебно-методическое обеспечение 
«Планета знаний»:  
[сборник]. — М.: Астрель, 2012.  
- Учебного плана МБОУ  «Многопрофильный лицей им. В.Г. Мендельсона»  на  2018 -2019  учебный  год. 1-4 классы. 
 - Авторской программы под редакцией Н. В. Матвеевой, Е. Н. Челак, Н. К. Конопатовой, Л. П. Панкратовой, Н. А. 
Нуровой. 
                                                                                                                             
                                                       ПЛАНИРУЕМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ  

 

 Личностные УУД 
 

• Правила поведения в компьютерном классе и этические нормы работы с информацией коллективного 
пользования и личной информацией обучающегося. Формирование умений соотносить поступки и события с 
принятыми этическими принципами, выделять нравственный аспект поведения при работе с любой 
информацией и при использовании компьютерной техники коллективного пользования. 

• Нравственно-этическое оценивание 
• Усвоение основного содержания разделов «Этические нормы работы с информацией, информационная 

безопасность личности», создание различных информационных объектов с помощью компьютера. 
Соблюдение правил работы с файлами в корпоративной сети, правил поведения в компьютерном классе, цель 
которых – сохранение школьного имущества и здоровья одноклассников. 

• Самоопределение и смыслообразование 
• Формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, умения находить ответы на вопросы: 

«Какой смысл имеет для меня учение?» Использование в курсе «Информатика» специальных обучающих 
программ, формирующих отношение к компьютеру как к инструменту, позволяющему учиться 
самостоятельно. 

• Система заданий, иллюстрирующих место информационных технологий в современном обществе, 
профессиональное использование информационных технологий, способствующих осознанию их 
практической значимости. 

Регулятивные УУД 
• Система заданий, целью которых является формирование у обучающихся умений ставить учебные цели; 

использовать внешний план для решения поставленной задачи; планировать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации; осуществлять итоговый и пошаговый контроль; сличать 
результат с эталоном (целью); вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения 
задачи с ранее поставленной целью. 

• Планирование и целеполагание 
• Система заданий, непосредственно связанных с определением последовательности действий при решении 

задачи или достижении цели, с формированием самостоятельного целеполагания, анализом нескольких 
разнородных информационных объектов с целью выделения необходимой информации. 

• Контроль и коррекция 
• Система заданий типа «Составь алгоритм и выполни его» как создание информационной среды для 

составления плана действий формальных исполнителей алгоритмов по переходу из начального состояния в 
конечное. Сличение способов действия и его результата. Внесение исправлений в алгоритм в случае 
обнаружения отклонений способа действия и его результата от заданного эталона. Создание 
информационных объектов как самостоятельное планирование работы на компьютере, сравнение созданных 
на компьютере информационных объектов с эталоном, внесение изменений в случае необходимости. 

• Оценивание 
• Система заданий из раздела «Твои успехи», а также все задания, для самостоятельного выполнения которых 

необходимо использовать материал, изученный за полугодие. 
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Познавательные УУД 

• Общеучебные универсальные действия 
• Поиск и выделение необходимой информации в справочном разделе учебников (выдержки из справочников, 

энциклопедий, Интернет-сайтов с указанием источников информации, в том числе адресов сайтов), в 
гипертекстовых документах, входящих в состав методического комплекта, а также в других источниках 
информации; 

• Знаково-символическое моделирование: 
• составление знаково-символических моделей, пространственно-графических моделей реальных объектов; 
• использование готовых графических моделей процессов для решения задач; 
• табличные моде ; 
• опорные конспекты – знаково-символические модели. 
• Смысловое чтение: 
• анализ коротких литературных текстов и графических объектов, отбор необходимой текстовой и графической 

информации; 
• работа с различными справочными информационными источниками. 
• Выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 
• от конкретных условий: составление алгоритмов формальных 
• исполнителей. 
• Постановка и формулировка проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности для решения 

проблем творческого характера: создание различных информационных объектов с использованием офисных 
компьютерных программ, поздравительных открыток, презентаций, конструирование роботов. 

 
Логические универсальные действия 

• Анализ объектов с целью выделения признаков: выполнение заданий, связанных с развитием смыслового 
чтения. 

• Выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов: решение заданий на 
создание алгоритмов упорядочивания объектов. 

• Синтез как составление целого из частей в виде схемы, в форме объёмного макета из бумаги, с помощью 
компьютерной программы. 

• Составление алгоритмов исполнителя «Художник», цель которых – собрать архитектурные сооружения 
русской деревянной архитектуры из конструктивных элементов. 

• Создание информационных объектов на компьютере с использованием готовых файлов с рисунками и 
текстами, а также с добавлением недостающих по замыслу ученика элементов. 

• Построение логической цепи рассуждений: 
• введение и усвоение понятий «Истинное» и «Ложное» высказывания; 
• сложные высказывания; 
• задания на составление логической цепи рассуждений. 

 
Коммуникативные УУД 

• Выполнение практических заданий, предполагающих работу в парах, лабораторных работ, предполагающих 
групповую работу. 

• Деятельность обучающихся в условиях внеурочных мероприятий. 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

 Согласно учебному плану  на изучение информатики во 2 классе отводится: 
  Количество часов в год – 34. 
  Количество часов в неделю – 1. 
  Количество учебных недель – 34. 
Учебный предмет «Информатика » входит в  предметную  область «Математика  и  информатика». 
Срок реализации программы  2017 – 2018 учебный год.          

 
Глава 1. Виды информации, человек и компьютер (7 часов).  

Человек и информация: мы живем в мире информации; информацию человек воспринимает с помощью 
органов чувств (глаза, уши, нос, язык, кожа). 

В мире звуков: мы живем в мире звуков; звуки несут человеку информацию; пример звуковой информации. 
Какая бывает информация: звуковая, зрительная, вкусовая, тактильная (осязательная), обонятельная; 

примеры. 
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Источники информации: природные источники информации (солнце, человек, петух, хлеб и т. д.) и 
искусственные источники информации (колотушка сторожка и пр.) 

Приёмники информации: люди и животные – приемники различных видов информации (на примерах). 
Радио и телефон: радио и телефон как устройство для передачи информации; телефон – средство связи и 

общения. 
Человек и компьютер: человек создал для себя разные инструменты: орудия труда, музыкальные 

инструменты, а также компьютер как помощник при работе информацией, например, с текстовой и графической. 
Глава 2. Кодирование информации (6 часов) 

Носители информации: звук, бумага, береста, камень, снег и следы на снегу, электронные носители, любые 
предметы (на примерах). 

Кодирование информации: звуковое кодирование; рисуночное письмо, буквенное кодирование и иероглифы. 
Письменные источники информации: папирусы, свитки, книги, архивы. 
Разговорный и компьютерный языки: люди разговаривают на естественном языке; современный человек 

создал искусственные (формальные) языки, построенные на строгих правилах; компьютерный алфавит. 
Текстовая информация: древние тексты, современные тексты (на примерах). 
Глава 3. Информация и данные (8 часов) 
Числовая информация: способы счета предметов и древности, человек и информация -  это форма 

представления информации и способ кодирования информации. 
Число и кодирование информации: число несет в себе информацию о размере предметов, о расстоянии, о 

времени; с помощью чисел можно закодировать текстовую информацию. 
Двоичное кодирование: звуковое двоичное кодирование информации; письменное двоичное кодирование, 

числовое двоичное кодирование. 
Помощники человека при работе с информацией: абак, счеты, арифмометр, калькулятор, компьютер. 
Глава 4. Документ и способы его создания (7 часов) 
Текст и текстовая информация: воспринимать информацию из текста могут только люди и животные, текст 

имеет смысл. 
Текст и его смысл: слово – это цепочка букв, имеющая смысл; влияние знаков препинания на смысл текста; 

замена буквы в слове и смысл слова; шрифт. 
Обработка текстовой  и графической информации:  текст как цепочка компьютерных символов текст в памяти 

компьютера, компьютерный (электронный) текст. 
Повторение  изученного  за год – 6 часов. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 
 

№ 
Раздел, тема урока 

Кол-во 
часов 

1 Виды информации, человек и компьютер7ч. 
Человек и информация. 1 

2   
Какая бывает информация. 

1 

3   
Источники информации. 

1 

4   
Приемники информации. 

1 

5   
Компьютер и его части. 

1 

6   
Повторение по теме "Виды информации, человек и компьютер". 

1 

7   
Контрольная работа №1 по теме "Виды информации, человек и компьютер" 

1 

8 Кодирование информации 6ч. 
Анализ работ и работа над ошибками. Носители информации 

1 

9   
Кодирование информации. 

1 

10   
Письменные источники информации. 

1 

11   
Языки людей и языки прграммирования. 

1 

12   1 
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Повторение по теме "Кодирование информации". Работа со словарём. 

13   
Контрольная работа №2 по теме "Кодирование информации". 

1 

14 . 
Информация и данные 8ч . 
Анализ работ и работа над ошибками. Текстовые данные. 

1 

15   
Графические данные. 

1 

16   
Числовая информация. 

1 

17   
Десятичное кодирование. 

1 

18   
Двоичное кодирование. 

1 

19   
Числовые данные. 

1 

20   
Повторение по теме "Информация и данные". 

1 

21   
Контрольная работа №3 по теме "Числовая информация и компьютер". 

1 

22 Документ и способы его создания 7ч. 
Анализ работ и работа над ошибками. Документ и его создание.  

1 

23   
Электронный документ и файл. 

1 

24   
Поиск документа. 

1 

25   
Создание текстового документа. 

1 

26   
Создание графического документа. 

1 

27   
Повторение по теме "Документ и способы его создания". 

1 

28   
Контрольная работа №4 по теме "Документ и способы его создания". 

1 

29 Повторение изученного   за год  6ч. 
Анализ работ и работа над ошибками. Человек и компьютер. 

1 

30   
Кодирование информации. 

1 

31   
Числовая информаци и компьютер. Данные и компьютер. 

1 

32   
Повторение по теме "Данные и компьютер" 

1 

33   
Итоговая контрольная работа. 

1 

34   
Повторение по теме "Данные и компьютер" 

1 
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 Рабочая программа 

«Информатика» 2 класс 
Рабочая  программа   составлена  на  основе  нормативных  документов: 
- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 –ФЗ «Об образовании в Российской   Федерации» 
(с изменениями и дополнениями); 
- Федерального государственного  образовательного стандарта начального общего образования (Приказ МО и Н № 
373 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009), с изменениями,  внесёнными  приказами; 
-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации и обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано  в Минюсте РФ 3 марта 2011г.  № 19993; "Зарегистрировано  
в Министерстве юстиции  Российской Федерации  18 декабря 2015 года, регистрационный N 40154); (с изменениями 
от 29.06.2011 N 85, 25.12.2013 N 72, 24.11.2015 N 81); 
-  Программы  общеобразовательных  учреждений.  Начальная  школа. 1-4 классы. Учебно-методическое обеспечение 
«Планета знаний»:  
[сборник]. — М.: Астрель, 2012.  
- Учебного плана МБОУ  «Многопрофильный лицей им. В.Г. Мендельсона»  на  2018 -2019  учебный  год. 1-4 классы. 
 - Авторской программы под редакцией Н. В. Матвеевой, Е. Н. Челак, Н. К. Конопатовой, Л. П. Панкратовой, Н. А. 
Нуровой. 
 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные УУД 
 
Правила поведения в компьютерном классе и этические нормы работы с информацией коллективного пользования и 
личной информацией обучающегося. Формирование умений соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, выделять нравственный аспект поведения при работе с любой информацией и при использовании 
компьютерной техники коллективного пользования. 
Нравственно-этическое оценивание 
Усвоение основного содержания разделов «Этические нормы работы с информацией, информационная безопасность 
личности», создание различных информационных объектов с помощью компьютера. Соблюдение правил работы с 
файлами в корпоративной сети, правил поведения в компьютерном классе, цель которых – сохранение школьного 
имущества и здоровья одноклассников. 
Самоопределение и смыслообразование 
Формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, умения находить ответы на вопросы: «Какой 
смысл имеет для меня учение?» Использование в курсе «Информатика» специальных обучающих программ, 
формирующих отношение к компьютеру как к инструменту, позволяющему учиться самостоятельно. 
Система заданий, иллюстрирующих место информационных технологий в современном обществе, профессиональное 
использование информационных технологий, способствующих осознанию их практической значимости. 
 
Регулятивные УУД 

Система заданий, целью которых является формирование у обучающихся умений ставить учебные цели; 
использовать внешний план для решения поставленной задачи; планировать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации; осуществлять итоговый и пошаговый контроль; сличать результат с 
эталоном (целью); вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения задачи с ранее 
поставленной целью. 
Планирование и целеполагание 

Система заданий, непосредственно связанных с определением последовательности действий при решении 
задачи или достижении цели, с формированием самостоятельного целеполагания, анализом нескольких разнородных 
информационных объектов с целью выделения необходимой информации. 

Контроль и коррекция 
Система заданий типа «Составь алгоритм и выполни его» как создание информационной среды для 

составления плана действий формальных исполнителей алгоритмов по переходу из начального состояния в конечное. 
Сличение способов действия и его результата. Внесение исправлений в алгоритм в случае обнаружения отклонений 
способа действия и его результата от заданного эталона. Создание информационных объектов как самостоятельное 
планирование работы на компьютере, сравнение созданных на компьютере информационных объектов с эталоном, 
внесение изменений в случае необходимости. 

Оценивание 
Система заданий из раздела «Твои успехи», а также все задания, для самостоятельного выполнения которых 

необходимо использовать материал, изученный за полугодие. 
 
Познавательные УУД 

Общеучебные универсальные действия 
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Поиск и выделение необходимой информации в справочном разделе учебников (выдержки из справочников, 
энциклопедий, Интернет-сайтов с указанием источников информации, в том числе адресов сайтов), в гипертекстовых 
документах, входящих в состав методического комплекта, а также в других источниках информации; 

Знаково-символическое моделирование: 
• составление знаково-символических моделей, пространственно-графических моделей реальных 

объектов; 
• использование готовых графических моделей процессов для решения задач; 
• табличные моде ; 
• опорные конспекты – знаково-символические модели. 

* Смысловое чтение: 
анализ коротких литературных текстов и графических объектов, отбор необходимой текстовой и графической 
информации; 
работа с различными справочными информационными источниками. 

* Выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий: 
составление алгоритмов формальных исполнителей. 

Постановка и формулировка проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности для решения 
проблем творческого характера: создание различных информационных объектов с использованием офисных 
компьютерных программ, поздравительных открыток, презентаций, конструирование роботов. 
 
Логические универсальные действия 

Анализ объектов с целью выделения признаков: выполнение заданий, связанных с развитием смыслового 
чтения. 

Выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов: решение заданий на 
создание алгоритмов упорядочивания объектов. 

Синтез как составление целого из частей в виде схемы, в форме объёмного макета из бумаги, с помощью 
компьютерной программы. 

Составление алгоритмов исполнителя «Художник», цель которых – собрать архитектурные сооружения 
русской деревянной архитектуры из конструктивных элементов. 

Создание информационных объектов на компьютере с использованием готовых файлов с рисунками и 
текстами, а также с добавлением недостающих по замыслу ученика элементов. 

Построение логической цепи рассуждений: 
o введение и усвоение понятий «Истинное» и «Ложное» высказывания; 
o сложные высказывания; 
o задания на составление логической цепи рассуждений. 

 
Коммуникативные УУД 
Выполнение практических заданий, предполагающих работу в парах, лабораторных работ, предполагающих 
групповую работу. 
Деятельность обучающихся в условиях внеурочных мероприятий. 

 
Содержание учебного предмета  

 
Согласно учебному плану  на изучение информатики в 3 классе отводится: 
  Количество часов в год – 34. 
  Количество часов в неделю – 1. 
  Количество учебных недель – 34. 
Учебный предмет «Информатика » входит в  предметную  область «Математика  и  информатика». 
Срок реализации программы  2017 – 2018 учебный год.            
 

Глава 1. Повторение: информация, человек и компьютер (6 часов).  
Человек и информация. Источники и приемники информации. Носители информации. Компьютер. 
Живые существа получают информацию из окружающего мира с помощью органов чувств;  бывают источники  и 
приемники информации; что такое носитель информации; что компьютер предназначен для обработки различных 
видов информации с помощью программ; правила работы с компьютером и технику безопасности. 
Органы чувств и виды информации; источники и приемники информации; древние и современные носители 
информации; представление в тетради и на экране компьютера одну и ту же информацию об объекте различными 
способами с помощью программ; использование компьютер для решения учебных и простейших практических задач 
разных учебных дисциплин. 
Контрольная работа «Человек и информация» 

Глава 2. Действия с информацией. (8 часов) 
Получение информации.  Представление информации. Кодирование информации. Кодирование информации и 
шифрование данных. Хранение информации. Обработка информации. 
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Информацию можно представлять на носителе информации с помощью различных знаков (букв, цифр, знаков 
препинания и других); информацию можно хранить, обрабатывать и  передавать на большие расстояния в 
закодированном виде. 
Данные - это закодированная информация 
Получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на 
бумажных и электронных носителях); использовать компьютер для решения учебных и простейших практических 
задач. 
Контрольная работа по теме «Действия с информацией» 

Глава 3. Мир объектов (7 часов) 
Объект, его имя и свойства. Функции объекта. Элементный состав объекта. Отношения между объектами. 
Характеристика объекта. Документ и данные об объекте. 
Объект; что каждый объект обладает именем, свойствами и функциями; что каждому объекту можно дать 
характеристику; что документы  - это информационные объекты, содержащие данные об объектах. 
Виды имен объектов; различать функции объектов: назначение, элементный состав, действия; давать характеристику 
объекту; представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же информацию об объекте различными 
способами; работать с текстами и изображениями (информационными объектами) на экране компьютера. 
Контрольная работа по теме «Мир объектов» 

Глава 4. Компьютер, системы и сети (7 часов) 
Компьютер – это система. Системные программы и операционная система. Файловая система. Компьютерные сети. 
Информационные системы. 
Компьютер  - это система, состоящая из оборудования, программ и данных; назначение и виды различных программ: 
системных, прикладных, инструментальных; что электронный документ – это файл с именем; что существует 
определенный порядок хранения файлов – файловая  система; что такое компьютерная сеть: локальная и глобальная; 
что такое информационная система и из чего она состоит. 
Части компьютера, программы и  виды данных; уметь различать системные, прикладные и инструментальные 
программы; уметь находить файл в файловой системе; использовать информационные системы: библиотеку, 
медиатеку, Интернет; использовать компьютер для решения учебных и простейших практических задач. 
Контрольная работа по теме «Компьютер, системы и сети». 

Повторение пройденного за год – 4 часа. 
  

 
Тематическое планирование 

№ Тема урока Количество часов 
1 

Человек и информация. 

1 

2 
Источники и приемники информации 

1 

3 
Носители информации. 

1 

4 
Компьютер. 

1 

5 Повторение по теме "Повторение:информация, человек и 
компьютер". 

1 

6 Контрольная работа №1 по теме "Повторение:информация, человек 
и компьютер" 

1 

7 
Работа над ошибками. Получение информации 

1 

8 
Представление информации 

1 

9 
Кодирование информации. 

1 

10 
Кодирование и шифрование информации 

1 

11 
Хранение информации 

1 

12 
Обработка информации и данных 

1 

13 Повторение по теме "Действия с информацией.". Работа со 
словарём. 

1 

14 
Контрольная работа №2 по теме "Действия с информацией.". 

1 

15 
Работа над ошибками. Объект, его имя и свойства 

1 
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16 
Функции объекта 

1 

17 
Отношения между объектами 

1 

18 
Характеристика объекта 

1 

19 
Документ и данные об объекте 

1 

20 
Повторение по теме "Мир объектов". 

1 

21 
Контрольная работа №3 по теме "Мир объектов". 

1 

22 
Работа над ошибками. Компьютер - это система 

1 

23 
Системные программы и операционная система 

1 

24 
Файловая система 

1 

25 
Компьютерные сети 

1 

26 
Информационные системы 

1 

27 
Повторение по теме "Компьютер, системы и сети". 

1 

28 
Контрольная работа №4 по теме "Компьютер, системы и сети". 

1 

29 Работа над ошибками. Повторение:информация, человек и 
компьютер 

1 

30 
Обобщение материала по  теме: "Действия с информацией" 

1 

31 
Мир объектов 

1 

32 
Компьютер, системы и сети 

1 

33 
Итоговая контрольная работа. 

1 

34 
Работа над ошибками. Повторение изученного за год. 

1 
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Рабочая программа 

 
по    курсу «Основы религиозных культур и светской этики» 

Модуль  «Основы светской  этики»    для    4  класса 

 
 
                             
      Рабочая  программа   составлена  на  основе  нормативных  документов: 
- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 –ФЗ «Об образовании в Российской   Федерации» 
(с изменениями и дополнениями); 
- Федерального государственного  образовательного стандарта начального общего образования (Приказ МО и Н № 
373 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009), с изменениями,  внесёнными  приказами; 
-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации и обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано  в Минюсте РФ 3 марта 2011г.  № 19993; "Зарегистрировано  
в Министерстве юстиции  Российской Федерации  18 декабря 2015 года, регистрационный N 40154); (с изменениями 
от 29.06.2011 N 85, 25.12.2013 N 72, 24.11.2015 N 81); 
 
-  Программы  общеобразовательных  учреждений.  Начальная  школа. 1-4 классы. Учебно-методическое обеспечение 
«Планета знаний»:  
[сборник]. — М.: Астрель, 2012.  
- Учебного плана МБОУ «Многопрофильный лицей №11 им. В.Г. Мендельсона» на  2018-2019 учебный  год. 1-4 
классы. 
- Авторской учебной программы  М.Т. Студеникина к учебнику «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России. Основы  светской этики».  4 класс.  Москва «Русское слово»,  2016г. 

 
 

I. Планируемые  результаты освоения учебного предмета 
«Основы религиозных культур и светской этики» модуля «Основы православной культуры» 

 
 

Личностные результаты 
-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 
историю 
-формирование семейных ценностей; 
-cтановление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
-формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, 
воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 
-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей.  
Метапредметные результаты 
-Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
-готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 
-признавать возможность существования различных точек зрения на оценку событий; 
-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 
(природных, социальных, культурных) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 
Предметные результаты 
 -Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
- понимание значения нравственности в жизни человека и общества; 
 -формирование первоначальных представлений о народных традициях, их роли в культуре истории и современности 
России; 
- первоначальные представления об исторической роли этики в Российской культуре; 
- становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести, -воспитание нравственности, 
основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 
- осознание ценности человеческой жизни. 
 
 

Содержание модуля «Основы  светской этики» 
 

По плану 34 часа для обязательного изучения учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики»,  
из расчёта 1 учебный час в неделю.  
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Рабочая программа модуля «Основы светской этики» рассчитана на 34 часа. 
Срок реализации программы  2018 – 2019 учебный год. 

 
Тема 1.Введение в предмет. Народы России, их духовно-нравственная культура. Учебник «Основысветской этики», 
его структура. Истоки вежливых слов. Значение вежливости. 
 Тема 2.Россия – Родина моя Понятие Родины. Древняя Русь. Происхождение названий Русь, русские. Наша Родина – 
Россия, ее географическое положение, природа, население. Радушие и доброжелательность россиян. Россия – 
многонациональное государство. Национальность и раса. Древние города России, их памятники культуры 
Тема 3.Этика и этикет. Понятия этика, мораль (нравственность). Назначение этики, ее категории. Понятие этикет, 
его происхождение и назначение. Нормы этикета, их развитие и совершенствование. Современные правила 
поведения, манеры поведения человека, их характеристики Тема 4.Вежливость. Понятия вежливость, уважение. 
Происхождение слов здравствуйте, спасибо, пожалуйста, их значения. Обычай рукопожатия, обычай снимать 
головной убор. Этикет приветствия в школе и дома, на улице. Отношение к недостаткам и слабостям людей. Обида 
словом, извинение. Этикет разговорной речи.  
Тема 5.Добро и зло Понятия добро и зло. Слова с корнем добро. Добра и зло в русских народных сказках, былинах. 
Правила разговорной речи: громкость голоса, интонация, мимика, жесты. Язык жестов. Значение слов. Влияние слова 
на взаимоотношения людей. Проявление тактичности и сдержанности в споре. Необдуманные поступки и их 
последствия. Умение прощать – начало доброго отношения к людям. Благожелательность. Забота о родных и близких. 
Бескорыстная помощь нуждающимся в ней людям. Повседневные проявления доброты 
Дружба и порядочность. Понятие и проявление дружбы. Роль доверия в укреплении дружбы. Качества настоящего 
друга и их проявление в повседневных отношениях.  
Тема 6.Честность и искренность. Понятия честность и искренность. Из истории традиций по выявлению честности 
и лжи. Значение выражений о честности («честное слово», «честно исполнять свой долг», «жить по совести, честно» и 
др.). Что значит быть честным с самим собой, с окружающими. Честность, правдивость и тактичность. Позитивные 
качества честности. Искренность –составная часть честности. Честность по выполнению правил поведения в школе и 
дома, соблюдению законов 
Тема7. 1.Честность, доброта, порядочность, трудолюбие, понимание, бескорыстие, справедливость. 
Взаимопонимание, требовательность и ответственность. Проявление дружбы в сказках, произведениях детской 
литературы. Понятия-синонимы друг, приятель, товарищ. Правила дружбы. Отношения в классном коллективе 
Тема 8.Гордость и гордыня. Понятия гордость и гордыня. Чувство собственного достоинства человека, 
самоуважения. Порядочность и скромность. Зазнайство и гордыня, зависть. Воспитание положительных качеств 
личности, тренинги. Гордость за хорошие дела и поступки героев России 
Тема 10.Обычаи и обряды русского народа. 
Что такое обычай и обряд. Из истории обряда бракосочетания на Руси. Решение вопросов женитьбы и замужества. 
Сваты. Помолвка. Венчание. Обычай встречи молодых хлебом - солью. Этикет царского обеда. Особенности 
бракосочетания в современной России 
Тема 11.Терпение и труд. Значения слова терпение. Что такое труд. Трудовые дела в школе и дома, их 
последовательность и систематичность. Постоянные домашние поручения и их выполнение. Значение труда в жизни 
человека и общества. Свободный и посильный труд. Повседневные дела и техника безопасности в работе. Твои 
любимые дела. Потребность в труде. Сочетание труда умственного и физического. Учеба – важнейший труд 
школьника 
Тема 12.Семья. Семья – объединение людей разного возраста, основанное на кровнородственных связях. Из истории 
семьи. Семья на Руси. Имя и фамилия. Фамилия – наследственное семейное имя. Происхождение фамилии. Роль 
родителей в современной семье. Крепость и стабильность семьи. Родословная семьи  
Тема 13.Семейные традиции. Традиция – передача из поколения в поколение правил поведения в семье, семейных 
обычаев и обрядов. Разнообразие традиций, собственные традиции семьи, их создание 
Тема 14.Сердце матери. Роль матери в семье. День матери в России. Традиция празднования Дня матери у народов 
мира. Материнская любовь. Мать и счастье – нераздельные понятия. Мать – творец человека. Подарить радость маме. 
Ответственность мамы за своих детей, помощь детей своим родителям. Бережное отношение детей к родителям, 
родным и близким. Подарочный этикет 
Тема 15.Правила твоей жизни. Сознательная дисциплина учащихся в школе. Правила приема пищи в школе. Этикет 
школьного праздника. Самообслуживание учащихся. Поддержание порядка и чистоты в школе и дома, во дворе дома 
и на улице. Помощь детей родителям. Распорядок дня ученика. Культура общения сверстников. Особенности общения 
детей между собой и с посторонними взрослыми людьми, соблюдение правил личной безопасности. Внимательное 
отношение к маленьким детям, престарелым и инвалидам, помощь им 
Тема 16.Праздники народов России. Христианские праздники. Происхождение Масленицы. Семь дней Масленицы. 
Великий пост. Старинные праздники: Пасха, Рождество Христово, святки, Крещенский сочельник, Крещение. 
Праздничный застольный этикет. Курбан-байрам, день Сангхи, обряды народов, свобода совести Защитники 
Отечества. 23 февраля – День защитника Отечества. Состав Вооруженных сил РФ. Страницы боевой славы Родины с 
ХIII до ХХ в.: Невская битва, сражение на Чудском озере, Куликовская битва, борьба с поляками в ХVII в., подвиги 
полководца А.В. Суворова, Отечественная война 1812 г., Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Охрана 
сухопутных, воздушных и водных границ страны. Защита Родины – долг каждого гражданина РФ, служба в 
Вооруженных силах РФ – почетная обязанность каждого мужчины.  
Тема 17.Итоговое повторение. Основные знания и умения по этике и этикету 
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Тематическое  планирование 

 
№п/п 

 
Название темы Кол-во 

час. 
1 Введение в предмет.. 1 
2 Россия – Родина моя  2 
3 Этика и этикет.  2 
4 Вежливость.  2 
5 Добро и зло  2 
6 Дружба и порядочность.  2 
7 Честность и искренность.  2 
8 Гордость и гордыня.  2 
9 Обычаи и обряды русского народа. 2 
10 Терпение и труд.  2 
11 Семья.  2 
12 Семейные традиции.  2 
13 Сердце матери.  2 
14 Правила твоей жизни.. 2 
15 Праздники народов России. 2 
16 Защитники Отечества.  2 
17 Итоговое повторение.  3 

Итого  34 
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Рабочая программа 

по    курсу «Основы религиозных культур и светской этики» 

Модуль  «Основы  православной культуры» 

для    4  класса 

 

Рабочая  программа   составлена  на  основе  нормативных  документов: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 –ФЗ «Об образовании в Российской   
Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
- Федерального государственного  образовательного стандарта начального общего образования (Приказ МО и Н № 
373 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009), с изменениями,  внесёнными  
приказами; 
-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации и обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано  в Минюсте РФ 3 марта 2011г.  № 19993; 
"Зарегистрировано  в Министерстве юстиции  Российской Федерации  18 декабря 2015 года, регистрационный N 
40154); (с изменениями от 29.06.2011 N 85, 25.12.2013 N 72, 24.11.2015 N 81); 
 
-  Программы  общеобразовательных  учреждений.  Начальная  школа. 1-4 классы. Учебно-методическое 
обеспечение «Планета знаний»:  
[сборник]. — М.: Астрель, 2012.  
 
Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.08.2012 № 08-250 «Об обучении 
основам религиозных культур и светской этики о общеобразовательных учреждениях Российской Федерации». 
-Информационного письма Министерства образования и науки Российской Федерации 29.05.2015 №  73-ИОГВ-
01.02/4038исх  по вопросу изучения предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 
-Распоряжения  Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. N 84-р, начиная с 1 сентября 2012 года 
установлено обязательное изучение комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской 
этики". 
-Письма  Минобрнауки России от 25.05.2015 N 08-761 "Об изучении предметных областей: "Основы религиозных 
культур и светской этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов России" 

-Письма  МОиН РФ от 28 октября 2015 г. N 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов» 
-Письма Министерства образования и науки Российской Федерации  от21 апреля 2014 г. № 08-516 «О реализации  
курса ОРКСЭ» 
-Письма Министерства образования и науки Российской Федерации  от31 марта  2015  г. № 08-461  «О  
направлении  регламента  модуля курса ОРКСЭ» 
- Распоряжения Министерства  образования и науки Ульяновской области от  06.02.2015       № 195-р   «О 
некоторых мерах по дальнейшему сопровождению введения комплексного учебного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики» в общеобразовательных организациях Ульяновской области» 
-Письма Министерства образования и науки Ульяновской области  от 26.05.2015г. № 73-ИОГВ-01/3942исх «О 
преподавании учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 
-Письма  Министерства образования   и  науки  Ульяновской области  от  29.05.2015 г № 73-
ИОГВ-01.02/4038 исх «Об  изучении  предметных  областей: Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  и  
«основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России» 
- Учебного плана МБОУ  «Многопрофильный лицей №11 им. В.Г. Мендельсона» на  2018-2019 учебный  год. 1-4 
классы. 

I. Планируемые  результаты освоения учебного предмета 
 

«Основы религиозных культур и светской этики» модуля «Основы православной культуры» 
 

Требования к личностным результатам: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 
• формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 
религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 
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• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
• развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 
• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей; 
• развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, 
умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
• наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. 
 
Требования к метапредметным результатам: 
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также 
находить средства её осуществления; 
• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом характера 
ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 
• адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий 
для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 
• умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 
• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения 
речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 
• овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям; 
• готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных 
точек зрения и права  иметь свою собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения 
и оценку событий; 
• определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении ролей в 
совместной деятельности;  
• адекватно оценивать поведение свое  и  окружающих. 
 
Требования к предметным результатам: 
• знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 
милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России; 
• знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 
конструктивных отношений в обществе; 
• формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их роли в 
истории и современности России; 
• осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни 

 
Содержание модуля «Основы православной культуры»  

    На изучение  курса  «Основы религиозных культур и светской этики» модуля «Основы православной культуры» 
в  4 классе отводится: 

     Количество часов в год – 34. 

     Количество часов в неделю – 1. 

     Количество учебных недель – 34. 

Модуль «Основы православной культуры»» входит в предметную  область «Основы религиозных культур и 
светской этики». 

Срок реализации программы 2018– 2019 учебный год. 

 

 Раздел 1(2ч) выполняет функцию введения в курс «Основы религиозных культур и светской этики» и состоит из 
двух уроков. Первый урок «Россия – наша Родина» является общим для всех модулей и проводится при полном 
составе класса (если далее дети делятся на группы, изучающие разные модули курса). На этом уроке школьники 
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узнают о единстве многонационального российского народа и о многообразии культурных, духовных, религиозных 
традиций в российском обществе и получат начальные представления о том, что такое «духовность», «традиция», 
«нравственные ценности», какое значение они имеют в жизни человека, семьи, общества. Ведущей идеей первого 
урока является мысль о том, что народы России едины в понимании гражданских ценностей и норм, которые 
закреплены в Конституции РФ, у всех народов, населяющих Россию, есть общая история, общие традиции, 
нравственные основы жизни. Это создает возможности для взаимопонимания и сотрудничества людей в обществе 
вне зависимости от их отношения к религии и религиозной принадлежности (православные христиане, мусульмане, 
буддисты, иудеи и др.). Во вступительном слове учитель проводит беседу с детьми о курсе «Основы религиозных 
культур и светской этики», о том, чем он отличается от других предметов, и о специфике каждого модуля. На первом 
уроке идет разговор о культурных традициях. Дети знают, что «культурные традиции — это богатство нашей 
многонациональной страны». Эту мысль важно укрепить и расширить на данном уроке, привлечь внимание детей к 
тому, что культура и религия выполняют общие функции в передаче опыта от одних людей к другим; культуры и 
религии объединяют людей. Вместе с тем они существенным образом отличаются друг от друга. Общее и различное 
следует отметить в культурах и религиях разных народов, что создаст основу для межкультурного, 
межконфессионального диалога.  
 Второй урок создает перспективу для изучения предмета, намечает векторы развития познавательного интереса 
учащихся. В уроке вводятся основополагающие понятия курса — «культура» и «религия». Широкое понимание 
культуры в связи с историей, осознание непрерывности нравственной, интеллектуальной, духовной жизни человека, 
общества и человечества важно для процесса самоидентификации школьников как представителей всего 
человечества, своей страны, национальной, этнической, религиозной общности. 
 
 Раздел 2. Введение в православную культуру (8ч). 
 Содержание второго раздела «Введение в православную культуру» осваивается учащимися на 3—10 уроках. На этих 
уроках начинается предметное изучение выбранного родителями и детьми модуля, содержание которого раскрывает 
историю и духовные основы религии, образ жизни верующих людей, их религиозно-нравственные, семейные и 
общественные ценности. Особенность последующих уроков данного раздела заключается в том, что происходит 
приобщение детей к нравственным ценностям, о которых они, бесспорно, слышали, но вряд ли размышляли в 
контексте буддийской культуры: свобода, совесть, разум, милосердие, любовь. Следует актуализировать знания 
учащихся о культуре в целом, религиозной культуре, православии. По возможности освоение предлагаемых 
нравственных категорий следует строить с опорой на жизненный опыт детей. Они должны понять, что человеку дана 
свобода, но свобода предполагает ответственность за свои поступки, «к свободе полагается ещё и разум», но разум 
без совести, милосердия и любви может приносить зло. Колокольный звон – один из символов русской культуры. 
Различные виды колокольных звонов на Руси. Традиции колокольного звона на Руси. Колокол в светской жизни 
России. Значение колокольных звонов в русской истории. Отношение к колоколам в русской традиции. Искусство 
изготовления колоколов. Место колокольного звона в русской классической музыкальной культуре. Колокола как 
атрибут церковной жизни. Виды церковных колоколов. Колокольня и звонница. Москва – город «сорока сороков». 
Храм – дом Божий. Традиции строительства храмов на Руси. Храмы как произведения архитектуры и искусства. 
Каноны строительства храма. Различное и общее во внешнем облике православных храмов. Принятие христианства 
на Руси. Летописные свидетельства о крещении Руси. Представления о боге в христианстве. Первые люди, 
грехопадение Адама и Евы, появление в человеческой жизни страданий и зла. Иисус Христос. Православие. 
Распространение православия в мире. Православие как традиционная религия России. Евангелие. События, 
предшествующие рождению Иисуса Христа. Благовещение. События жизни Иисуса Христа. Рождество, детство и 
Юность, начало проповеднической деятельности. Смысл проповедей Христа. Ученики Иисуса Христа. Деяния 
Иисуса Христа. Чудеса. Предательство Иуды, распятие. Воскресение. Вознесение. Апостолы и их проповедническая 
деятельность. Святые в христианской традиции. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Создание славянской 
азбуки и распространение Евангелия среди славянских народов. Библия – священная книга христианства. Ветхий и 
Новый Завет. Вечные вопросы человечества. Монашество в православной традиции. Библия как источник знаний, 
мудрости и нравственности.  Представления о душе в православии. Свобода воли и проблема выбора как 
нравственная проблема. Забота человека о своей душе. Нравственные поступки. Любовь, уважение и терпение как 
основа человеческих взаимоотношений. Прощение, умение прощать.  
 
Раздел 3. Храм – дом Божий на земле (7ч). 
 Значение храма в жизни православных верующих. Правила поведения в храме. Храм как культурно-историческое 
наследие. Забота государства и Русской Православной Церкви о сохранении шедевров православной архитектуры и 
искусства. Строительство новых храмов. Внутреннее строение храма. Притвор. Средняя часть. Иконостас. 
Традиционное расположение икон в иконостасе. Царские врата и алтарь. Символическое значение престола. 
Облачение церковно и священнослужителей. Молитва и ее смысл для верующих. Виды молитв, Молитвы-просьбы. 
Правила молитвы. Значение совместной молитвы в храме для православных верующих. Молитва в повседневной 
жизни православных верующих. православная молитва перед учением. Фреска и икона в храме. Фрески. Технология, 
правила и традиции создания фресок. Икона как особый священный предмет для православных верующих. 
Отношение верующих к иконе. Чудотворные иконы. Фрески и иконы как произведения искусства и культурное 
достояние России. Назначение иконы. Реалистичное изображение людей, природы на картине. Особенное 
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изображение на иконе фигур и фона. Детали изображения на иконе. Система символов в иконописи. Символика света 
и цвета в иконописи. Образ Иисуса Христа в русском и зарубежном изобразительном искусстве, музыке, литературе. 
И. Крамской «Христос в пустыне», В.Васнецов «Распятие Христа», М.Нестеров «Воскресение». Семья – малая 
церковь. Основа семьи в православной традиции. День семьи, любви и верности – светский и церковный праздник. 
Служение в семье. Долг членов семьи по отношению друг к другу. Послушание и смирение как христианские 
добродетели. Притча о блудном сыне.  
 
Раздел 4. Православные праздники (3ч). 
 История календаря. Различные системы летоисчисления. Двунадесятые праздники Русской Православной Церкви.  
Праздник Рождества Христова. Евангельская история Рождества. Традиции празднования Рождества в русской 
православной культуре. Рождественские рассказы и сказки. Святки. Народные святочные традиции. Праздник 
Крещения Господня. Традиции празднования Крещения в русской православной культуре. Пасха – главный 
христианский праздник. Великий пост. Правила великого поста. Смысл поста для православных верующих. 
Подготовка к Пасхе. Традиционные пасхальные блюда. Пасхальная служба в храме. Крестный ход. Пасхальные 
колокольные звоны. 
 Раздел 5. Духовные ценности православия (5ч) . 
Чудеса, освещенные Иисусом Христом согласно Евангелию. Церковные таинства, их смысл и значение для 
верующих. Таинство крещения. Обряд крещения в православной традиции. Смысл обряда крещения. Наречение 
имени в православной традиции. Таинство миропомазания. Смысл обряда миропомазания. Таинство покаяния. 
Таинство причащения. Происхождение и смысл таинства причащения. Таинство брака. Обряд венчания в 
православной традиции. Обрядовые и духовные составляющие церковных таинств. Божественное происхождение 
заповедей согласно христианскому учению. Значение заповедей. Смысл заповедей. Заповеди об отношении к Богу. 
Заповеди об отношении человека к себе и другим людям. Любовь как основа всех заповедей. Совесть в системе 
нравственных ценностей православия. Любовь в христианском понимании. Многообразие проявления любви. 
Жертвенность как основа любви. Благотворительность и милосердие в православной традиции. Подвиги любви. 
Защита Родины. Пример земной жизни Иисуса Христа как выражение высшей меры любви в христианской системе 
ценностей. Прощение как христианская добродетель. Обида и прощение. Умение прощать в повседневной жизни 
людей. Прощение через любовь к людям.  
 
Раздел 6. Жизнь по заповедям (5ч). 
 Преподобный Серафим Саровский. Детство Прохора Мошнина, чудо спасения при падении с колокольни и чудо 
исцеления. Монашеская жизнь Серафима. Отшельничество и столпничество. Предания о жизни Серафима в лесу. 
Предание о Серафиме и разбойниках. Доброта. Деяния Серафима Саровского. Милосердие как нравственное 
качество и христианская добродетель. Житие Николая Чудотворца. Подвиги любви к ближнему. Помощь неимущим 
и спасение погибающих. Предание о Николае Чудотворце и воре. Традиции почитания Николая Чудотворца на Руси. 
10 Детство Сергия. Чудо с профсорой. М. Нестеров «Видение отроку Варфоломею». монашество Сергия. 
Отшельничество и жизнь в лесу. Основание Троице-Сергиевой лавры. Труды Сергия в монастыре. Почитание Сергия 
в русской православной традиции. Внешний вид православного монастыря. Стены и надвратная церковь. Монастыри 
в истории Древней Руси. Защитные функции монастрыря в военное время. Монахи-воины. Пересвет и Ослябя. 
Поединок Пересвета с Челубеем. Монашество как духовный подвиг. Монашеский постриг и монашеские обеты 
правила монашеской жизни, монастырский устав. Послушания. Архитектурный ансамбль монастыря. Монастыри как 
центр культуры, просвещение и благотворительность. Церковь как общность православных христиан. 
Священнослужители и церковнослужители Русской Православной Церкви и их обязанности. Церковные службы. 
Просветительская и благотворительная деятельность современной Русской Православной Церкви. Участие церкви в 
жизни верующих. Участие верующих в жизни своего прихода. Тема Родины, патриотизма, гражданственности, 
любви к родной земле, служения Отечеству определяет направленность большинства тем этого блока как в 
историческом, так и в современном контекстах. 
  
 Раздел 7 (4ч) — итоговый, обобщающий и оценочный, предусматривает подготовку и презентацию ученических 
проектов, творческих работ на основе изученного материала и знакомство учащихся с содержанием других модулей. 
На этом этапе образовательный процесс выходит за рамки уроков во внеурочную деятельность учащихся, переходя в 
активную, творчески- продуктивную фазу освоения модуля «Основы православной культуры». Цель этих уроков — с 
одной стороны, обобщить и закрепить знания и ценностные приобретения, полученные в течение учебного года, с 
другой стороны — осуществить межмодульные связи, благодаря которым четвероклассники могут получить 
представления о других традиционных для России религиозных культурах или светской этике. В зависимости от 
характера подготовленных проектов итоговое мероприятие может проходить в форме фестиваля, ученической 
конференции или игры. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность повторить и обобщить ранее 
изученный материал, освоить его в активной, творческой форме. 
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III. Тематическое планирование 

 

№  Темы Количество часов по программе 

 

1. 

Россия – наша Родина 1 

2 Культура и религия 1 

3 Человек и Бог в православии 1 

4 Православная молитва 1 

5 Библия и Евангелие 1 

6 Проповедь Христа 1 

7 Христос и Его крест 1 

8 Пасха 1 

9. Православное учение о человеке 1 

10 Совесть и раскаяние 1 

11 Заповеди 1 

12 Милосердие и сострадание 1 

13 Золотое правило этики 1 

14 Храм 1 

15 Икона 1 

16 Творческие работы учащихся 1 

17 Подведение итогов 1 

18 Как христианство пришло на Русь 1 

19 Подвиг 1 

20 Заповеди блаженств 1 

21 Зачем творить добро? 1 

22 Чудо в жизни христианина 1 

23 Православие о Божием суде 1 

24 Таинство Причастия 1 

25 Монастырь 1 

26 Отношение христианина к природе 1 

27 Христианская семья 1 

28 Защита Отечества 1 

29 Христианин в труде 1 
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30 Любовь и уважение к Отечеству 1 

31 Подготовка творческих проектов учащихся 1 

32 Выступление учащихся  со своими творческими работами 1 

33 Выступление учащихся  со своими творческими работами 1 

34 Презентация творческих проектов 1 

 

               

 
 

 

 

Рабочая программа по физической культуре 

1 класс 

 
Рабочая  программа   составлена  на  основе  нормативных  документов: 
- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 –ФЗ «Об образовании в Российской  от 
Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
- Федерального государственного  образовательного стандарта начального общего образования (Приказ МО и Н № 
373 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009), с изменениями,  внесёнными  
приказами; 
-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации и обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано  в Минюсте РФ 3 марта 2011г.  № 19993; 
"Зарегистрировано  в Министерстве юстиции  Российской Федерации  18 декабря 2015 года, регистрационный N 
40154); (с изменениями от 29.06.2011 N 85, 25.12.2013 N 72, 24.11.2015 N 81); 

- Письма Министерства образования  и науки Российской Федерации  от 2 декабря 2015 года N 08-1447 «О 

направлении методических рекомендаций по учету результатов выполнения нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 
- «Комплексной программы общеобразовательных учреждений физического воспитания учащихся 1-4 классов» 
Сост. В.И. Лях– М.: Просвещение, 2012;  
- Учебного плана МБОУ  «Многопрофильный лицей №11 им. В.Г. Мендельсона» 
- Авторской программы под редакцией  В.И. Лях. 
 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты 
У обучающихся будут сформированы: 
•  положительное отношение к урокам физической культуры. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 
•  познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры; 
•  понимания значения физической культуры для укрепления здоровья человека; 
•  мотивации к выполнению закаливающих процедур. 
Предметные 

Учащиеся научатся: 
•  выполнять правила поведения на уроках физической культуры; 
•  рассказывать об истории возникновения физической культуры; 
•  различать понятия «физическая культура» и «физические упражнения »; 
•  понимать значение физических упражнений для здоровья человека; 
•  называть основные способы передвижений человека; 
•  рассказывать о режиме дня первоклассника, о личной гигиене, о правильной осанке; 
определять подбор одежды и инвентаря для лыжных прогулок; 
• называть основные физические качества человека; 
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•  определять подвижные и спортивные игры; 
•  выполнять строевые упражнения; 
•  выполнять различные виды ходьбы; 
•  выполнять прыжки на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперёд, с поворотом на 90°; 
•  прыгать через неподвижную и качающуюся скакалку; 
•  метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 3 м; 
выполнять перекаты в группировке; 
• лазить по гимнастической стенке и по наклонной скамейке; 
• перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов; 
• выполнять танцевальные шаги; 
• передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом, выполнять спуски и подъёмы на небольшой склон, 
выполнять повороты переступанием; 
• играть в подвижные игры; 
• выполнять элементы спортивных игр. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• рассказывать о влиянии физических упражнений на организм человека; 
определять причины, которые приводят к плохой осанке; 
• рассказывать об истории появления гимнастики, лыжных гонок, лёгкой атлетики; 
• различать подвижные и спортивные игры; 
• самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие физических качеств; 
• выполнять упражнения для формирования правильной осанки; 
• играть в подвижные игры во время прогулок. 

• Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским 
физкультурно-оздоровительным комплексом « Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 
Метапредметные 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 
• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 
• следовать при выполнении физических упражнений инструкциям учителя; 
• вносить коррективы в свою работу. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• понимать цель выполняемых действий; 
• адекватно оценивать правильность выполнения задания 
самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие физических качеств; 
• использовать национальные игры во время прогулок. 
Познавательные  
Учащиеся научатся: 
• «читать» условные знаки, данные в учебнике; 
• находить нужную информацию в словаре учебника; 
• различать понятия «физическая культура» и «физические упражнения »; 
• определять влияние физических упражнений на здоровье человека. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные 
материалы учебника; 
• различать, группировать подвижные и спортивные игры; 
• характеризовать основные физические качества; 
• группировать народные игры по национальной принадлежности; 
• устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке. 
Коммуникативные  
Учащиеся научатся: 

• отвечать на вопросы и задавать вопросы; 
• выслушивать друг друга; 
•рассказывать об истории возникновения физической культуры, о режиме дня первоклассника, о личной гигиене, о 
правильной осанке. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• рассказывать о влиянии физических упражнений на организм человека; 
• рассказывать об истории появления гимнастики, лыжных гонок, лёгкой атлетики; 
• высказывать собственное мнение о значении физической культуры для здоровья человека; 
• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 
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                                                                                Содержание учебного предмета  
 
  Количество часов в год – 99. 
  Количество часов в неделю – 3. 
  Количество учебных недель – 33. 
Учебный предмет «Физическая культура» входит в  предметную  область «Физическая культура». 
Срок реализации программы  2018 – 2019 учебный год 

 
 

Знания о физической культуре (3ч.) 
Физическая культура как система разнообразных форм знаний физическими упражнениями. Возникновение 

физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазание и ползанье, ходьба на лыжах как жизненно 
важные способы передвижения человека. Режим дня и личная гигиена. 
Способы физкультурной деятельности  
Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. Подвижные игры во 
время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для 
формирования правильной осанки и развития мышц туловища.  
Подвижные игры (35ч.) 
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой 
петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешок», «Петрушка на скамейке», 
«Пройди бесшумно», «Через холодный ручей»; игровые занятия с использованием строевых упражнений типа: 
«Становись – разойдись», «Смена места». 
На материале раздела «Лёгкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», 
«Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», 
«Третий лишний». 
Лыжная подготовка (17ч.) 
Организующие команды и приёмы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к ноге!», «На лыжи становись!»; 
переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с лыжами. 
Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. 
Повороты переступанием на месте. 
Спуски в основной стойке. 
Подъёмы ступающим и скользящим шагом. 
Торможение падением. 
На материале раздела «Лыжная подготовка»: 
 «Охотники и олени», «Встречная эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На 
буксире». 
На материале раздела «Спортивные игры» 
Футбол: удар внутренней стороной стопы (щёточкой) по неподвижному мячу с места, с одного- двух шагов; по 
мячу, катящимся на встречу; подвижные игры типа «Точная передача». 
Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; броски мяча двумя 
руками стоя на месте ( мяч с низу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); 
подвижные игры: «Брось –поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки». 
Лёгкая атлетика  
Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением движения (змейкой, 
по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений и с разным положением рук. 
Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперёд и назад, левым и правым 
боком, в длину и высоту с места, запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее. 
Броски: большого мяча (1кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 
Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в стену. 
 Кроссовая подготовка (5ч.) 
Бег по слабопересечённой местности до 1 км 
Равномерный медленный бег до 5 минут 
Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 
Бег по пересечённой местности 
Равномерный бег до 6 мин. 
Кросс до 1 км. 
Бег с преодолением препятствий. 
Подъёмы ступающим и скользящим шагом. 
Торможение падением. 
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Гимнастика (22ч.) 
Организующие команды и приёмы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной стойки по команде 
«Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в 
шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по 
командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 
Акробатические упражнения: упоры ( присев, лёжа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, углом); 
группировка из положения лёжа и раскачивание в плотной группировке ( с помощью); перекаты назад из седа в 
группировке и обратно (с помощью), перекаты из упора присев назад и боком. 
Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке вверх и вниз, 
горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий 
с элементами лазания, перелезания поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные 
упражнения (стилизированные ходьба и бег), хождение по наклонной гимнастической скамейке, упражнения на 
низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью). 
 
 
 

Тематическое  планирование   
 

 
№  Темы уроков Количество 

часов 
1 

Легкая атлетика 
Физическая культура – страна здоровья. Вводный инструктаж.  Ходьба 
под счет. Ходьба на носках, на пятках. Подвижная игра «Два мороза». 

1 

2 
  

Освоение строевых упражнений Ходьба под счет. Ходьба на носках, на 
пятках. Обычный бег. Бег 30 м. Подвижная игра «Вызов номера».. 

1 

3 

  

Строевые упражнения Разновидности ходьбы. Бег с ускорением. Бег 60 
м. Ходьба с высоким подниманием бедра. Подвижная игра «Вызов 
номера». 

1 

4 
  

Ходьба на носках, пятках. Обычный бег. Бег с ускорением. Бег 30, 60 м. 
подвижная игра «Зайцы в огороде». 

1 

5   Бег с ускорением. Бег 60 м. Подвижная игра «Вызов номера». 1 
6 

  
Прыжок в длину с места Прыжки с продвижением вперед. Подвижная 
игра «Два мороза». 

1 

7 
  

Прыжок в длину с места Прыжки на одной ноге, на двух на месте. 
Прыжки с продвижением вперед. Подвижная игра «Два мороза». 

1 

8   Прыжки через скакалку,подвижные игры 1 
9   Челночный бег 3*10,Прыжки через скакалку. 1 
10 

  
Метание малого мяча из положения стоя грудью в направления 
метания. Подвижная игра «К своим флажкам». 

1 

11 
  

Метание малого мяча из положения стоя грудью в направления метания 
на заданное расстояние. 

1 

12 Подвижные 
игры Инструктаж по ТБ.  Эстафеты 

1 

13   Эстафеты. Игры: «К своим флажкам», «Два мороза». 1 
14 

  
ОРУ. Игры «Класс, смирно!». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 
способностей. 

1 

15 
  

ОРУ. Игры «Класс, смирно!». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 
способностей. 

1 

16 
  

. ОРУ. Игры «Метко в цель», «Погрузка арбузов». Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых способностей 

1 

17 
  

. ОРУ. Игры «Метко в цель», «Погрузка арбузов». Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых способностей 

1 

18 
  

ОРУ. Игры «Через кочки и пенечки», «Кто дальше бросит». Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых способностей. 

1 

19 
  

ОРУ. Игры «Через кочки и пенечки», «Кто дальше бросит». Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых способностей. 

1 

20 
  

ОРУ. Игры «Волк во рву», «Посадка картошки». Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых способностей 

1 

21 
  

ОРУ. Игры «Волк во рву», «Посадка картошки». Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых способностей 

1 

22   ОРУ. Игры «Удочка», «Компас». Эстафеты. Развитие скоростно- 1 
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силовых способностей 
23 

  
ОРУ. Игры «Удочка», «Компас». Эстафеты. Развитие скоростно-
силовых способностей 

1 

24   ОРУ. Игры «Капитаны», «Попрыгунчики-воробушки». Эстафеты. 1 
25   ОРУ. Игры «Капитаны», «Попрыгунчики-воробушки». Эстафеты. 1 
26   Игры «Лисы и куры», «Точный расчет». 1 
27   Игры «Лисы и куры», «Точный расчет». 1 
28 

  
Игры «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде». Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых способностей. 

1 

29 
  

Игры «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде». Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых способностей. 

1 

30 Гимнастика Инструктаж по ТБ ,Игра «Лисы и куры» 1 
31 

  
Основная стойка. Построение в колону по одному и в шеренгу, в круг. 
Группировка. Игра «Лисы и куры»  . 

1 

32 
  

Повороты направо, налево. Выполнение команд «Класс, шагом марш!», 
«Класс, стой!». Группировка 

1 

33 
  

Повороты направо, налево. Выполнение команд «Класс, шагом марш!», 
«Класс, стой!». 

1 

34 
  

Основная стойка. Группировка. Перекаты в группировке, лежа на 
животе и из упора стоя на коленях. Игра «Лисы и куры». 

1 

35 
  

Основная стойка. Группировка. Перекаты в группировке, лежа на 
животе и из упора стоя на коленях. Игра «Лисы и куры». 

1 

36 
  

Основная стойка. Группировка. Перекаты в группировке, лежа на 
животе. ОРУ. Игра «Совушка». 

1 

37 
  

Основная стойка. Группировка. Перекаты в группировке, лежа на 
животе. ОРУ. Игра «Совушка». 

1 

38 
  

Основная стойка. Перекаты в группировке из упора стоя на 
коленяхИгра «Лисы и куры». 

1 

39 
  

Основная стойка. Перекаты в группировке из упора стоя на 
коленяхИгра «Лисы и куры». 

1 

40 

  

Перестроение по звеньям, по заранее установленным местам. 
Размыкание на вытянутые в стороны руки. Ходьба по гимнастической 
скамейке. Перешагивание через мячи. Игра «Змейка». 

1 

41 

  

Перестроение по звеньям, по заранее установленным местам. 
Размыкание на вытянутые в стороны руки. Ходьба по гимнастической 
скамейке. Перешагивание через мячи. Игра «Змейка». 

1 

42 
  

Лазание по гимнастической стенке. Лазание по гимнастической стенке в 
упоре присев и стоя на коленях. Игра «Ниточка и иголочка». 

1 

43 
  

Лазание по гимнастической стенке. Лазание по гимнастической стенке в 
упоре присев и стоя на коленях. Игра «Ниточка и иголочка». 

1 

44 
  

Лазание по гимнастической стенке.Лазание по гимнастической стенке в 
упоре присев и стоя на  коленях.. Игра «Ниточка и иголочка». 

1 

45 
  

Лазание по гимнастической стенке.Лазание по гимнастической стенке в 
упоре присев и стоя на  коленях.. Игра «Ниточка и иголочка». 

1 

46 
  

Подтягивание лежа на животе по  гимнастической скамейке. Игра 
«Ниточка и иголочка». 

1 

47 
  

Подтягивание лежа на животе по  гимнастической скамейке. Игра 
«Ниточка и иголочка». 

1 

48 Лыжная 
подготовка Инструктаж по ТБ ,Переноска и надевание лыж 

1 

49   Ступающий и скользящий шаг«Играй, играй-мяч не теряй». 1 
50   Ступающий и скользящий шаг«Играй, играй-мяч не теряй». 1 
51   Ступающий шаг без палок «Играй, играй-мяч не теряй». 1 
52   Ступающий шаг без палок «Играй, играй-мяч не теряй». 1 
53   Ступающий шаг с  палками«Играй, играй-мяч не теряй». 1 
54   Ступающий шаг с  палками«Играй, играй-мяч не теряй». 1 
55   Скользящий шаг без палок «Играй, играй-мяч не теряй». 1 
56   Скользящий шаг без палок «Играй, играй-мяч не теряй». 1 
57   Скользящий шаг с палками Игра «Школа мяча». 1 
58   Скользящий шаг с палками Игра «Школа мяча». 1 
59   Передвижение скользящим шагом с палками до 500 м в умеренном 1 
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темпе. 
60 

  
Передвижение скользящим шагом с палками до 500 м в умеренном 
темпе. 

1 

61   Повороты переступанием. Игра «Школа мяча». 1 
62   Повороты переступанием. Игра «Школа мяча». 1 
63   Подъёмы и спуски под склон. Игра «Школа мяча». 1 
64   Подъёмы и спуски под склон. Игра «Школа мяча». 1 
65   Подъём лесенкой наискось. Игра «Школа мяча». 1 
66   Передвижение на лыжах до 1 км. Игра «Школа мяча». 1 
67   Передвижение на лыжах до 1 км. Игра «Школа мяча». 1 
68   Передвижение на лыжах до 1 км. Игра «Школа мяча». 1 
69 Подвижные 

игры на основе 
баскетбола Инструктаж по ТБ 

1 

70   Игра «Пятнашки». Игра «Кто самый быстрый». 1 
71 

  
Правила поведения и безопасности. Ловля и передача волейбольного 
мяча. Игра «Два мороза». 

1 

72 
  

Правила поведения и безопасности. Ловля и передача волейбольного 
мяча. Игра «Два мороза». 

1 

73   Ловля и передача волейбольного мяча. Игра «Прыгающие воробушки». 1 
74   Ловля и передача волейбольного мяча. Игра «Прыгающие воробушки». 1 
75   Ловля и передача баскетбольного мяча. Игра «Пятнашки». 1 
76   Ловля и передача баскетбольного мяча. Игра «Пятнашки». 1 
77 

  
Правила поведения и безопасности. Ловля и передача баскетбольного 
мяча. Игра «Играй, играй, мяч не потеряй». 

1 

78 
  

Правила поведения и безопасности. Ловля и передача баскетбольного 
мяча. Игра «Играй, играй, мяч не потеряй». 

1 

79   Ловля и передача мяча.  Игра «Мяч водящему». 1 
80   Ловля и передача мяча.  Игра «Мяч водящему». 1 
81 

  
Правила поведения и безопасности. Ловля, передача и ведение мяча 
(индивидуальное). Игра «Играй, играй, мяч не потеряй». 

1 

82 
  

Правила поведения и безопасности. Ловля, передача и ведение мяча 
(индивидуальное). Игра «Играй, играй, мяч не потеряй». 

1 

83 

  

Требования к одежде и обуви при занятиях физическими 
упражнениями. Ловля, передача и ведение мяча (индивидуальное). Игра 
«Мяч водящему». 

1 

84 

  

Требования к одежде и обуви при занятиях физическими 
упражнениями. Ловля, передача и ведение мяча (индивидуальное). Игра 
«Мяч водящему». 

1 

85   Ловля, передача и ведение мяча (в парах); Игра «Школа мяча». 1 
86 

  
Приёмы закаливания. Ловля, передача и ведение мяча (в парах).  Игра 
«У кого меньше мячей». 

1 

87 
  

Ловля, передача, броски мяча, стоя  на месте и в шаге. Игра «Мяч в 
корзину». 

1 

88 
  

Личная гигиена. Ловля, передача, броски мяча, стоя  на месте и в шаге. 
Игра  «Мяч водящему». 

1 

89 
Легкая атлетика 

Инстрактаж по ТБ. Бег с изменением направления, ритма и темпа.. Бег 
30 м. Подвижная игра «К своим флажкам» 

1 

90 
  

Бег с изменением направления, ритма и темпа. Бег в заданном коридоре. 
Бег 60 м. Эстафеты 

1 

91 
  

Бег с изменением направления, ритма и темпа. Бег в заданном коридоре. 
Бег 60 м. Эстафеты 

1 

92   Прыжок в длину с места. Эстафеты. 1 
93   Прыжок в длину с места. Эстафеты. 1 
94 

  
Прыжок в длину с места, с разбега, с отталкиванием одной и 
приземлением на две. Эстафеты 

1 

95 
  

Прыжок в длину с места, с разбега, с отталкиванием одной и 
приземлением на две. Эстафеты 

1 

96 
  

Метание малого мяча в цель с места, из различных положений; игра 
«Точный расчёт» 

1 

97   Метание малого мяча в цель с места, из различных положений; игра 1 
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«Точный расчёт» 
98 

  
Метание малого мяча в цель с 3–4 метров. Метание набивного мяча из 
разных положений. игра «Метко в цель» 

1 

99 
  

Метание малого мяча в цель с 3–4 метров. Метание набивного мяча из 
разных положений. игра «Метко в цель» 

1 

 

 

 
Рабочая программа по физической культуре 

2 класс 

 
    Рабочая  программа   составлена  на  основе  нормативных  документов: 
- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 –ФЗ «Об образовании в Российской  от 
Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
- Федерального государственного  образовательного стандарта начального общего образования (Приказ МО и Н № 
373 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009), с изменениями,  внесёнными  
приказами; 
-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации и обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано  в Минюсте РФ 3 марта 2011г.  № 19993; 
"Зарегистрировано  в Министерстве юстиции  Российской Федерации  18 декабря 2015 года, регистрационный N 
40154); (с изменениями от 29.06.2011 N 85, 25.12.2013 N 72, 24.11.2015 N 81); 

- Письма Министерства образования  и науки Российской Федерации  от 2 декабря 2015 года N 08-1447 «О 

направлении методических рекомендаций по учету результатов выполнения нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 
- «Комплексной программы общеобразовательных учреждений физического воспитания учащихся 1-4 классов» 
Сост. В.И. Лях– М.: Просвещение, 2012;  
- Учебного плана МБОУ  «Многопрофильный лицей №11 им. В.Г. Мендельсона» 
- Авторской программы под редакцией  В.И. Лях. 
 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 
 
 
 

Личностные результаты 
У обучающихся будут сформированы: 
•  положительное отношение к урокам физической культуры; 
•  понимание значения физической культуры для укрепления здоровья человека; 
•  мотивация к выполнению закаливающих процедур.  
• Учащиеся получат возможность для формирования: 
•  познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры; 
•  положительной мотивации к изучению различных приёмов и способов; 
•  уважительного отношения к физической культуре как важной части общей культуры. 

Предметные 
Учащиеся научатся: 

•  выполнять правила поведения на уроках физической культуры; 
•  рассказывать об истории возникновения Олимпийских игр, о летних и зимних Олимпийских играх; о физиче-

ском развитии человека; 
•  называть меры по профилактике нарушений осанки; 
•  определять способы закаливания; 
•  определять влияние занятий физической культурой на воспитание характера человека; 
•  выполнять строевые упражнения; 
•  выполнять различные виды ходьбы; 
•  выполнять различные виды бега; 
•  выполнять прыжки на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперёд, с разбега, с поворотом на 180°; 
•  прыгать через скакалку на одной и двух ногах; 
•  метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 4 м; 
•  выполнять кувырок вперёд; 
 выполнять стойку на лопатках;  
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лазить по гимнастической стенке и по наклонной скамейке; 
•  перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов; 
•  выполнять танцевальные шаги; 
•  передвигаться на лыжах скользящим шагом, выполнять спуски в основной и низкой стойке, выполнять 

подъём«лесенкой», выполнять торможение падением, выполнять повороты переступанием; 
•  играть в подвижные игры; 
•  выполнять элементы спортивных игр. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
•  понимать влияние физических упражнений на физическое развитие человека; 
•  рассказывать о видах спорта, включённых в программу летних и зимних Олимпийских игр; 
•  определять влияние закаливания на организм человека; 
•  самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленных на развитие определённых фи-

зических качеств; 
•  выполнять упражнения, направленные на профилактику нарушений осанки; 
•  организовывать и играть в подвижные игры во время прогулок. 
• Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-оздоровительным комплексом « Готов к труду и обороне» (ГТО). 
Метапредметные 

Регулятивные  
Учащиеся научатся: 

•  понимать цель выполняемых действий; 
•  выполнять действия, руководствуясь инструкцией учителя; 
•  адекватно оценивать правильность выполнения задания; 
•  использовать технические приёмы при выполнении физических упражнений; 
•  анализировать результаты выполненных заданий по заданным критериям (под руководством учителя); 
•  вносить коррективы в свою работу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
•  продумывать последовательность упражнений, составлять комплексы упражнений утренней гимнастики, по 

профилактике нарушений осанки, физкультминуток; 

• объяснять, какие технические приёмы были использованы при выполнении задания; 

•  самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие физических качеств; 

•  координировать взаимодействие с партнёрами в игре; 

• организовывать и проводить подвижные игры во время прогулок и каникул. 

• Познавательные  

• Учащиеся научатся: 

•  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные 
материалы учебника; 

•  различать, группировать подвижные и спортивные игры; 
•  характеризовать основные физические качества; 
•  группировать игры по видам спорта; 
•  устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке. 
• Учащиеся получат возможность научиться: 
•  осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; 
•  свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного бюро; 
•  сравнивать, классифицировать виды спорта летних и зимних Олимпийских игр; 
•  устанавливать взаимосвязь между занятиями физической культурой и воспитанием характера человека. 
• Коммуникативные  
• Учащиеся научатся: 
•  рассказывать об истории Олимпийских игр и спортивных соревнований, о профилактике нарушений осанки; 
•  высказывать собственное мнение о влиянии занятий физической культурой на воспитание характера человека; 
•  договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в команде. 
• Учащиеся получат возможность научиться: 
• выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта; 
• задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических упражнений; 
•  понимать действия партнёра в игровой ситуации. 
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                                                                                Содержание учебного предмета  
 
  Количество часов в год – 102. 
  Количество часов в неделю – 3. 
  Количество учебных недель – 34. 
Учебный предмет «Физическая культура» входит в  предметную  область «Физическая культура». 
Срок реализации программы  2018 – 2019 учебный год 
 
 

 
Знания о физической культуре (3ч.)  
Физическая культура как система разнообразных форм знаний физическими упражнениями. Возникновение 

физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазание и ползанье, ходьба на лыжах как жизненно 
важные способы передвижения человека. Режим дня и личная гигиена. 

Способы физкультурной деятельности(2ч.) 
Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. Подвижные игры во 

время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для 
формирования правильной осанки и развития мышц туловища.  

Подвижные игры (39ч) 
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой 

петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешок», «Петрушка на скамейке», 
«Пройди бесшумно», «Через холодный ручей»; игровые занятия с использованием строевых упражнений типа: 
«Становись – разойдись», «Смена места». 

На материале раздела «Лёгкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», 
«Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в 
мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная эстафета», «День и ночь», 
«Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире». 

На материале раздела «Спортивные игры»:  
Футбол: удар внутренней стороной стопы (щёточкой) по неподвижному мячу с места, с одного- двух шагов; 

по мячу, катящимся на встречу; подвижные игры типа «Точная передача». 
Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; броски мяча 

двумя руками стоя на месте ( мяч с низу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от 
плеча); подвижные игры: «Брось –поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки». 

Лёгкая атлетика (20ч.) 
Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением движения 

(змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений и с разным положением рук. 
Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперёд и назад, левым и 

правым боком, в длину и высоту с места, запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее. 
Броски: большого мяча (1кг) на дальность двумя руками из – за головы, от груди. 
Метание: малого мяча правой и левой рукой из – за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в стену. 
Гимнастика (22ч.) 
Организующие команды и приёмы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной стойки по 

команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание 
в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по 
командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лёжа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, углом); 
группировка из положения лёжа и раскачивание в плотной группировке ( с помощью); перекаты назад из седа в 
группировке и обратно (с помощью), перекаты из упора присев назад и боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке вверх и вниз, 
горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий 
с элементами лазания, перелезания поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные 
упражнения (стилизированные ходьба и бег), хождение по наклонной гимнастической скамейке, упражнения на 
низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью). 

Кроссовая подготовка (5ч) 
Бег по слабопересечённой местности до 1 км 
Равномерный медленный бег до 5 минут 
Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 
Бег по пересечённой местности 
Равномерный бег до 6 мин. 
Кросс до 1 км. 
Бег с преодолением препятствий. 
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Лыжная подготовка (17ч.) 
Организующие команды и приёмы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к ноге!», «На лыжи 

становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с лыжами. 
Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. 
Повороты переступанием на месте. 
Спуски в основной стойке. 
Подъёмы ступающим и скользящим шагом. 
Торможение падением. 

 
 

 
Тематическое  планирование   

 
 

№  Темы уроков Количество 
часов 

1 

Легкая атлетика 

Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам.  Ходьба с преодолением 
препятствий. Бег с ускорением 20 м. Игра «Пятнашки» ОРУ. 
Инструктаж по ТБ 

1 

2 
  

Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам.  Ходьба с преодолением 
препятствий. Бег с ускорением 30 м. 

1 

3 
  

Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам.  Ходьба с преодолением 
препятствий. Бег с ускорением 60 м. 

1 

4 
  

Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам.  Ходьба с преодолением 
препятствий. Бег с ускорением 60 м. 

1 

5 
  

Игра «Пятнашки» ОРУ. Развитие скоростных и координационных 
способностей 

1 

6 
  

Прыжки с поворотом на 180. Прыжок в длину с разбега 3–5 шагов. 
Прыжок с места. ОРУ. 

1 

7 

  

Прыжок с высоты до 40 см. ОРУ. Игра «Прыгающие воробушки». 
Эстафеты. Челночный бег. Развитие скоростных и координационных 
способностей 

1 

8 

  

Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель (2´2 м) с 
расстояния 4–5 м. ОРУ. Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 
способностей 

1 

9 

  

Метание малого мяча в горизонталь-ную и вертикальную цель (2´2 м) с 
расстояния 4–5 м. Метание набивного мяча. ОРУ. Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых способностей 

1 

10 

  

Метание малого мяча в горизонталь-ную и вертикальную цель (2´2 м) с 
расстояния 4–5 м. Метание набивного мяча. ОРУ. Эстафеты. Подвижная 
игра «Защита укрепления». Развитие скоростно-силовых способностей 

1 

11 
  

Метание набивного мяча. ОРУ. Эстафеты. Подвижная игра «Защита 
укрепления». Развитие скоростно-силовых способностей 

1 

12 
Кроссовая 
подготовка 

Равномерный бег 3 мин. ОРУ. Чередование ходьбы и бега (50 бег, 100 
ходьба). Преодоление малых препятствий. ОРУ. Развитие 
выносливости. Игра «Третий лишний» 

1 

13 

  

Равномерный бег 3 мин. ОРУ. Чередование ходьбы и бега (50 бег, 100 
ходьба). Преодоление малых препятствий. ОРУ. Развитие 
выносливости. Игра «Третий лишний» 

1 

14 

  

Равномерный бег 4 мин. ОРУ. Чередование ходьбы и бега (50 бег, 100 
ходьба). Преодоление малых препятствий. ОРУ. Развитие 
выносливости. Игра «Третий лишний» 

1 

15 

  

Равномерный бег 4 мин. ОРУ. Чередование ходьбы и бега (60 бег,90 
ходьба). Преодоление малых препятствий. ОРУ. Развитие 
выносливости. Игра «Пятнашки» 

1 

16 

  

Равномерный бег5 мин. ОРУ. Чередование ходьбы и бега (60 бег, 90 
ходьба). Преодоление малых препятствий. ОРУ. Развитие 
выносливости. Игра «Пустое место» 

1 

17 

  

Равномерный бег5 мин. ОРУ. Чередование ходьбы и бега (60 бег, 90 
ходьба). Преодоление малых препятствий. ОРУ. Развитие 
выносливости. Игра «Пустое место» 

1 
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18 

  

Равномерный бег6 мин. ОРУ. Чередо-вание ходьбы и бега (60 бег,90 
ходьба). Преодоление малых препятствий. ОРУ. Развитие 
выносливости. Игра «Салки с выручкой» 

1 

19 

  

Равномерный бег6 мин. ОРУ. Чередо-вание ходьбы и бега (60 бег,90 
ходьба). Преодоление малых препятствий. ОРУ. Развитие 
выносливости. Игра «Салки с выручкой» 

1 

20 

  

Равномерный бег 7 мин. ОРУ. Чередование ходьбы и бега (60 бег, 90 
ходьба). Преодоление малых препятствий. ОРУ. Развитие 
выносливости. Игра «Рыбаки и рыбки» 

1 

21 

  

Равномерный бег 7 мин. ОРУ. Чередование ходьбы и бега (60 бег, 90 
ходьба). Преодоление малых препятствий. ОРУ. Развитие 
выносливости. Игра «Рыбаки и рыбки» 

1 

22 

  

Равномерный бег 8 мин. ОРУ. Чередование ходьбы и бега (70 бег, 80 
ходьба). Преодоление малых препятствий. ОРУ. Развитие 
выносливости. Игра «Пятнашки» 

1 

23 

  

Равномерный бег 8 мин. ОРУ. Чередование ходьбы и бега (70 бег, 80 
ходьба). Преодоление малых препятствий. ОРУ. Развитие 
выносливости. Игра «Пятнашки» 

1 

24 

  

Равномерный бег 9 мин. ОРУ. Чередование ходьбы и бега (70 бег,80 
ходьба). Преодоление малых препятствий. ОРУ. Развитие 
выносливости. Игра «День и ночь» 

1 

25 

  

Равномерный бег 9 мин. ОРУ. Чередование ходьбы и бега (70 бег,80 
ходьба). Преодоление малых препятствий. ОРУ. Развитие 
выносливости. Игра «День и ночь» 

1 

26 

Гимнастика 

Размыкание и смыкание приставными шагами. Перестроение из 
колонны по одному в колонну по два. Кувырок вперед, стойка на 
лопатках, согнув ноги. Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат 
вперед в упор присев. Кувырок в сторону. ОРУ. Развитие 
координационных способностей. Инструктаж по ТБ 

1 

27 

  

Размыкание и смыкание приставными шагами. Перестроение из 
колонны по одному в колонну по два. Кувырок вперед, стойка на 
лопатках, согнув ноги. Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат 
вперед в упор присев. Кувырок в сторону. ОРУ. Развитие 
координационных способностей. Название гимнастических снарядов 

1 

28 

  

Размыкание и смыкание приставными шагами. Перестроение из 
колонны по одному в колонну по два. Кувырок вперед, стойка на 
лопатках, согнув ноги. Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат 
вперед в упор присев. Кувырок в сторону. ОРУ. Развитие 
координационных способностей. Название гимнастических снарядов 

1 

29 

  

Размыкание и смыкание приставными шагами. Перестроение из 
колонны по одному в колонну по два. Выполнение комбинации из 
разученных элементов. Кувырок вперед, стойка на лопатках, согнув 
ноги. Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор присев. 
Кувырок в сторону. ОРУ. Развитие координационных способностей 

1 

30 

  

Размыкание и смыкание приставными шагами. Перестроение из 
колонны по одному в колонну по два. Выполнение комбинации из 
разученных элементов. Кувырок вперед, стойка на лопатках, согнув 
ноги. Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор присев. 
Кувырок в сторону. ОРУ. Развитие координационных способностей 

1 

31 

  

Перестроение из колонны по одному в колонну по два. Из стойки на 
лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор присев. Кувырок в 
сторону. ОРУ. Развитие координационных способностей. Игра 
«Фигуры» 

1 

32 

  

Передвижение в колонне по одному по указанным ориентирам. 
Выполнение команды «На два (четыре) шага разомкнись!» Вис стоя и 
лежа. В висе спиной к гимнастической скамейке поднимание согнутых 
и прямых ног. ОРУ с предметами. Игра «Змейка». Развитие силовых 
способностей 

1 

33 

  

Передвижение в колонне по одному по указанным ориентирам. 
Выполнение команды «На два (четыре) шага разомкнись!» Вис стоя и 
лежа. В висе спиной к гимнастической скамейке поднимание согнутых 
и прямых ног. ОРУ с предметами. Игра «Змейка». Развитие силовых 

1 
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способностей 
34 

  

Передвижение в колонне по одному по указанным ориентирам. 
Выполнение команды «На два (четыре) шага разомкнись!» Вис стоя и 
лежа. В висе спиной к гимнастической скамейке поднимание согнутых 
и прямых ног. ОРУ с предметами. Игра «Змейка». Развитие силовых 
способностей 

1 

35 

  

Передвижение в колонне по одному по указанным ориентирам. 
Выполнение команды «На два (четыре) шага разомкнись!» Вис стоя и 
лежа. В висе спиной к гимнастической скамейке поднимание согнутых 
и прямых ног. ОРУ с предметами. Игра «Змейка». Развитие силовых 
способностей 

1 

36 

  

Передвижение в колонне по одному по указанным ориентирам. 
Выполнение команды «На два (четыре) шага разомкнись!» Вис стоя и 
лежа. В висе спиной к гимнастической скамейке поднимание согнутых 
и прямых ног. Вис на согнутых руках. Подтягивание в висе. ОРУ с 
предметами. Игра «Змейка». Развитие силовых способностей 

1 

37 

  

Передвижение в колонне по одному по указанным ориентирам. 
Выполнение команды «На два (четыре) шага разомкнись!» Вис стоя и 
лежа. В висе спиной к гимнастической скамейке поднимание согнутых 
и прямых ног.  Вис на согнутых руках. Подтягивание в висе. ОРУ с 
предметами. Игра «Змейка». Развитие силовых способностей 

1 

38 

  

ОРУ в движении. Лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в 
упоре стоя на коленях и лежа на животе. Лазание по гимнастической 
стенке с одновременным перехватом рук и перестановкой рук. Игра 
«Иголочка и ниточка». Развитие координационных способностей 

1 

39 

  

ОРУ в движении. Лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в 
упоре стоя на коленях и лежа на животе. Лазание по гимнастической 
стенке с одновременным перехватом рук и перестановкой рук. Игра 
«Иголочка и ниточка». Развитие координационных способностей 

1 

40 

  

Перешагивание через набивные мячи. Стойка на двух и одной ноге на 
бревне. ОРУ в движении. Лазание по наклонной скамейке в упоре 
присев, в упоре стоя на коленях и лежа на животе. Лазание по 
гимнастической стенке с одновременным перехватом рук и 
перестановкой рук. Перелезание через коня, бревно. Игра «Иголочка и 
ниточка». Развитие координационных способностей 

1 

41 

  

Перешагивание через набивные мячи. Стойка на двух и одной ноге на 
бревне. ОРУ в движении. Лазание по гимнастической стенке с 
одновремен-ным перехватом рук и перестановкой рук. Перелезание 
через коня, бревно. Игра «Слушай сигнал». Развитие координационных 
способностей 

1 

42 

  

Перешагивание через набивные мячи. Стойка на двух и одной ноге на 
бревне. ОРУ в движении. Лазание по наклонной скамейке в упоре 
присев, в упоре стоя на коленях и лежа на животе. Лазание по 
гимнастической стенке с одновременным перехватом рук и 
перестановкой рук. Перелезание через коня, бревно. Игра «Иголочка и 
ниточка». Развитие координационных способностей 

1 

43 

  

Перешагивание через набивные мячи. Стойка на двух и одной ноге на 
бревне. ОРУ в движении. Лазание по наклонной скамейке в упоре 
присев, в упоре стоя на коленях и лежа на животе. Лазание по 
гимнастической стенке с одновременным перехватом рук и 
перестановкой рук. Перелезание через коня, бревно. Игра «Иголочка и 
ниточка». Развитие координационных способностей 

1 

44 Подвижные 
игры 

ОРУ. Игры: «К своим флажкам», «Два мороза». Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых способностей 

1 

45 
  

ОРУ. Игры: «К своим флажкам», «Два мороза». Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых способностей 

1 

46 
  

ОРУ. Игры: «К своим флажкам», «Два мороза». Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых способностей 

1 

47 
  

ОРУ. Игры: «Пятнашки», «Два мороза». Эстафеты. Развитие скоростно-
силовых способностей 

1 

48 
  

ОРУ. Игры: «Посадка картошки», «Два мороза». Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых способностей 

1 
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49 
  

ОРУ. Игры: «Пятнашки», «Два мороза». Эстафеты. Развитие скоростно-
силовых способностей 

1 

50 
  

ОРУ. Игры: «Посадка картошки», «Два мороза». Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых способностей 

1 

51 
  

ОРУ. Игры: « Попади в мяч », «Верёвочка под ногами». Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых способностей 

1 

52 
  

ОРУ в движении. Игры: «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде». 
Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

1 

53 
  

ОРУ в движении. Игры: «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде». 
Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

1 

54 
  

ОРУ в движении. Игры: «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде». 
Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

1 

55 
  

ОРУ в движении. Игры: «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде». 
Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

1 

56 
  

ОРУ в движении. Игры: «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде». 
Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

1 

57 
  

ОРУ в движении. Игры: «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде». 
Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

1 

58 
  

ОРУ в движении. Игры: «Лисы и куры», «Точный расчет». Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых способностей 

1 

59 
  

ОРУ в движении. Игры: «Лисы и куры», «Точный расчет». Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых способностей 

1 

60 
  

ОРУ в движении. Игры: «Лисы и куры», «Точный расчет». Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых способностей 

1 

61 
  

ОРУ в движении. Игры: «Лисы и куры», «Точный расчет». Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых способностей 

1 

62 
  

ОРУ в движении. Игры: «Лисы и куры», «Точный расчет». Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых способностей 

1 

63 
П/и на основе 
баскетбола 

Ловля и передача мяча в движении. Броски в цель (кольцо, щит, 
мишень). ОРУ. Игра «Попади в обруч». Развитие координационных 
способностей 

1 

64 

  

Ловля и передача мяча в движении. Броски в цель (кольцо, щит, 
мишень). ОРУ. Игра «Попади в обруч». Развитие координационных 
способностей 

1 

65 

  

Ловля и передача мяча в движении. Броски в цель (кольцо, щит, 
мишень). ОРУ. Игра «Попади в обруч». Развитие координационных 
способностей 

1 

66 

  

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте. Броски в цель 
(кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Попади в обруч». Развитие 
координационных способностей 

1 

67   Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте. Броски в цель 1 
68   Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте. Броски в цель 1 
69 

  

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте Броски в цель 
(кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Передал – садись». Развитие 
координационных способностей 

1 

70 

  

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте Броски в цель 
(кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Передал – садись». Развитие 
координационных способностей 

1 

71 

  

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте Броски в цель 
(кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Передал – садись». Развитие 
координационных способностей 

1 

72 

  

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой и левой 
рукой. Броски в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Мяч соседу». 
Развитие координационных способностей 

1 

73 

  

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой и левой 
рукой. Броски в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Мяч соседу». 
Развитие координационных способностей 

1 

74 

  

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой и левой 
рукой. Броски в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Мяч соседу». 
Развитие координационных способностей 

1 

75   Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой и левой 1 
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рукой. ОРУ. Игра «Передача мяча в колоннах». Эстафеты. Развитие 
координационных способностей 

76 

  

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой и левой 
рукой. ОРУ. Игра «Передача мяча в колоннах». Эстафеты. Развитие 
координационных способностей 

1 

77 

  

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой и левой 
рукой. Броски в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Передача мяча 
в колоннах». Эстафеты. Развитие координационных способностей 

1 

78 

  

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой и левой 
рукой. Броски в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Передача мяча 
в колоннах». Эстафеты. Развитие координационных способностей 

1 

79 

  

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой и левой 
рукой. Броски в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Передача мяча 
в колоннах». Эстафеты. Развитие координационных способностей 

1 

80 

  

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой и левой 
рукой в движении. Броски в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра 
«Мяч в корзину». Развитие координационных способностей 

1 

81 

  

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой и левой 
рукой в движении. Броски в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра 
«Мяч в корзину». Развитие координационных способностей 

1 

82 

  

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой и левой 
рукой в движении. Броски в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра 
«Мяч в корзину». Развитие координационных способностей 

1 

83 

  

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой и левой 
рукой в движении. Броски в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра 
«Мяч в корзину». Развитие координационных способностей 

1 

84 

  

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой и левой 
рукой в движении. Броски в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра 
«Мяч в корзину». Развитие координационных способностей 

1 

85 

  

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой и левой 
рукой в движении. Броски в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра 
«Передал – садись». Развитие координационных способностей 

1 

86 

  

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой и левой 
рукой в движении. Броски в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра 
«Передал – садись». Развитие координационных способностей 

1 

87 
Кроссовая 
подготовка 

Равномерный бег 3 минуты. ОРУ. Чередование ходьбы и бега (50 бег, 
100 ходьба). Преодоление малых препятствий. ОРУ. Развитие 
выносливости. Игра «Третий лишний» 

1 

88 

  

Равномерный бег 3 минуты. ОРУ. Чередование ходьбы и бега (50 бег, 
100 ходьба). Преодоление малых препятствий. ОРУ. Развитие 
выносливости. Игра «Третий лишний» 

1 

89 

  

Равномерный бег 3 минуты. ОРУ. Чередование ходьбы и бега (50 бег, 
100 ходьба). Преодоление малых препятствий. ОРУ. Развитие 
выносливости. Игра «Третий лишний» 

1 

90 

  

Равномерный бег 4 минуты. ОРУ. Чередование ходьбы и бега (60 бег, 90 
ходьба). Преодоление малых препятствий. ОРУ. Развитие 
выносливости. Игра «Пятнашки» 

1 

91 

  

Равномерный бег 4 минуты. ОРУ. Чередование ходьбы и бега (60 бег, 90 
ходьба). Преодоление малых препятствий. ОРУ. Развитие 
выносливости. Игра «Пятнашки» 

1 

92 

  

Равномерный бег 4 минуты. ОРУ. Чередование ходьбы и бега (70 бег, 80 
ходьба). Преодоление малых препятствий. ОРУ. Развитие 
выносливости. Игра «Пятнашки» 

1 

93 

  

Равномерный бег 4 минуты. ОРУ. Чередование ходьбы и бега (70 бег, 80 
ходьба). Преодоление малых препятствий. ОРУ. Развитие 
выносливости. Игра «Пятнашки» 

1 

94 

Легкая атлетика 

Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам.  Ходьба с преодолением 
препятствий. Бег с ускорением 30 м. Игра «Пятнашки» ОРУ. 
Челночный бег. Развитие скоростных и координационных способностей 

1 

95 
  

Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам.  Ходьба с преодолением 
препятствий. Бег с ускорением 30 м. Игра «Пятнашки» ОРУ. 

1 
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Челночный бег. Развитие скоростных и координационных способностей 
96 

  

Прыжки с поворотом на 180. Прыжок в длину с разбега 3–5 шагов. 
Прыжок с места. ОРУ. Игра «К своим флажкам». Эстафеты. Челночный 
бег. Развитие скоростных и координационных способностей 

1 

97 

  

Прыжки с поворотом на 180. Прыжок в длину с разбега 3–5 шагов. 
Прыжок с места. ОРУ. Игра «К своим флажкам». Эстафеты. Челночный 
бег. Развитие скоростных и координационных способностей 

1 

98 

  

Прыжки с поворотом на 180. Прыжок в длину с разбега 3–-5 шагов. 
Прыжок в высоту с 4–5 шагов разбега. ОРУ. Игра «К своим флажкам». 
Эстафеты. Челночный бег. Развитие скоростных и координационных 
способностей 

1 

99 

  

Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель (2х2 м) с 
расстояния 4–5 м. ОРУ. Эстафеты. развитие скоростно-силовых 
способностей 

1 

100 

  

Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель (2х2 м) с 
расстояния 4–5 м. Метание набивного мяча. ОРУ. Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых способностей 

1 

101 

  

Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель (2х2 м) с 
расстояния 4–5 м. Метание набивного мяча. ОРУ. Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых способностей 

1 

102 

  

Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель (2х2 м) с 
расстояния 4–5 м. Метание набивного мяча. ОРУ. Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых способностей 

1 

 
  

Рабочая программа по физической культуре 

3 класс 

 
Рабочая  программа   составлена  на  основе  нормативных  документов: 
- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 –ФЗ «Об образовании в Российской  от 
Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
- Федерального государственного  образовательного стандарта начального общего образования (Приказ МО и Н № 
373 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009), с изменениями,  внесёнными  
приказами; 
-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации и обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано  в Минюсте РФ 3 марта 2011г.  № 19993; 
"Зарегистрировано  в Министерстве юстиции  Российской Федерации  18 декабря 2015 года, регистрационный N 
40154); (с изменениями от 29.06.2011 N 85, 25.12.2013 N 72, 24.11.2015 N 81); 

- Письма Министерства образования  и науки Российской Федерации  от 2 декабря 2015 года N 08-1447 «О 

направлении методических рекомендаций по учету результатов выполнения нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 
- «Комплексной программы общеобразовательных учреждений физического воспитания учащихся 1-4 классов» 
Сост. В.И. Лях– М.: Просвещение, 2012;  
- Учебного плана МБОУ  «Многопрофильный лицей №11 им. В.Г. Мендельсона» на  2018 -2019 учебный  год. 1-4 
классы. 
- Авторской программы под редакцией  В.И. Лях. 
 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 
 
 
 

Личностные результаты 
У обучающихся будут сформированы: 
•  положительное отношение к урокам физической культуры; 
•  понимание значения физической культуры для укрепления здоровья человека; 
•  мотивация к выполнению закаливающих процедур.  
• Учащиеся получат возможность для формирования: 
•  познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры; 
•  положительной мотивации к изучению различных приёмов и способов; 
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•  уважительного отношения к физической культуре как важной части общей культуры. 
Предметные 
Учащиеся научатся: 

•  выполнять правила поведения на уроках физической культуры; 
•  рассказывать об истории возникновения Олимпийских игр, о летних и зимних Олимпийских играх; о физиче-

ском развитии человека; 
•  называть меры по профилактике нарушений осанки; 
•  определять способы закаливания; 
•  определять влияние занятий физической культурой на воспитание характера человека; 
•  выполнять строевые упражнения; 
•  выполнять различные виды ходьбы; 
•  выполнять различные виды бега; 
•  выполнять прыжки на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперёд, с разбега, с поворотом на 180°; 
•  прыгать через скакалку на одной и двух ногах; 
•  метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 4 м; 
•  выполнять кувырок вперёд; 
 выполнять стойку на лопатках;  
лазить по гимнастической стенке и по наклонной скамейке; 
•  перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов; 
•  выполнять танцевальные шаги; 
•  передвигаться на лыжах скользящим шагом, выполнять спуски в основной и низкой стойке, выполнять 

подъём«лесенкой», выполнять торможение падением, выполнять повороты переступанием; 
•  играть в подвижные игры; 
•  выполнять элементы спортивных игр. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
•  понимать влияние физических упражнений на физическое развитие человека; 
•  рассказывать о видах спорта, включённых в программу летних и зимних Олимпийских игр; 
•  определять влияние закаливания на организм человека; 
•  самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленных на развитие определённых фи-

зических качеств; 
•  выполнять упражнения, направленные на профилактику нарушений осанки; 
•  организовывать и играть в подвижные игры во время прогулок. 
• Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-оздоровительным комплексом « Готов к труду и обороне» (ГТО). 
Метапредметные 

Регулятивные  
Учащиеся научатся: 

•  понимать цель выполняемых действий; 
•  выполнять действия, руководствуясь инструкцией учителя; 
•  адекватно оценивать правильность выполнения задания; 
•  использовать технические приёмы при выполнении физических упражнений; 
•  анализировать результаты выполненных заданий по заданным критериям (под руководством учителя); 
•  вносить коррективы в свою работу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
•  продумывать последовательность упражнений, составлять комплексы упражнений утренней гимнастики, по 

профилактике нарушений осанки, физкультминуток; 

• объяснять, какие технические приёмы были использованы при выполнении задания; 

•  самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие физических качеств; 

•  координировать взаимодействие с партнёрами в игре; 

• организовывать и проводить подвижные игры во время прогулок и каникул. 

• Познавательные  

• Учащиеся научатся: 

•  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные 
материалы учебника; 

•  различать, группировать подвижные и спортивные игры; 
•  характеризовать основные физические качества; 
•  группировать игры по видам спорта; 
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•  устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке. 
• Учащиеся получат возможность научиться: 
•  осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; 
•  свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного бюро; 
•  сравнивать, классифицировать виды спорта летних и зимних Олимпийских игр; 
•  устанавливать взаимосвязь между занятиями физической культурой и воспитанием характера человека. 
• Коммуникативные  
• Учащиеся научатся: 
•  рассказывать об истории Олимпийских игр и спортивных соревнований, о профилактике нарушений осанки; 
•  высказывать собственное мнение о влиянии занятий физической культурой на воспитание характера человека; 
•  договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в команде. 
• Учащиеся получат возможность научиться: 
• выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта; 
• задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических упражнений; 
•  понимать действия партнёра в игровой ситуации. 

 
 

                                                                                Содержание учебного предмета  
 
  Количество часов в год – 102. 
  Количество часов в неделю – 3. 
  Количество учебных недель – 34. 
Учебный предмет «Физическая культура» входит в  предметную  область «Физическая культура». 
Срок реализации программы  2018 – 2019 учебный год 
 
 

 
Знания о физической культуре (3ч.)  
Физическая культура как система разнообразных форм знаний физическими упражнениями. Возникновение 

физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазание и ползанье, ходьба на лыжах как жизненно 
важные способы передвижения человека. Режим дня и личная гигиена. 

Способы физкультурной деятельности(2ч.) 
Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. Подвижные игры во 

время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для 
формирования правильной осанки и развития мышц туловища.  

Подвижные игры (39ч) 
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой 

петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешок», «Петрушка на скамейке», 
«Пройди бесшумно», «Через холодный ручей»; игровые занятия с использованием строевых упражнений типа: 
«Становись – разойдись», «Смена места». 

На материале раздела «Лёгкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», 
«Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в 
мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная эстафета», «День и ночь», 
«Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире». 

На материале раздела «Спортивные игры»:  
Футбол: удар внутренней стороной стопы (щёточкой) по неподвижному мячу с места, с одного- двух шагов; 

по мячу, катящимся на встречу; подвижные игры типа «Точная передача». 
Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; броски мяча 

двумя руками стоя на месте ( мяч с низу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от 
плеча); подвижные игры: «Брось –поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки». 

Лёгкая атлетика (20ч.) 
Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением движения 

(змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений и с разным положением рук. 
Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперёд и назад, левым и 

правым боком, в длину и высоту с места, запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее. 
Броски: большого мяча (1кг) на дальность двумя руками из – за головы, от груди. 
Метание: малого мяча правой и левой рукой из – за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в стену. 
Гимнастика (22ч.) 
Организующие команды и приёмы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной стойки по 

команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание 
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в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по 
командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лёжа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, углом); 
группировка из положения лёжа и раскачивание в плотной группировке ( с помощью); перекаты назад из седа в 
группировке и обратно (с помощью), перекаты из упора присев назад и боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке вверх и вниз, 
горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий 
с элементами лазания, перелезания поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные 
упражнения (стилизированные ходьба и бег), хождение по наклонной гимнастической скамейке, упражнения на 
низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью). 

Кроссовая подготовка (5ч) 
Бег по слабопересечённой местности до 1 км 
Равномерный медленный бег до 5 минут 
Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 
Бег по пересечённой местности 
Равномерный бег до 6 мин. 
Кросс до 1 км. 
Бег с преодолением препятствий. 
Лыжная подготовка (17ч.) 
Организующие команды и приёмы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к ноге!», «На лыжи 

становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с лыжами. 
Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. 
Повороты переступанием на месте. 
Спуски в основной стойке. 
Подъёмы ступающим и скользящим шагом. 
Торможение падением. 

 
 

 
Тематическое  планирование   

 
 

№  Темы уроков Количество 
часов 

1 

Легкая 
атлетика 

Ходьба с изменением длины и частоты шага. Ходьба через препятствия. Бег 
с высоким подниманием бедра. Бег в коридоре с максимальной скоростью. 
ОРУ. Игра «Пустое место». Развитие скоростных способностей. 
Инструктаж по ТБ 

1 

2 

  

Ходьба через несколько препятствий. Бег с максимальной скоростью 60 м. 
Игра «Белые медведи». Развитие ско-ростных способностей. Олимпийские 
игры: история возникновения 

1 

3 

  

Ходьба через несколько препятствий. Бег с максимальной скоростью 60 м. 
Игра «Белые медведи». Развитие ско-ростных способностей. Олимпийские 
игры: история возникновения 

1 

4 

  

Ходьба через несколько препятствий. Бег с максимальной скоростью 60 м. 
Игра «Белые медведи». Развитие ско-ростных способностей. Олимпийские 
игры: история возникновения 

1 

5 
  

Бег на результат 30, 60 м. Развитие скоростных способностей. Игра «Смена 
сторон». Понятия: эстафета, старт, финиш 

1 

6 

  

Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с места. Прыжок с высоты 60 
см. Игра «Гуси-лебеди». Развитие скоростно-силовых качеств. Влияние бега 
на здоровье 

1 

7 

  

Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с места. Прыжок с высоты 60 
см. Игра «Гуси-лебеди». Развитие скоростно-силовых качеств. Влияние бега 
на здоровье 

1 

8 

  

Прыжок в длину с разбега с зоны отталкивания. Многоскоки. Игра 
«Прыгающие воробушки». Развитие скоростно-силовых качеств. Правила 
соревнований в беге, прыжках 

1 

9 

  

Метание малого мяча с места на дальность и на заданное расстояние. 
Метание в цель с 4–5 м. Игра «Зайцы в огороде». Развитие скоростно-
силовых качеств. Правила соревнований в метаниях 

1 

10   Метание малого мяча с места на дальность и на заданное расстояние. 1 
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Метание в цель с 4–5 м. Игра «Зайцы в огороде». Развитие скоростно-
силовых качеств. Правила соревнований в метаниях 

11 

  

Метание малого мяча с места на дальность и на заданное расстояние. 
Метание набивного мяча. Игра «Зайцы в огороде». Развитие скоростно-
силовых качеств. Олимпийское движение современности 

1 

12 
Кроссовая 
подготовка 

Бег 4 мин. Преодоление препятствий. Чередование бега и ходьбы (70 м бег, 
100 м ходьба). Игра «Салки на марше». Развитие выносливости. Измерение 
роста, веса, силы 

1 

13 

  

Бег 4 мин. Преодоление препятствий. Чередование бега и ходьбы (70 м бег, 
100 м ходьба). Игра «Салки на марше». Развитие выносливости. Измерение 
роста, веса, силы 

1 

14 

  

Бег 5 мин. Преодоление препятствий. Чередование бега и ходьбы (70 м бег, 
100 м ходьба). Игра «Салки на марше». Развитие выносливости. Измерение 
роста, веса, силы 

1 

15 

  

Бег 5 мин. Преодоление препятствий. Чередование бега и ходьбы (70 м бег, 
100 м ходьба). Игра «Салки на марше». Развитие выносливости. Измерение 
роста, веса, силы 

1 

16 
  

Бег 6 мин. Преодоление препятствий. Чередование бега и ходьбы (80 м бег, 
90 м ходьба). Игра «Волк во рву». Развитие выносливости 

1 

17 
  

Бег 6 мин. Преодоление препятствий. Чередование бега и ходьбы (80 м бег, 
90 м ходьба). Игра «Волк во рву». Развитие выносливости 

1 

18 

  

Бег 7 мин. Преодоление препятствий. Чередование бега и ходьбы (90 м бег, 
90 м ходьба). Игра «Волк во рву». Развитие выносливости. Расслабление и 
напряжение мышц при выполнении упражнений 

1 

19 

  

Бег 7 мин. Преодоление препятствий. Чередование бега и ходьбы (90 м бег, 
90 м ходьба). Игра «Волк во рву». Развитие выносливости. Расслабление и 
напряжение мышц при выполнении упражнений 

1 

20 
  

Бег 8 мин. Преодоление препятствий. Чередование бега и ходьбы (90 м бег, 
90 м ходьба). Игра «Волк во рву». Развитие выносливости. 

1 

21 

  

Бег 8 мин. Преодоление препятствий. Чередование бега и ходьбы (100 м бег, 
70 м ходьба). Игра «Перебежка с выручкой». Развитие выносливости. 
Измерение роста, веса, силы 

1 

22 

  

Бег 8 мин. Преодоление препятствий. Чередование бега и ходьбы (100 м бег, 
70 м ходьба). Игра «Перебежка с выручкой». Развитие выносливости. 
Измерение роста, веса, силы 

1 

23 

  

Бег 8 мин. Преодоление препятствий. Чередование бега и ходьбы (100 м бег, 
70 м ходьба). Игра «Перебежка с выручкой». Развитие выносливости. 
Измерение роста, веса, силы 

1 

24 

  

Бег 5 мин. Преодоление препятствий. Чередование бега и ходьбы (100 м бег, 
70 м ходьба). Игра «Перебежка с выручкой». Развитие выносливости. 
Выполнение основных движений с различной скоростью 

1 

25 
  

Кросс 1 км. Игра «Гуси-лебеди». Развитие выносливости. Выявление 
работающих групп мышц 

1 

26 

Гимнастика 

Выполнять команды: «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-
второй рассчитайся!». Перекаты и группировка с последующей опорой 
руками за головой. 2–3 кувырка вперед. ОРУ. Игра: «Что изменилось?». 
Развитие координационных способностей. Инструктаж по ТБ 

1 

27   Развитие координационных способностей 1 
28   перекаты и группировка с последуюющей опорой рукми за голову 1 
29 

  
Развитие координационных способностей. Перекаты и группировка с 
последующей опорой руками за головой. 2–3 кувырка вперед 

1 

30 
  

Стойка на лопатках. Мост из положения лежа на спине. ОРУ. Игра 
«Совушка». Развитие координационных способностей 

1 

31 
  

Стойка на лопатках. Мост из положения лежа на спине. ОРУ. Игра 
«Совушка». Развитие координационных способностей 

1 

32 

  

Построение в две шеренги. Перестроение из двух шеренг в два круга. Вис 
стоя и лежа. Вис на согнутых руках. Подтягивание в висе. ОРУ с 
предметами. Игра «Маскировка в колоннах». Развитие силовых 
способностей 

1 

33 
  

Подтягивание в висе. Упражнения в упоре лежа и стоя на коленях и в упоре 
на гимнастической скамейке. ОРУ с предметами. Развитие силовых 

1 
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способностей 
34 

  

Подтягивание в висе. Упражнения в упоре лежа и стоя на коленях и в упоре 
на гимнастической скамейке. ОРУ с предметами. Развитие силовых 
способностей 

1 

35 

  

Подтягивание в висе. Упражнения в упоре лежа и стоя на коленях и в упоре 
на гимнастической скамейке. ОРУ с предметами. Развитие силовых 
способностей 

1 

36 

  

Построение в две шеренги. Перестроение из двух шеренг в два круга. Вис 
стоя и лежа. Вис на согнутых руках. Подтягивание в висе. Упражнения в 
упоре лежа и стоя на коленях и в упоре на гимнастической скамейке. ОРУ с 
предметами. Развитие силовых способностей 

1 

37 

  

Передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой». ОРУ. Ходьба 
приставными шагами по бревну (высота до 1 м). Перелезание через 
гимнастического коня. Лазание по наклонной скамейке в упоре стоя на 
коленях. Игра «Посадка картофеля». Развитие координационных 
способностей 

1 

38 

  

Передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой». ОРУ. Ходьба 
приставными шагами по бревну (высота до 1 м). Перелезание через 
гимнастического коня. Лазание по наклонной скамейке в упоре стоя на 
коленях. Игра «Посадка картофеля». Развитие координационных 
способностей 

1 

39 

  

Передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой». ОРУ. Ходьба 
приставными шагами по бревну (высота до 1 м). Перелезание через 
гимнастического коня. Лазание по наклонной скамейке в упоре стоя на 
коленях. Игра «Посадка картофеля». Развитие координационных 
способностей 

1 

40 
  

Передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой». ОРУ. Ходьба 
приставными шагами по бревну (высота до 1 м). 

1 

41 
  

Передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой». ОРУ. Ходьба 
приставными шагами по бревну (высота до 1 м). 

1 

42 

  

Передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой». ОРУ. Ходьба 
приставными шагами по бревну (высота до 1 м). Перелезание через 
гимнастического коня. Лазание по наклонной скамейке в упоре лежа, 
подтягиваясь руками. Игра «Посадка картофеля». Развитие 
координационных способностей 

1 

43 
  

Передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой». ОРУ. Ходьба 
приставными шагами по бревну (высота до 1 м). 

1 

44 Подвижные 
игры 

ОРУ в движении. Игры: «Пустое место», «Белые медведи». Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых способностей 

1 

45 
  

ОРУ в движении. Игры: «Пустое место», «Белые медведи». Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых способностей 

1 

46 
  

ОРУ в движении. Игры: «Пустое место», «Белые медведи». Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых способностей 

1 

47 
  

ОРУ. Игры: «Пустое место», «Белые медведи». Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых способностей 

1 

48 Лыжная 
подготовка Иструктаж по ТБ на уроках по лыжной подготовке 

1 

49   Ступающий и скользящий шаг 1 
50   Ступающий и скользящий шаг 1 
51   Ступающий шаг без палок «Играй, играй-мяч не теряй». 1 
52   Ступающий шаг без палок «Играй, играй-мяч не теряй». 1 
53   Ступающий шаг с палками«Играй, играй-мяч не теряй». 1 
54   Ступающий шаг с палками«Играй, играй-мяч не теряй». 1 
55   Скользящий шаг без палок «Играй, играй-мяч не теряй». 1 
56   Скользящий шаг без палок «Играй, играй-мяч не теряй». 1 
57   Скользящий шаг с палками Игра «Школа мяча». 1 
58   Скользящий шаг с палками Игра «Школа мяча». 1 
59 

  
Передвижение скользящим шагом с палками до 500 м в умеренном темпе. 
Подъем ступающим шагом, 

1 

60 
  

Передвижение скользящим шагом с палками до 500 м в умеренном темпе. 
Подъем ступающим шагом, 

1 
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61   Повороты переступанием. Игра «Школа мяча». 1 
62   Повороты переступанием. Игра «Школа мяча». 1 
63   Подъёмы и спуски под склон. Игра «Школа мяча». 1 
64   Подъёмы и спуски под склон. Игра «Школа мяча». 1 
65   Подъём лесенкой наискось. Игра «Школа мяча». 1 
66   Передвижение на лыжах до 1 км. Игра «Школа мяча». 1 
67   Передвижение на лыжах до 1 км. Игра «Школа мяча». 1 
68   Передвижение на лыжах до 1 км. Игра «Школа мяча». 1 
69 П/и на 

основе 
баскетбола 

Ловля и передача мяча на месте в треугольниках, квадратах, круге. Ведение 
мяча с изменением направления. Бросок двумя руками от груди. ОРУ. Игра 
«Гонка мячей по кругу». Развитие координационных способностей 

1 

70 

  

Ловля и передача мяча на месте в треугольниках, квадратах, круге. Ведение 
мяча с изменением направления. Бросок двумя руками от груди. ОРУ. Игра 
«Гонка мячей по кругу». Развитие координационных способностей 

1 

71 

  

Ловля и передача мяча на месте в треугольниках, квадратах, круге. Ведение 
мяча с изменением направления. Бросок двумя руками от груди. ОРУ. Игра 
«Гонка мячей по кругу». Развитие координационных способностей 

1 

72 

  

Ловля и передача мяча на месте в треугольниках, квадратах, круге. Ведение 
мяча с изменением направления. Бросок двумя руками от груди. ОРУ. Игра 
«Гонка мячей по кругу». Развитие координационных способностей 

1 

73 

  

Ловля и передача мяча на месте в треугольниках, квадратах, круге. Ведение 
мяча с изменением направления. Бросок двумя руками от груди. ОРУ. Игра 
«Гонка мячей по кругу». Развитие координационных способностей 

1 

74 

  

Ловля и передача мяча на месте в треугольниках, квадратах, круге. Ведение 
мяча с изменением направления. Бросок двумя руками от груди. ОРУ. Игра 
«Гонка мячей по кругу». Развитие координационных способностей 

1 

75 

  

Ловля и передача мяча на месте в треугольниках, квадратах, круге. Ведение 
мяча с изменением направления. Бросок двумя руками от груди. ОРУ. Игра 
«Гонка мячей по кругу». Развитие координационных способностей 

1 

76 

  

Ловля и передача мяча на месте в треугольниках, квадратах, круге. Ведение 
мяча с изменением направления. Бросок двумя руками от груди. ОРУ. Игра 
«Гонка мячей по кругу». Развитие координационных способностей 

1 

77 

  

Ловля и передача мяча в движении в треугольниках, квадратах. Ведение 
мяча с изменением направления. Бросок двумя руками от груди. ОРУ. Игра 
«Мяч ловцу». Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных 
способностей 

1 

78 

  

Ловля и передача мяча в движении в треугольниках, квадратах. Ведение 
мяча с изменением направления. Бросок двумя руками от груди. ОРУ. Игра 
«Мяч ловцу». Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных 
способностей 

1 

79 
  

Игра «Мяч ловцу». Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных 
способностей 

1 

80 
  

Игра «Мяч ловцу». Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных 
способностей 

1 

81 

  

Ловля и передача мяча в движении в треугольниках, квадратах. Ведение 
мяча с изменением направления. Бросок двумя руками от груди. ОРУ. Игра 
«Мяч ловцу». Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных 
способностей 

1 

82 

  

Ловля и передача мяча в движении в треугольниках, квадратах. Ведение 
мяча с изменением направления. Бросок двумя руками от груди. ОРУ. Игра 
«Мяч ловцу». Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных 
способностей 

1 

83 

  

Ловля и передача мяча в движении в треугольниках, квадратах, в круге. 
Ведение мяча с изменением направления. Бросок двумя руками от груди. 
ОРУ. Игра «Кто быстрее». Игра в мини-баскетбол. Развитие 
координационных способностей 

1 

84 

  

Ловля и передача мяча в движении в треугольниках, квадратах, в круге. 
Ведение мяча с изменением направления. Бросок двумя руками от груди. 
ОРУ. Игра «Кто быстрее». Игра в мини-баскетбол. Развитие 
координационных способностей 

1 

85   Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных способностей 1 
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86 Кроссовая 
подготовка 

Бег 4 мин. Преодоление препятствий. Чередование бега и ходьбы (70 м бег, 
100 м ходьба). Игра «Салки на марше». Развитие выносливости 

1 

87 
  

Бег 4 мин. Преодоление препятствий. Чередование бега и ходьбы (80 м бег, 
90 м ходьба). Игра «Волк во рву». Развитие выносливости 

1 

88 
  

Бег 4 мин. Преодоление препятствий. Чередование бега и ходьбы (80 м бег, 
90 м ходьба). Игра «Волк во рву». Развитие выносливости 

1 

89 
  

Бег 5 мин. Преодоление препятствий. Чередование бега и ходьбы (80 м бег, 
90 м ходьба). Игра «Перебежка с выручкой». Развитие выносливости 

1 

90 
  

Бег 5 мин. Преодоление препятствий. Чередование бега и ходьбы (100 м бег, 
70 м ходьба). Игра «Перебежка с выручкой». Развитие выносливости 

1 

91 
  

Кросс 1 км. Игра «Гуси-лебеди». Развитие выносливости. Выявление 
работающих групп мышц 

1 

92 
  

Кросс 1 км. Игра «Гуси-лебеди». Развитие выносливости. Выявление 
работающих групп мышц 

1 

93 
Легкая 
атлетика 

Ходьба через несколько препятствий. Встречная эстафета. Бег с 
максимальной скоростью 60 м. Игра «Белые медведи», «Эстафета зверей». 
Развитие скоростных способностей 

1 

94 

  

Ходьба через несколько препятствий. Встречная эстафета. Бег с 
максимальной скоростью 60 м. Игра «Белые медведи», «Эстафета зверей». 
Развитие скоростных способностей 

1 

95 
  

Бег на результат 30, 60 м. Развитие скоростных способностей. Игра «Смена 
сторон» 

1 

96 
  

Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с места. Многоскоки. Игра 
«Гуси-лебеди». Развитие скоростно-силовых качеств 

1 

97 
  

Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с места. Многоскоки. Игра 
«Гуси-лебеди». Развитие скоростно-силовых качеств 

1 

98 
  

Прыжок в высоту с прямого разбега с зоны отталкивания. Многоскоки. Игра 
«Прыгающие воробушки». Развитие скоростно-силовых качеств 

1 

99 

  

Метание малого мяча с места на дальность и на заданное расстояние. 
Метание в цель с 4–5 м. Игра «Зайцы в огороде». Развитие скоростно-
силовых качеств 

1 

100 

  

Метание малого мяча с места на дальность и на заданное расстояние. 
Метание набивного мяча. Игра «Зайцы в огороде». Развитие скоростно-
силовых качеств 

1 

101 

  

Метание малого мяча с места на дальность и на заданное расстояние. 
Метание набивного мяча, вперед вверх на дальность и на заданное 
расстояние. Игра «Зайцы в огороде». Развитие скоростно-силовых качеств 

1 

102 

  

Метание малого мяча с места на дальность и на заданное расстояние. 
Метание набивного мяча, вперед вверх на дальность и на заданное 
расстояние. Игра «Зайцы в огороде». Развитие скоростно-силовых качеств. 
Метание малого мяча .Сдача норм ГТО 

1 

     
 

 
Рабочая программа по физической культуре 

4 класс 

Рабочая  программа   составлена  на  основе  нормативных  документов: 
- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 –ФЗ «Об образовании в Российской  от 
Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
- Федерального государственного  образовательного стандарта начального общего образования (Приказ МО и Н № 
373 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009), с изменениями,  внесёнными  
приказами; 
-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации и обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано  в Минюсте РФ 3 марта 2011г.  № 19993; 
"Зарегистрировано  в Министерстве юстиции  Российской Федерации  18 декабря 2015 года, регистрационный N 
40154); (с изменениями от 29.06.2011 N 85, 25.12.2013 N 72, 24.11.2015 N 81); 
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- Письма Министерства образования  и науки Российской Федерации  от 2 декабря 2015 года N 08-1447 «О 

направлении методических рекомендаций по учету результатов выполнения нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 
- «Комплексной программы общеобразовательных учреждений физического воспитания учащихся 1-4 классов» 
Сост. В.И. Лях– М.: Просвещение, 2012;  
- Учебного плана МБОУ  «Многопрофильный лицей №11 им. В.Г. Мендельсона» на  2018 -2019 учебный  год. 1-4 
классы. 
- Авторской программы под редакцией  В.И. Лях. 
 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 
 
 
 

Личностные результаты 
У обучающихся будут сформированы: 
•  положительное отношение к урокам физической культуры; 
•  понимание значения физической культуры для укрепления здоровья человека; 
•  мотивация к выполнению закаливающих процедур.  
• Учащиеся получат возможность для формирования: 
•  познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры; 
•  положительной мотивации к изучению различных приёмов и способов; 
•  уважительного отношения к физической культуре как важной части общей культуры. 

Предметные 
Учащиеся научатся: 

•  выполнять правила поведения на уроках физической культуры; 
•  рассказывать об истории возникновения Олимпийских игр, о летних и зимних Олимпийских играх; о физиче-

ском развитии человека; 
•  называть меры по профилактике нарушений осанки; 
•  определять способы закаливания; 
•  определять влияние занятий физической культурой на воспитание характера человека; 
•  выполнять строевые упражнения; 
•  выполнять различные виды ходьбы; 
•  выполнять различные виды бега; 
•  выполнять прыжки на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперёд, с разбега, с поворотом на 180°; 
•  прыгать через скакалку на одной и двух ногах; 
•  метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 4 м; 
•  выполнять кувырок вперёд; 
 выполнять стойку на лопатках;  
лазить по гимнастической стенке и по наклонной скамейке; 
•  перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов; 
•  выполнять танцевальные шаги; 
•  передвигаться на лыжах скользящим шагом, выполнять спуски в основной и низкой стойке, выполнять 

подъём«лесенкой», выполнять торможение падением, выполнять повороты переступанием; 
•  играть в подвижные игры; 
•  выполнять элементы спортивных игр. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
•  понимать влияние физических упражнений на физическое развитие человека; 
•  рассказывать о видах спорта, включённых в программу летних и зимних Олимпийских игр; 
•  определять влияние закаливания на организм человека; 
•  самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленных на развитие определённых фи-

зических качеств; 
•  выполнять упражнения, направленные на профилактику нарушений осанки; 
•  организовывать и играть в подвижные игры во время прогулок. 
• Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-оздоровительным комплексом « Готов к труду и обороне» (ГТО). 
Метапредметные 

Регулятивные  
Учащиеся научатся: 

•  понимать цель выполняемых действий; 
•  выполнять действия, руководствуясь инструкцией учителя; 
•  адекватно оценивать правильность выполнения задания; 
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•  использовать технические приёмы при выполнении физических упражнений; 
•  анализировать результаты выполненных заданий по заданным критериям (под руководством учителя); 
•  вносить коррективы в свою работу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
•  продумывать последовательность упражнений, составлять комплексы упражнений утренней гимнастики, по 

профилактике нарушений осанки, физкультминуток; 

• объяснять, какие технические приёмы были использованы при выполнении задания; 

•  самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие физических качеств; 

•  координировать взаимодействие с партнёрами в игре; 

• организовывать и проводить подвижные игры во время прогулок и каникул. 

• Познавательные  

• Учащиеся научатся: 

•  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные 
материалы учебника; 

•  различать, группировать подвижные и спортивные игры; 
•  характеризовать основные физические качества; 
•  группировать игры по видам спорта; 
•  устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке. 
• Учащиеся получат возможность научиться: 
•  осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; 
•  свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного бюро; 
•  сравнивать, классифицировать виды спорта летних и зимних Олимпийских игр; 
•  устанавливать взаимосвязь между занятиями физической культурой и воспитанием характера человека. 
• Коммуникативные  
• Учащиеся научатся: 
•  рассказывать об истории Олимпийских игр и спортивных соревнований, о профилактике нарушений осанки; 
•  высказывать собственное мнение о влиянии занятий физической культурой на воспитание характера человека; 
•  договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в команде. 
• Учащиеся получат возможность научиться: 
• выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта; 
• задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических упражнений; 
•  понимать действия партнёра в игровой ситуации. 

 
 

                                                                                Содержание учебного предмета  
 
  Количество часов в год – 102. 
  Количество часов в неделю – 3. 
  Количество учебных недель – 34. 
Учебный предмет «Физическая культура» входит в  предметную  область «Физическая культура». 
Срок реализации программы  2018 – 2019 учебный год 
 
 

 
Знания о физической культуре (3ч.)  
Физическая культура как система разнообразных форм знаний физическими упражнениями. Возникновение 

физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазание и ползанье, ходьба на лыжах как жизненно 
важные способы передвижения человека. Режим дня и личная гигиена. 

Способы физкультурной деятельности(2ч.) 
Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. Подвижные игры во 

время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для 
формирования правильной осанки и развития мышц туловища.  

Подвижные игры (39ч) 
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой 

петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешок», «Петрушка на скамейке», 
«Пройди бесшумно», «Через холодный ручей»; игровые занятия с использованием строевых упражнений типа: 
«Становись – разойдись», «Смена места». 
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На материале раздела «Лёгкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», 
«Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в 
мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная эстафета», «День и ночь», 
«Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире». 

На материале раздела «Спортивные игры»:  
Футбол: удар внутренней стороной стопы (щёточкой) по неподвижному мячу с места, с одного- двух шагов; 

по мячу, катящимся на встречу; подвижные игры типа «Точная передача». 
Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; броски мяча 

двумя руками стоя на месте ( мяч с низу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от 
плеча); подвижные игры: «Брось –поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки». 

Лёгкая атлетика (20ч.) 
Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением движения 

(змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений и с разным положением рук. 
Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперёд и назад, левым и 

правым боком, в длину и высоту с места, запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее. 
Броски: большого мяча (1кг) на дальность двумя руками из – за головы, от груди. 
Метание: малого мяча правой и левой рукой из – за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в стену. 
Гимнастика (22ч.) 
Организующие команды и приёмы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной стойки по 

команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание 
в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по 
командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лёжа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, углом); 
группировка из положения лёжа и раскачивание в плотной группировке ( с помощью); перекаты назад из седа в 
группировке и обратно (с помощью), перекаты из упора присев назад и боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке вверх и вниз, 
горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий 
с элементами лазания, перелезания поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные 
упражнения (стилизированные ходьба и бег), хождение по наклонной гимнастической скамейке, упражнения на 
низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью). 

Кроссовая подготовка (5ч) 
Бег по слабопересечённой местности до 1 км 
Равномерный медленный бег до 5 минут 
Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 
Бег по пересечённой местности 
Равномерный бег до 6 мин. 
Кросс до 1 км. 
Бег с преодолением препятствий. 
Лыжная подготовка (17ч.) 
Организующие команды и приёмы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к ноге!», «На лыжи 

становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с лыжами. 
Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. 
Повороты переступанием на месте. 
Спуски в основной стойке. 
Подъёмы ступающим и скользящим шагом. 
Торможение падением. 

 
 

 
Тематическое  планирование   

 
 

№  Темы уроков Количество 
часов 

1 

Легкая 
атлетика 

Ходьба с изменением длины и частоты шагов. Бег с заданным темпом и 
скоростью. Бег на скорость в заданном коридоре. Игра «Смена сторон». 
Встречная эстафета». Развитие скоростных способностей. Комплексы 
упражнений на развитие физических качеств. Инструктаж по ТБ 

1 

2 

  

Ходьба с изменением длины и частоты шагов. Бег с заданным темпом и 
скоростью. Бег на скорость в заданном коридоре. Игра «Смена сторон». 
Встречная эстафета». Развитие скоростных способностей. Комплексы 

1 



403 
 

упражнений на развитие физических качеств. Инструктаж по ТБ 
3 

  

Бег на скорость 30, 60 м. Встречная эстафета. Игра «Кот и мыши». Развитие 
скоростных способностей. Комплексы упражнений на развитие физических 
качеств 

1 

4 

  

Бег на скорость 30, 60 м. Встречная эстафета. Игра «Кот и мыши». Развитие 
скоростных способностей. Комплексы упражнений на развитие физических 
качеств 

1 

5 
  

Бег на результат 30, 60 м. Круговая эстафета. Игра «Невод». Развитие 
скоростных способностей 

1 

6 

  

Прыжки в длину по заданным ориентирам. Тройной прыжок с места. 
Прыжок в длину с разбега на точность приземления. Игра «Зайцы в 
огороде». Развитие скоростно-силовых способностей. Комплексы 
упражнений на развитие скоростно-силовых качеств 

1 

7 
  

Прыжок в длину способом согнув ноги. Тройной прыжок с места. Игра 
«Волк во рву». Развитие скоростно-силовых способностей 

1 

8 
  

Прыжок в длину способом согнув ноги. Тройной прыжок с места. Игра 
«Волк во рву». Развитие скоростно-силовых способностей 

1 

9 

  

Бросок теннисного мяча на дальность на точность и на заданное расстояние. 
Бросок в цель с расстояния 4–5 метров. Игра «Невод». Развитие скоростно-
силовых способностей 

1 

10 

  

Бросок теннисного мяча на дальность на точность и на заданное расстояние. 
Бросок набивного мяча. Игра «Невод». Развитие скоростно-силовых 
способностей 

1 

11 

  

Бросок теннисного мяча на дальность на точность и на заданное расстояние. 
Бросок набивного мяча. Игра «Невод». Развитие скоростно-силовых 
способностей 

1 

12 
Кроссовая 
подготовка 

Равномерный бег 5 мин. Чередование бега и ходьбы (80 м бег, 100 м 
ходьба). Игра «Салки на марше». Развитие выносливости. Комплексы 
упражнений на развитие выносливости 

1 

13 
  

Равномерный бег 6 мин. Чередование бега и ходьбы (80 м бег, 100 м 
ходьба). Игра «Салки на марше». Развитие выносливости 

1 

14 
  

Равномерный бег 6 мин. Чередование бега и ходьбы (80 м бег, 100 м 
ходьба). Игра «Салки на марше». Развитие выносливости 

1 

15 
  

Равномерный бег 7 мин. Чередование бега и ходьбы (90 м бег, 90 м ходьба). 
Игра «День и ночь». Развитие выносливости 

1 

16 
  

Равномерный бег 7 мин. Чередование бега и ходьбы (90 м бег, 90 м ходьба). 
Игра «День и ночь». Развитие выносливости 

1 

17 
  

Равномерный бег 8 мин. Чередование бега и ходьбы (90 м бег, 90 м ходьба). 
Игра «День и ночь». Развитие выносливости 

1 

18 
  

Равномерный бег 8 мин. Чередование бега и ходьбы (90 м бег, 90 м ходьба). 
Игра «День и ночь». Развитие выносливости 

1 

19 
  

Равномерный бег 9мин. Чередование бега и ходьбы (100 м бег, 80 м ходьба). 
Игра «На буксире». Развитие выносливости 

1 

20 
  

Равномерный бег 9мин. Чередование бега и ходьбы (100 м бег, 80 м ходьба). 
Игра «На буксире». Развитие выносливости 

1 

21 
  

Равномерный бег 9мин. Чередование бега и ходьбы (100 м бег, 80 м ходьба). 
Игра «На буксире». Развитие выносливости 

1 

22   Кросс 1 км по пересеченной местности. Игра «Охотники и зайцы» 1 
23 

Гимнастика 

ОРУ. Кувырок вперед, кувырок назад. Выполнение команд «Становись!», 
«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». Ходьба по бревну большими шагами и 
выпадами. Инструктаж по ТБ 

1 

24 

  

ОРУ. Мост с помощью и самостоятельно Кувырок назад и перекат, стойка 
на лопатках. Выполнение команд: «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», 
«Вольно!». 

1 

25 
  

Ходьба по бревну на носках. Развитие координационных способностей. 
Игра «Что изменилось?» 

1 

26 

  

ОРУ. Мост с помощью и самостоятельно Кувырок назад и перекат, стойка 
на лопатках. Выполнение команд: «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», 
«Вольно!». 

1 

27 
  

Ходьба по бревну на носках. Развитие координационных способностей. 
Игра «Что изменилось?» 

1 
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28 

  

ОРУ. Мост с помощью и самостоятельно Кувырок назад и перекат, стойка 
на лопатках. Выполнение команд: «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», 
«Вольно!». Ходьба по бревну на носках. Развитие координационных 
способностей. Игра «Что изменилось?» 

1 

29 
  

ОРУ с предметами. Вис завесом, вис на согнутых руках, согнув ноги. 
Эстафеты. Игра «Посадка картофеля». Развитие силовых качеств 

1 

30 

  

ОРУ с предметами. На гимнастической стенке вис прогнувшись, 
поднимание ног в висе, подтягивание в висе. Эстафеты. Игра «Посадка 
картофеля». Развитие силовых качеств 

1 

31 

  

ОРУ с предметами. На гимнастической стенке вис прогнувшись, 
поднимание ног в висе, подтягивание в висе. Эстафеты. Игра «Посадка 
картофеля». Развитие силовых качеств 

1 

32 

  

ОРУ с предметами. На гимнастической стенке вис прогнувшись, 
поднимание ног в висе, подтягивание в висе. Эстафеты. Игра «Посадка 
картофеля». Развитие силовых качеств 

1 

33 

  

ОРУ с предметами. На гимнастической стенке вис прогнувшись, 
поднимание ног в висе, подтягивание в висе. Эстафеты. Игра «Посадка 
картофеля». Развитие силовых качеств 

1 

34 

  

ОРУ с предметами. На гимнастической стенке вис прогнувшись, 
поднимание ног в висе, подтягивание в висе. Эстафеты. Игра «Посадка 
картофеля». Развитие силовых качеств 

1 

35 

  

ОРУ в движении. Лазание по канату в три приема. Перелезание через 
препятствие. Игра «Прокати быстрее мяч». Развитие скоростно-силовых 
качеств 

1 

36 

  

ОРУ в движении. Лазание по канату в три приема. Перелезание через 
препятствие. Игра «Прокати быстрее мяч». Развитие скоростно-силовых 
качеств 

1 

37 

  

ОРУ в движении. Лазание по канату в три приема. Перелезание через 
препятствие. Игра «Прокати быстрее мяч». Развитие скоростно-силовых 
качеств 

1 

38 

  

ОРУ в движении. Лазание по канату в три приема. Перелезание через 
препятствие. Игра «Прокати быстрее мяч». Развитие скоростно-силовых 
качеств 

1 

39 

  

ОРУ в движении. Лазание по канату в три приема. Перелезание через 
препятствие. Игра «Прокати быстрее мяч». Развитие скоростно-силовых 
качеств 

1 

40 

  

ОРУ в движении. Лазание по канату в три приема. Перелезание через 
препятствие. Игра «Прокати быстрее мяч». Развитие скоростно-силовых 
качеств 

1 

41 Подвижные 
игры 

ОРУ. Игры: «Пустое место», «Белые медведи». Развитие скоростно-силовых 
способностей 

1 

42 
  

ОРУ. Игры: «Пустое место», «Белые медведи». Развитие скоростно-силовых 
способностей 

1 

43 
  

ОРУ. Игры: «Белые медведи», «Космонавты». Эстафеты с обручами. 
Развитие скоростно-силовых качеств 

1 

44 
  

ОРУ. Игры: «Белые медведи», «Космонавты». Эстафеты с обручами. 
Развитие скоростно-силовых качеств 

1 

45 
  

ОРУ. Игры: «Белые медведи», «Космонавты». Эстафеты с обручами. 
Развитие скоростно-силовых качеств 

1 

46 
  

ОРУ. Игры: «Удочка», «Волк во рву». Эстафета «Веревочка под ногами». 
Развитие скоростно-силовых качеств 

1 

47 
  

ОРУ. Игры: «Удочка», «Волк во рву». Эстафета «Веревочка под ногами». 
Развитие скоростно-силовых качеств 

1 

48 
  

ОРУ. Игры: «Удочка», «Волк во рву». Эстафета «Веревочка под ногами». 
Развитие скоростно-силовых качеств 

1 

49 

Лыжная 
подготовка 

Инструктаж ТБ по лыжной подготовке. Техника подъемов и спусков на 
склонах с палками и без них. Техника торможения «плугом» и преодо-ление 
ворот в наклоне в конце спуска. Эстафета (в начале с палками, а потом без 
них) с использованием спусков и подъемов с поворотами вокруг палки 
(дистанция 30 – 40 м). Основные требованиях к одежде и обуви, 

1 

50   Оценить умение спуска со склона в средней стойке с палками. Техника 1 
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подъемов и спусков на склонах с палками и без них. Техника торможения 
«плугом» и преодоление ворот в наклоне в конце спуска. Прохождение 
дистанции 1,5 км со средней скоростью. 

51 

  

Оценить технику торможения «плугом». Техника попеременного 
двухшажного хода с палками. Техника поворотов переступанием и 
преодоление ворот после спуска со склона 40 – 50°. Игра: «Не задень!». 

1 

52 

  

Оценить нескольких человек в умении преодолевать ворота. Координация 
работы рук и ног при переменном двухшажном ходе с палками. Техника 
одновременного двухшажного хода: координация работы рук 
(одновременная) на два шага. Повторить игру «Не задень!». 

1 

53 

  

Техника попеременного двухшажного хода. Техника одновременного 
двухшажного хода. Техника спуска с горки в разных стойках с поворотами 
переступанием в конце спуска. Дистанция до 2 км в медленном темпе. 

1 

54 

  

Оценить технику попеременного двухшажного хода. Техника 
одновременного двухшажного хода. Техника подъема на склон 
«полуелочкой». Игра: «Кто дальше?». 

1 

55 

  

Оценить технику одновременного двухшажного хода. Дистанция 2 км в 
медленном темпе. Техника подъема на склон «полуелочкой». Игра: «Кто 
дальше?» 

1 

56 
  

Оценить умения делать повороты переступанием в движении. Дистанция 2 
км со средней скоростью. Техника подъема на склон «полуелочкой». Игра. 

1 

57 
  

Оценить технику подъема «полуелочкой». Дистанцию до 2,5 км в 
медленном темпе. Игра-эстафета между с этапом до 50 м без палок. 

1 

58 

  

Техника попеременного и одновременного лыжных ходов. Эстафета с 
этапом до 50 м (2 – 3 раза, затем отдых). Дистанция 2,5 км со средней 
скоростью. 

1 

59 

  

Техника попеременного и одновременного лыжных ходов. Эстафета с 
этапом до 50 м (2 – 3 раза, затем отдых). Дистанция 2,5 км со средней 
скоростью. 

1 

60   Ступающий шаг с палками«Играй, играй-мяч не теряй». 1 
61   Ступающий шаг с палками«Играй, играй-мяч не теряй». 1 
62   Скользящий шаг с палками Игра «Школа мяча». 1 
63   Скользящий шаг с палками Игра «Школа мяча». 1 
64   передвижение скользящим шагом до 500 метров.Подъем ступающим шагом 1 
65   передвижение скользящим шагом до 500 метров.Подъем ступающим шагом 1 
66   передвижение скользящим шагом до 500 метров.Подъем ступающим шагом 1 
67   Передвижение на лыжах до 1 км. Игра «Школа мяча 1 
68   Передвижение на лыжах до 1 км. Игра «Школа мяча 1 
69   Передвижение на лыжах до 1 км. Игра «Школа мяча 1 
70 П/и на 

основе 
баскетбола 

ОРУ. Ловля и передача мяча в движении. Ведение мяча на месте с 
изменением высоты отскока. Игра «Гонка мячей по кругу». Развитие 
координационных способностей 

1 

71 

  

ОРУ. Ловля и передача мяча в движении. Ведение мяча на месте с 
изменением высоты отскока. Игра «Гонка мячей по кругу». Развитие 
координационных способностей 

1 

72 

  

ОРУ. Ловля и передача мяча в движении. Ведение мяча на месте с 
изменением высоты отскока. Игра «Гонка мячей по кругу». Развитие 
координационных способностей 

1 

73 

  

ОРУ. Ловля и передача мяча в движении. Ведение мяча на месте с 
изменением высоты отскока. Игра «Гонка мячей по кругу». Развитие 
координационных способностей 

1 

74 

  

ОРУ. Ловля и передача мяча в движении. Ведение мяча на месте с 
изменением высоты отскока. Игра «Гонка мячей по кругу». Развитие 
координационных способностей 

1 

75 

  

ОРУ. Ловля и передача мяча в движении. Ведение мяча правой и левой 
рукой в движении. Эстафеты. Игра «Овладей мячом». Развитие 
координационных способностей 

1 

76 

  

ОРУ. Ловля и передача мяча в движении. Ведение мяча правой и левой 
рукой в движении. Эстафеты. Игра «Овладей мячом». Развитие 
координационных способностей 

1 

77   ОРУ. Ловля и передача мяча в движении. Ведение мяча правой и левой 1 
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рукой в движении. Эстафеты. Игра «Овладей мячом». Развитие 
координационных способностей 

78 

  

ОРУ. Ловля и передача мяча в кругу Ведение мяча правой и левой рукой в 
движении. Эстафеты. Игра «Мяч ловцу». Игра в мини-баскетбол. Развитие 
координационных способностей 

1 

79 

  

ОРУ. Ловля и передача мяча в кругу Ведение мяча правой и левой рукой в 
движении. Эстафеты. Игра «Мяч ловцу». Игра в мини-баскетбол. Развитие 
координационных способностей 

1 

80 

  

ОРУ. Ловля и передача мяча в кругу Ведение мяча правой и левой рукой в 
движении. Эстафеты. Игра «Мяч ловцу». Игра в мини-баскетбол. Развитие 
координационных способностей 

1 

81 

  

ОРУ. Ловля и передача мяча в кругу Ведение мяча правой и левой рукой в 
движении. Эстафеты. Игра «Мяч ловцу». Игра в мини-баскетбол. Развитие 
координационных способностей 

1 

82 

  

ОРУ. Ловля и передача мяча в кругу Ведение мяча правой и левой рукой в 
движении. Эстафеты. Игра «Мяч ловцу». Игра в мини-баскетбол. Развитие 
координационных способностей 

1 

83 

  

ОРУ. Ловля и передача мяча в кругу Броски мяча в кольцо двумя руками от 
груди. Эстафеты. Игра «Снайперы». Игра в мини-баскетбол. Развитие 
координационных способностей 

1 

84 

  

ОРУ. Ловля и передача мяча в кругу Броски мяча в кольцо двумя руками от 
груди. Эстафеты. Игра «Снайперы». Игра в мини-баскетбол. Развитие 
координационных способностей 

1 

85 

  

ОРУ. Ловля и передача мяча в кругу Броски мяча в кольцо двумя руками от 
груди. Эстафеты. Игра «Снайперы». Игра в мини-баскетбол. Развитие 
координационных способностей 

1 

86 

  

ОРУ. Ловля и передача мяча в кругу Броски мяча в кольцо двумя руками от 
груди. Эстафеты. Игра «Снайперы». Игра в мини-баскетбол. Развитие 
координационных способностей 

1 

87 

  

ОРУ. Ловля и передача мяча в кругу Броски мяча в кольцо двумя руками от 
груди. Эстафеты. Игра «Снайперы». Игра в мини-баскетбол. Развитие 
координационных способностей 

1 

88 

  

ОРУ. Ловля и передача мяча в кругу Броски мяча в кольцо двумя руками от 
груди. Эстафеты. Игра «Снайперы». Игра в мини-баскетбол. Развитие 
координационных способностей 

1 

89 

  

ОРУ. Ловля и передача мяча в кругу Броски мяча в кольцо двумя руками от 
груди. Эстафеты. Игра «Снайперы». Игра в мини-баскетбол. Развитие 
координационных способностей 

1 

90 

  

ОРУ. Ловля и передача мяча в кругу Броски мяча в кольцо двумя руками от 
груди. Эстафеты. Игра «Снайперы». Игра в мини-баскетбол. Развитие 
координационных способностей 

1 

91   Ору. Ловля и передача мача.Бросок мяча 1 
92 

Легкая 
атлетика 

Бег на скорость 30, 60 м. Встречная эстафета. Игра «Кот и мыши». Развитие 
скоростных способностей. Эмоции и регулирование их в процессе 
выполнения физических упражнений 

1 

93 

  

Бег на скорость 30, 60 м. Встречная эстафета. Игра «Бездомный заяц». 
Развитие скоростных способностей. Эмоции и регулирование их в процессе 
выполнения физических упражнений 

1 

94 

  

Бег на скорость 30, 60 м. Встречная эстафета. Игра «Бездомный заяц». 
Развитие скоростных способностей. Эмоции и регулирование их в процессе 
выполнения физических упражнений 

1 

95 
  

Бег на результат 30, 60 м. Круговая эстафета. Игра «Невод». Развитие 
скоростных способностей 

1 

96 

  

Прыжок в длину способом «согнув ноги». Тройной прыжок с места. Игра 
«Волк во рву». Развитие скоростно-силовых способностей. Тестирование 
физических качеств 

1 

97 

  

Прыжок в длину способом «согнув ноги». Тройной прыжок с места. Игра 
«Волк во рву». Развитие скоростно-силовых способностей. Тестирование 
физических качеств 

1 

98 
  

Прыжок в длину способом «согнув ноги». Тройной прыжок с места. Игра 
«Волк во рву». Развитие скоростно-силовых способностей. Тестирование 

1 
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физических качеств 
99 

  

Метание малого мяча с места на дальность и на заданное расстояние. 
Метание набивного мяча, вперед вверх на дальность и на заданное 
расстояние. Игра «Зайцы в огороде». Развитие скоростно-силовых качеств 

1 

100 

  

Метание малого мяча с места на дальность и на заданное расстояние. 
Метание набивного мяча, вперед вверх на дальность и на заданное 
расстояние. Игра «Зайцы в огороде». Развитие скоростно-силовых качеств 

1 

101 

  

Метание малого мяча с места на дальность и на заданное расстояние. 
Метание набивного мяча, вперед вверх на дальность и на заданное 
расстояние. Игра «Зайцы в огороде». Развитие скоростно-силовых качеств 

1 

102 

  

Метание малого мяча с места на дальность и на заданное расстояние. 
Метание набивного мяча, вперед вверх на дальность и на заданное 
расстояние. Игра «Зайцы в огороде». Развитие скоростно-силовых качеств 

1 

 

Рабочая программа  
 

«Музыка» 1 класс 
 
- Рабочая  программа   составлена  на  основе  нормативных  документов: 

-  Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 –ФЗ «Об образовании в Российской   
Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федерального государственного  образовательного стандарта начального общего образования (Приказ МО и Н № 
373 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009), с изменениями,  внесёнными  
приказами; 

-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации и обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано  в Минюсте РФ 3 марта 2011г.  № 19993; 
"Зарегистрировано  в Министерстве юстиции  Российской Федерации  18 декабря 2015 года, регистрационный N 
40154); (с изменениями от 29.06.2011 N 85, 25.12.2013 N 72, 24.11.2015 N 81); 

- Учебного плана МБОУ «Многопрофильный лицей №11 им. В.Г. Мендельсона» 
- Программы «Музыка». Разработана Е.Д. Крицкой 
  

 

                              I. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка» 1 класс 

В области предметных результатов: 

- воспринимать доступную ему музыку разного эмоционально - образного содержания; 

- различать музыку разных жанров: песни, танцы и марши; 

- выражать свое отношение к музыкальным произведениям, его героям; 

- воплощать настроение музыкальных произведений в пении; 

- отличать русское народное творчество от музыки других народов; 

- вслушиваться в звуки родной природы; 

- воплощать образное содержание народного творчества в играх, движениях, импровизациях, 

- понимать значение музыкальных сказок, шуток. 
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По окончанию 1 класса выпускник научится: 

- в дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

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

региона. 

Слушание музыки. 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 2. Умеет определять характер 

музыкального произведения, его образ, отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, 

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

музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 4. Имеет представление об инструментах 

симфонического, камерного, духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных 

инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 5. Знает особенности тембрового 

звучания различных певческих голосов (детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, 

смешанных, а также народного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

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

мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов. 7. Имеет 

представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: типах развития (повтор, 

контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо. 8. Определяет жанровую основу в 

пройденных музыкальных произведениях. 9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной 

музыки, отечественной и зарубежной классики. 10. Умеет импровизировать под музыку с использованием 

танцевальных, маршеобразных движений, пластического интонирования.  

Хоровое пение. 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 2. Грамотно и выразительно исполняет песни с 

сопровождением и без сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 3. Знает о способах и 

приемах выразительного музыкального интонирования. 4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует 

в процессе пения правильное певческое дыхание. 5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно 

употребляет твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

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

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 7. 

Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия.  

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле).  

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, блокфлейте, 

синтезаторе, народных инструментах и др.                 2. Умеет исполнять различные ритмические группы в 

оркестровых партиях. 3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 4. Использует 

возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе тембровые возможности синтезатора.  
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Основы музыкальной грамоты.  

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, 

длительность, тембр, громкость. 2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное 

представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен. 3. Метроритм. 

Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 

2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, 

ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача в движении. 4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 5. Нотная грамота. Скрипичный 

ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй 

октав, пение по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), 

песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: 

мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях 

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

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, 

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

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

музыкально-пластическом движении и импровизации);  

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность;  

- музицировать;  

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий;  

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной 

творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов;  

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;  

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

- представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 

музицирование, драматизация и др.);  

- собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
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Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

-эмоциональная отзывчивость на музыкальные произведения различного образного содержания; 

-позиция слушателя и исполнителя музыкальных произведений, первоначальные навыки оценки и самооценки 
музыкально-творческой деятельности; 

-образ Родины, представление о ее богатой истории, героях – защитниках, о культурном наследии России; 

-устойчивое положительное отношение к урокам музыки; интерес к музыкальным занятиям во внеурочной 
деятельности, понимание значения музыки в собственной жизни; 

-основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными музыкальными произведениями разных 
эпох, жанров, стилей; 

- эмпатия  как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

-представление о музыке и музыкальных занятиях как факторе, позитивно влияющем на здоровье, первоначальные 
представления о досуге. 

Обучающийся  получит возможность для формирования: 

-познавательного интереса к музыкальным занятиям, позиции активного слушателя и исполнителя музыкальных 
произведений; 

-нравственных чувств (любовь к Родине, интерес к музыкальной культуре других народов); 

-нравственно-эстетических чувств, понимания и сочувствия к переживаниям персонажей музыкальных 
произведений; 

-понимания связи между нравственным содержанием музыкального произведения и эстетическими идеалами 
композитора; 

-представления о музыкальных занятиях как способе эмоциональной разгрузки.. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять учебную, в т. ч. музыкально-исполнительскую задачу, понимать смысл инструкции 
учителя и вносить в нее коррективы; 

-планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая способ и результат собственных 
действий; 

-выполнять действия (в устной форме) опоре на заданный учителем или сверстниками ориентир;  

-эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев музыкальных произведений разных 
жанров; 

-осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах музыкальной деятельности. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

-понимать смысл предложенных в учебнике заданий, в т. ч. проектных и творческих; 

-выполнять действия (в устной письменной форме и во внутреннем плане) в опоре на заданный в учебнике 
ориентир; 
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-воспринимать мнение о музыкальном произведении сверстников и взрослых. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск нужной информации в словарике и из дополнительных источников, расширять свои 
представления о музыке и музыкантах; 

-самостоятельно работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей тетради; 

-передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных произведениях; 

-использовать примеры музыкальной записи при обсуждении особенностей музыки; 

-выбирать способы решения исполнительской задачи; 

-соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального сочинения; 

-соотносить содержание рисунков и схематических изображений с музыкальными впечатлениями; 

-исполнять  попевки , ориентируясь на запись ручным знаками и нотный текст. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять поиск нужной информации в словарике и дополнительных источниках, включая контролируемое 
пространство Интернета; 

-соотносить различные произведения по настроению и форме; 

-строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки; 

-пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольмизации; 

-проводить сравнение,  классификацию изученных объектов по заданным критериям;  

-обобщать учебный материал; 

-устанавливать аналогии; 

-сравнивать средства художественной выразительности в музыке и других видах искусства (литература, 
живопись); 

-представлять информацию в виде сообщения (презентация проектов). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения, используя разные речевые средства( монолог, 
диалог, письменно); 

-выразительно исполнят музыкальные произведения, принимать активное участие в различных видах музыкальной 
деятельности; 

-понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы о музыке; 

-проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки; 

-контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их правильного выполнения; 
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-понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и творческих задач; 

-понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

-принимать мнение, отличное от своей точки зрения; 

-стремиться к пониманию позиции другого человека.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-выражать свое мнение о музыке, используя разные средства коммуникации (в т. ч. средства ИКТ). 

-понимать значение музыки в передаче настроения и мыслей человека, в общении между людьми; 

-контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников коллективной работы, включая 
совместную работу в проектной деятельности.  

-формулировать и задавать вопросы, использовать речь для передачи информации, для своего действия и действий 
партнера; 

-стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

-проявлять творческую инициативу в коллективной музыкально-творческой деятельности.  

II. Содержание учебного предмета «Музыка» 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов 

Количество 
часов 

Основное содержание 

1 
Музыка вокруг 

нас 
16 часов 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и 
марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений 
детей. Музыкальные инструменты. 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-
музыкальных впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – 
душа музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь эмоций. 
Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, 
рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный 
сказ о гусляре Садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. 
Музыкальный театр: балет. 
Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических 
импровизаций. Выразительное исполнение сочинений разных жанров 
и стилей.  

2 Музыка и ты 17 часов 

Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в 
выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-
осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. 
Музыкальные инструменты. 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. Выразительное, интонационно осмысленное 
исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

 Итого: 33 часа  
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III. Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока Кол-во     
часов 

Дата Факт 

Раздел: Музыка вокруг нас  

1 «И Муза вечная со мной!»  

(Урок – путешествие) 

1   

2 Хоровод муз.  

(Урок – экскурсия) 

1   

3 Повсюду музыка слышна. 

 ( Урок – игра) 

1   

4 Душа музыки - мелодия.  

(Урок – путешествие) 

1   

5 Музыка осени.  

(Урок – путешествие) 

1   

6 Осень и настроение. 

(урок – творческая мастерская) 

1   

7 «Азбука, азбука каждому нужна…» 

(Урок – игра) 

1   

8 Музыкальная азбука. 

 

1   

9 Музыкальные инструменты. Скрипка. 

 

1   

10 «Садко». Из русского былинного сказа. 

 

1   

11 Музыкальные инструменты.  

 

1   

12 Звучащие картины. 

 

1   

13 Разыграй песню.  

 

1   
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14 Родной обычай старины. 

 

1   

15 Добрый праздник среди зимы.   

 

1   

16 Встречаем Новый год. 

 

1   

Раздел: Музыка и ты 

17 Пришло Рождество, начинается  торжество. 

 

1   

18 Художник, поэт, композитор. 

 

1   

19 Музыка утра.  

 

1   

20 Музыка вечера. 

 

1   

21 Музыкальные портреты. 

 

1   

22 Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. 1   

23 У каждого свой музыкальный инструмент.  

 

1   

24 Музы не молчали. 

 

1   

25 Музыкальные инструменты.  

 

1   

26 Мамин праздник. 

 

1   

27 Оркестры. 

 

1   

28 «Чудесная лютня». Звучащие картины. 

 

1   
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29 Музыка в цирке. 

 

1   

30 Дом, который звучит. 

 

1   

31 Опера-сказка.  

 

1   

32 Балет-сказка. 

 

1   

33 «Ничего на свете  лучше нету». 

 

1   

Итог  33   

 

Рабочая программа 

«Музыка» 2 класс 

 

- Рабочая  программа   составлена  на  основе  нормативных  документов: 

-  Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 –ФЗ «Об образовании в Российской   
Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федерального государственного  образовательного стандарта начального общего образования (Приказ МО и Н № 
373 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009), с изменениями,  внесёнными  
приказами; 

-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации и обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано  в Минюсте РФ 3 марта 2011г.  № 19993; 
"Зарегистрировано  в Министерстве юстиции  Российской Федерации  18 декабря 2015 года, регистрационный N 
40154); (с изменениями от 29.06.2011 N 85, 25.12.2013 N 72, 24.11.2015 N 81);    

-Учебного плана МБОУ «Многопрофильный лицей №11 им. В.Г. Мендельсона» 
- Программы «Музыка». Разработан Е.Д. Крицкой 
  

I. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка» 2 класс 

В области предметных результатов: 

- развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному искусству и различным видам 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; 
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- представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных традиций и постижения 

историко-культурной, этнической, региональной самобытности музыкального искусства разных народов; 

- 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.       

По окончанию 2 класса выпускник научится: 

- демонстрировать личностное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность музыкальными 

занятиями и музыкально-творческой деятельностью; 

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, чувства, 

характер и мысли человека; 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

- демонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов искусств; 

- эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, игре или 

пластике; 

- показывать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной 

памяти и слуха, певческого голоса; 

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида музыкально-творческой 

деятельности,  выступать в роли слушателей,  эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных 

произведений; 

- участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных музыкальных образов; 

- демонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных инструментах; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  простейших мелодий; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-

пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать на слух и называть музыкальные произведения, предусмотренные для слушания в вариативной части 

программы; 

- использовать элементарные приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных музыкальных 

инструментах; 

- исполнять доступные в музыкальном и сценическом отношении роли в музыкальных инсценировках сказок и в 

детских операх; 

- выражать свои музыкальные впечатления средствами изобразительного искусства; 

- воспроизводить по нотам, условным знакам ритмические рисунки, короткие мелодии; 

- выполнять творческие музыкально-композиционные задания; 
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- пользоваться вместе с взрослыми магнитофоном и другими современными средствами записи и воспроизведения 

музыки. 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные 

материалы учебника; 

- читать нотные знаки; 

- сравнивать музыкальные произведения, музыкальные образы в произведениях разных композиторов; 

- характеризовать персонажей музыкальных произведений; 

- группировать музыкальные произведения по видам искусства, музыкальные инструменты (ударные, духовые, 

струнные; народные, современные). 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

-эмоциональная отзывчивость на музыкальные произведения различного образного содержания; 

-позиция слушателя и исполнителя музыкальных произведений, первоначальные навыки оценки и самооценки 
музыкально-творческой деятельности; 

-образ Родины, представление о ее богатой истории, героях – защитниках, о культурном наследии России; 

-устойчивое положительное отношение к урокам музыки; интерес к музыкальным занятиям во внеурочной 
деятельности, понимание значения музыки в собственной жизни; 

-основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными музыкальными произведениями разных 
эпох, жанров, стилей; 

- эмпатия  как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

-представление о музыке и музыкальных занятиях как факторе, позитивно влияющем на здоровье, первоначальные 
представления о досуге. 

Обучающийся  получит возможность для формирования: 

-познавательного интереса к музыкальным занятиям, позиции активного слушателя и исполнителя музыкальных 
произведений; 

-нравственных чувств (любовь к Родине, интерес к музыкальной культуре других народов); 

-нравственно-эстетических чувств, понимания и сочувствия к переживаниям персонажей музыкальных 
произведений; 

-понимания связи между нравственным содержанием музыкального произведения и эстетическими идеалами 
композитора; 

-представления о музыкальных занятиях как способе эмоциональной разгрузки.. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять учебную, в т. ч. музыкально-исполнительскую задачу, понимать смысл инструкции 
учителя и вносить в нее коррективы; 
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-планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая способ и результат собственных 
действий; 

-выполнять действия (в устной форме) опоре на заданный учителем или сверстниками ориентир;  

-эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев музыкальных произведений разных 
жанров; 

-осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах музыкальной деятельности. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

-понимать смысл предложенных в учебнике заданий, в т. ч. проектных и творческих; 

-выполнять действия (в устной письменной форме и во внутреннем плане) в опоре на заданный в учебнике 
ориентир; 

-воспринимать мнение о музыкальном произведении сверстников и взрослых. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск нужной информации в словарике и из дополнительных источников, расширять свои 
представления о музыке и музыкантах; 

-самостоятельно работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей тетради; 

-передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных произведениях; 

-использовать примеры музыкальной записи при обсуждении особенностей музыки; 

-выбирать способы решения исполнительской задачи; 

-соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального сочинения; 

-соотносить содержание рисунков и схематических изображений с музыкальными впечатлениями; 

-исполнять  попевки , ориентируясь на запись ручным знаками и нотный текст. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять поиск нужной информации в словарике и дополнительных источниках, включая контролируемое 
пространство Интернета; 

-соотносить различные произведения по настроению и форме; 

-строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки; 

-пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольмизации; 

-проводить сравнение,  классификацию изученных объектов по заданным критериям;  

-обобщать учебный материал; 

-устанавливать аналогии; 

-сравнивать средства художественной выразительности в музыке и других видах искусства (литература, 
живопись); 

-представлять информацию в виде сообщения (презентация проектов). 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения, используя разные речевые средства( монолог, 
диалог, письменно); 

-выразительно исполнят музыкальные произведения, принимать активное участие в различных видах музыкальной 
деятельности; 

-понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы о музыке; 

-проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки; 

-контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их правильного выполнения; 

-понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и творческих задач; 

-понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

-принимать мнение, отличное от своей точки зрения; 

-стремиться к пониманию позиции другого человека.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-выражать свое мнение о музыке, используя разные средства коммуникации (в т. ч. средства ИКТ). 

-понимать значение музыки в передаче настроения и мыслей человека, в общении между людьми; 

-контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников коллективной работы, включая 
совместную работу в проектной деятельности.  

-формулировать и задавать вопросы, использовать речь для передачи информации, для своего действия и действий 
партнера; 

-стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

-проявлять творческую инициативу в коллективной музыкально-творческой деятельности.  

II. Содержание учебного предмета «Музыка» 

Россия — Родина моя (3ч) 

В данном разделе учащиеся знакомятся с музыкой русских композиторов, воспевающих родную природу, песнями 

о родном крае, Гимном России. 

 Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской музыки. Песня. Мелодия. 

Аккомпанемент. 

 Музыкальный материал: «Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский; «Гимн 

России». А. Александров, слова С. Михалкова; «Здравствуй, Родина моя». Ю. Чичков, слова К. Ибряева; «Моя 

Россия». Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

День, полный событий (6ч) 

Второклассники проживают день с утра до вечера вместе с детскими образами из сборников фортепианных пьес 

«Детский альбом» П. Чайковского» и «Детская музыка» С. Прокофьева.  Различные жанровые сферы музыки этих 

композиторов позволяют включать детей в разнообразные виды музыкальной деятельности, способствуя тем 



420 
 

самым накоплению интонационно-образного словаря на доступном их сознанию музыкальном материале. Мир 

ребенка в музыкальных интонациях, образах.  

Музыкальный материал: пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский; Пьесы из «Детской музыки». 

С. Прокофьев; «Прогулка» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский; «Начинаем перепляс». С. Соснин, 

слова П. Синявского; «Сонная песенка». Р. Паулс, слова И. Ласманиса; «Спят усталые игрушки». А. Островский, 

слова З. Петровой; «Ай-я, жу-жу», латышская народная песня; «Колыбельная медведицы». Е. Крылатов. 

«О России петь — что стремиться в храм» (7ч) 

Данный раздел решает задачу бережного прикосновения детей к сокровищам музыки религиозной традиции – 

колокольными звонами, народными песнопениями, знакомит их со святыми земли Русской – Александром 

Невским, Сергием Радонежским, дает возможность узнать о «музыкальном оформлении» такого праздника 

русской Православной церкви как Рождество Христово. Колокольные звоны России. Святые земли Русской. 

Праздники православной церкви. Рождество Христово. Молитва. Хорал. 

Музыкальный материал: «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский; Кантата 

«Александр Невский», фрагменты: «Песня об Александре Невском», «Вставайте, люди русские». С. Прокофьев; 

Народные песнопения о Сергии Радонежском; «Утренняя молитва», «В церкви». П. Чайковский; «Вечерняя 

песня». А. Тома, слова К. Ушинского; Народные славянские песнопения; «Добрый тебе вечер». 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (5ч) 

Раздел раскрывает перед детьми многообразный мир народных песен, танцев, игр, народных праздников – 

проводы зимы (Масленица), встреча весны. Здесь предлагается ребятам «разыгрывать» народные песни, узнавать 

голоса народных инструментов, участвовать в исполнении инструментальных наигрышей, сочинять несложные 

песенки. Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в русской народной музыке. 

Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского народа: проводы зимы, встреча весны. Опыты сочинения 

мелодий на тексты народных песенок, закличек, потешек. 

Музыкальный материал: плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская», «Наигрыш». А. Шнитке; Русские 

народные песни: «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли»; «Ходит месяц над лугами». 

С. Прокофьев; «Камаринская». П. Чайковский; Прибаутки. В. Комраков, слова народные; Масленичные песенки; 

Песенки-заклички, игры, хороводы. 

В музыкальном театре (4ч) 

Изучая данный раздел, школьники побывают вместе с персонажами детской оперы-сказки – «Волк и семеро 

козлят» М. Коваля, и оперы М. Глинки на пушкинский сюжет «Руслан и Людмила» балета «Золушка» С. 

Прокофьева. Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический оркестр. 

Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Темы-характеристики действующих 

лиц. Детский музыкальный театр. 

Музыкальный материал: «Волк и семеро козлят» (фрагменты из детской оперы-сказки). М. Коваль; «Золушка» 

(фрагменты из балета); «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев; «Марш» из балета 

«Щелкунчик». П. Чайковский; «Руслан и Людмила» (фрагменты из оперы). М. Глинка; «Песня-спор» из 

телефильма «Новогодние приключения Маши и Вити». Ген. Гладков, слова В. Лугового. 

В концертном зале (3ч) 

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие музыки. Взаимодействие 

тем. Контраст. Тембры инструментов и групп инструментов симфонического оркестра. Партитура. 

      Музыкальный материал: симфоническая сказка «Петя и волк». С. Прокофьев; «Картинки с выставки», пьесы из 

Фортепианной сюиты. М. Мусоргский; Симфония № 40, экспозиция 1-й части. В. А. Моцарт; Увертюра к опере 
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«Свадьба Фигаро». В. А. Моцарт; Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка; «Песня о картинах». 

Гр. Гладков, слова Ю. Энтина. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (6ч) 

Школьники войдут в творческие мастерские композиторов и исполнителей, прикоснуться к тайнам создания и 

интерпретации сочинений разных времен и стилей, а также расширят свой слушательский, исполнительский и 

«композиторский» опыт. В этом разделе продолжаются их встречи с музыкой  различных композиторов прошлого 

и настоящего времени – И.-С. Бах, В.-А. Моцарт, М. Глинка, П. Чайковский, Г. Свиридов, Д. 

Кабалевский. Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. Выразительность 

и изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные конкурсы. 

Музыкальный материал: «Волынка»; «Менуэт» из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; «Менуэт» из Сюиты 

№ 2; «За рекою старый дом», русский текст Д. Тонского; токката (ре минор) для органа, хорал, ария из Сюиты № 3. 

И. С. Бах; «Весенняя». В. А. Моцарт, слова Овербек, перевод Т. Сикорской; «Колыбельная». Б. Флис — 

В. А. Моцарт, русский текст С. Свириденко; «Попутная», «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника; «Песня 

жаворонка». П. Чайковский; Концерт для фортепиано с оркестром № 1 (фрагменты 1-й части). П. Чайковский; 

«Тройка», «Весна. Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов; 

«Кавалерийская», «Клоуны», «Карусель». Д. Кабалевский; «Музыкант». Е. Зарицкая, слова В. Орлова; «Пусть 

всегда будет солнце!». А. Островский, слова Л. Ошанина; «Большой хоровод». Б. Савельев, слова Лены 

Жигалкиной и А. Хайта. 

 

 

 

III. Календарно-тематическое планирование 

№ 
п/п 

Тема урока, раздела Количество 
часов 

Дата  

План  Факт  

Россия – Родина моя. 

1 Музыкальные образы родного края. 
 

1   

2 Гимн России. 
 

1   

День полный событий. 

3 Мир ребенка в  музыкальных образах. 
 

1   

4 Музыкальный инструмент – фортепиано. 
 

1   

5 Природа и музыка. 
 

1   

6 Танцы, танцы, танцы… 
 

1   

7 Эти разные марши.  
 

1   

8 «Расскажи сказку».  
 

1   

9 Колыбельные. 
 

1   
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«О России петь, что стремиться в храм…» 

10 Великий колокольный звон. 
 

1   

11 Святые земли русской. 
 

1   

12 Александр Невский. 
 

1   

13 Молитва. 
 

1   

14 Матушка Зима. 
 

1   

15 Рождество Христово. 
 

1   

16 «О России петь…» 
 

1   

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

17 Русские народные инструменты. 
 

1   

18 Фольклор – народная мудрость. 
 

1   

19 Музыка в народном стиле. 
 

1   

20 Обряды и праздники русского народа. 
 

1   

В музыкальном театре. 

21 Детский музыкальный театр. Опера. 
 

1   

22 Балет. 
 

1   

23 Театр оперы и балета. 
 

1   

24 Волшебная палочка. 
 

1   

25 Опера «Руслан и Людмила» М.И.Глинки. 
 

1   

26 В музыкальном зале. 
 

1   

В концертном зале. 

27 Симфоническая сказка. 
 

1   

28 Сюита М.П.Мусоргского «Картинки с выставки». 1   

29 Звучит нестареющий Моцарт! 
 

1   

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 

30  «И все это – И.С.Бах» 
 

1   

31 Инструмент орган. 
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32 Все в движении. 
 

1   

33 Музыка учит людей понимать друг друга. 
 

1   

34 Два лада.  
 

1   

35 Могут ли иссякнуть мелодии. 
 

1   

 Резерв: 
 

1   

 ИТОГО: 
 

34   

 

 

                               

Рабочая программа 

«Музыка» 3 класс 

 
 
- Рабочая  программа   составлена  на  основе  нормативных  документов: 

-  Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 –ФЗ «Об образовании в Российской   
Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федерального государственного  образовательного стандарта начального общего образования (Приказ МО и Н № 
373 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009), с изменениями,  внесёнными  
приказами; 

-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации и обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано  в Минюсте РФ 3 марта 2011г.  № 19993; 
"Зарегистрировано  в Министерстве юстиции  Российской Федерации  18 декабря 2015 года, регистрационный N 
40154); (с изменениями от 29.06.2011 N 85, 25.12.2013 N 72, 24.11.2015 N 81); 

-Учебного плана МБОУ «Многопрофильный лицей №11 им. В.Г. Мендельсона» 
- Программы «Музыка». Разработан Е.Д. Крицкой 

Рабочая программа 

«Музыка» 4 класс 

 
- Рабочая  программа   составлена  на  основе  нормативных  документов: 

-  Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 –ФЗ «Об образовании в Российской   
Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федерального государственного  образовательного стандарта начального общего образования (Приказ МО и Н № 
373 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009), с изменениями,  внесёнными  
приказами; 

-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации и обучения в 
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общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано  в Минюсте РФ 3 марта 2011г.  № 19993; 
"Зарегистрировано  в Министерстве юстиции  Российской Федерации  18 декабря 2015 года, регистрационный N 
40154); (с изменениями от 29.06.2011 N 85, 25.12.2013 N 72, 24.11.2015 N 81); 

-Учебного плана МБОУ «Многопрофильный лицей №11 им. В.Г. Мендельсона» 
- Программы «Музыка». Разработан Е.Д. Крицкой 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

4 класс 

В области предметных результатов: 

- 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. 

По окончании 4 класса выпускник научится: 

-  узнавать на слух и называть музыкальные произведения основной части программы; 

- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к искусству, оценивая 

художественно-образное содержание произведения в единстве с его формой; 

- основам музыкальных знаний (музыкальные звуки, высота, длительность звука, интервал, интонация, ритм, темп, 

мелодия, лад и др.); 

 

 

- рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих музыкальных впечатлениях и 

эмоциональной реакции на музыку; 
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- связывать художественно-образное содержание музыкальных произведений с конкретными явлениями 

окружающего мира; 

- владеть первоначальными певческими навыками, исполнять народные и композиторские песни в удобном 

диапазоне; 

- владеть первоначальными навыками игры на шумовых музыкальных инструментах соло и в ансамбле; 

- различать клавишные, ударные, духовые и струнные музыкальные инструменты; 

- выразительно двигаться под музыку, выражая её настроение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать элементарные приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных музыкальных 

инструментах; 

- исполнять доступные в музыкальном и сценическом отношении роли в музыкальных инсценировках сказок и в 

детских операх; 

- выражать свои музыкальные впечатления средствами изобразительного искусства; 

- воспроизводить по нотам, условным знакам ритмические рисунки, короткие мелодии; 

- выполнять творческие музыкально-композиционные задания; 

- пользоваться вместе с взрослыми магнитофоном и другими современными средствами записи и воспроизведения 

музыки. 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные 

материалы учебника; 

- сравнивать музыкальные произведения, музыкальные образы в произведениях разных композиторов; 

- группировать музыкальные произведения по видам искусства, музыкальные инструменты (ударные, духовые, 

струнные; народные, современные). 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

-эмоциональная отзывчивость на музыкальные произведения различного образного содержания; 

-позиция слушателя и исполнителя музыкальных произведений, первоначальные навыки оценки и самооценки 
музыкально-творческой деятельности; 

-образ Родины, представление о ее богатой истории, героях – защитниках, о культурном наследии России; 

-устойчивое положительное отношение к урокам музыки; интерес к музыкальным занятиям во внеурочной 
деятельности, понимание значения музыки в собственной жизни; 

-основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными музыкальными произведениями разных 
эпох, жанров, стилей; 
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- эмпатия  как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

-представление о музыке и музыкальных занятиях как факторе, позитивно влияющем на здоровье, первоначальные 
представления о досуге. 

Обучающийся  получит возможность для формирования: 

-познавательного интереса к музыкальным занятиям, позиции активного слушателя и исполнителя музыкальных 
произведений; 

-нравственных чувств (любовь к Родине, интерес к музыкальной культуре других народов); 

-нравственно-эстетических чувств, понимания и сочувствия к переживаниям персонажей музыкальных 
произведений; 

-понимания связи между нравственным содержанием музыкального произведения и эстетическими идеалами 
композитора; 

-представления о музыкальных занятиях как способе эмоциональной разгрузки.. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять учебную, в т. ч. музыкально-исполнительскую задачу, понимать смысл инструкции 
учителя и вносить в нее коррективы; 

-планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая способ и результат собственных 
действий; 

-выполнять действия (в устной форме) опоре на заданный учителем или сверстниками ориентир;  

-эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев музыкальных произведений разных 
жанров; 

-осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах музыкальной деятельности. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

-понимать смысл предложенных в учебнике заданий, в т. ч. проектных и творческих; 

-выполнять действия (в устной письменной форме и во внутреннем плане) в опоре на заданный в учебнике 
ориентир; 

-воспринимать мнение о музыкальном произведении сверстников и взрослых. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск нужной информации в словарике и из дополнительных источников, расширять свои 
представления о музыке и музыкантах; 

-самостоятельно работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей тетради; 

-передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных произведениях; 

-использовать примеры музыкальной записи при обсуждении особенностей музыки; 

-выбирать способы решения исполнительской задачи; 
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-соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального сочинения; 

-соотносить содержание рисунков и схематических изображений с музыкальными впечатлениями; 

-исполнять  попевки , ориентируясь на запись ручным знаками и нотный текст. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять поиск нужной информации в словарике и дополнительных источниках, включая контролируемое 
пространство Интернета; 

-соотносить различные произведения по настроению и форме; 

-строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки; 

-пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольмизации; 

-проводить сравнение,  классификацию изученных объектов по заданным критериям;  

-обобщать учебный материал; 

-устанавливать аналогии; 

-сравнивать средства художественной выразительности в музыке и других видах искусства (литература, 
живопись); 

-представлять информацию в виде сообщения (презентация проектов). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения, используя разные речевые средства( монолог, 
диалог, письменно); 

-выразительно исполнят музыкальные произведения, принимать активное участие в различных видах музыкальной 
деятельности; 

-понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы о музыке; 

-проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки; 

-контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их правильного выполнения; 

-понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и творческих задач; 

-понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

-принимать мнение, отличное от своей точки зрения; 

-стремиться к пониманию позиции другого человека.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-выражать свое мнение о музыке, используя разные средства коммуникации (в т. ч. средства ИКТ). 

-понимать значение музыки в передаче настроения и мыслей человека, в общении между людьми; 

-контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников коллективной работы, включая 
совместную работу в проектной деятельности.  
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-формулировать и задавать вопросы, использовать речь для передачи информации, для своего действия и действий 
партнера; 

-стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

-проявлять творческую инициативу в коллективной музыкально-творческой деятельности.  

II. Содержание учебного предмета «Музыка» 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 

 Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры народных песен, их 

интонационно-образные особенности. Лирическая и патриотическая темы в русской классике. 

Музыкальный материал 

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром. С. Рахманинов. 

«Вокализ». С. Рахманинов. 

«Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня. 

«Песня о России». В. Локтев, слова О. Высотской. 

Русские народные песни: «Колыбельная» в обраб. А. Лядова, «У зори-то, у зореньки», «Солдатушки, бравы 

ребятушки», «Милый мой хоровод», «А мы просо сеяли» в обраб. М. Балакирева, Н. Римского-Корсакова. 

«Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. 

«Иван Сусанин», фрагменты из оперы. М. Глинка. 

«Родные места». Ю. Антонов, слова М. Пляцковского. 

Раздел 2. «День, полный событий» 

«В краю великих вдохновений...». Один день с А. Пушкиным. Музыкально-поэтические образы. 

Музыкальный материал 

      «В деревне». М. Мусоргский. 

      «Осенняя песнь» (Октябрь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

      «Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

      «Зимнее утро» из «Детского альбома». П. Чайковский. 

      «У камелька» (Январь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

      Русские народные песни: «Сквозь волнистые туманы», «Зимний вечер»; «Зимняя дорога». В. Шебалин, стихи 

А. Пушкина; «Зимняя дорога». Ц. Кюи, стихи А. Пушкина; «Зимний вечер». М. Яковлев, стихи А. Пушкина. 

      «Три чуда», вступление ко II действию оперы «Сказка о царе Салтане». Н. Римский-Корсаков. 
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      «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку», хор из оперы «Евгений Онегин». П. Чайковский. 

      Вступление и «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 

      «Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 

      Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. Церковные песнопения: стихира, 

тропарь, молитва, величание. 

Музыкальный материал 

      «Земле Русская», стихира. 

      «Былина об Илье Муромце», былинный напев сказителей Рябининых. 

      Симфония № 2 («Богатырская»), фрагмент 1-й части. А. Бородин. 

      «Богатырские ворота» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

      Величание святым Кириллу и Мефодию, обиходный распев. 

      Гимн Кириллу и Мефодию. П. Пипков, слова С. Михайловски. 

      Величание князю Владимиру и княгине Ольге. 

      «Баллада о князе Владимире», слова А. Толстого. 

      Тропарь праздника Пасхи. 

      «Ангел вопияше», молитва. П. Чесноков. 

      «Богородице Дево, радуйся» № 6 из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. 

      «Не шум шумит», русская народная песня. 

      «Светлый праздник», финал Сюиты-фантазии для двух фортепиано. С. Рахманинов. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

      Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. Интонационная 

выразительность народных песен. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Музыкальные 

инструменты России. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в народной и композиторской музыке. 

Праздники русского народа. Троицын день. 

Музыкальный материал 

      Народные песни: «Ой ты, речка, реченька», «Бульба», белорусские; 

      «Солнце, в дом войди», «Светлячок», грузинские; «Аисты», узбекская; 
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      «Солнышко вставало», литовская; «Сiяв мужик просо», украинская; 

      «Колыбельная», английская; «Колыбельная», неаполитанская; 

      «Санта Лючия», итальянская; «Вишня», японская и др. 

      Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский. 

      «Камаринская», «Мужик на гармонике играет». П. Чайковский. 

      «Ты воспой, жавороночек» из кантаты «Курские песни». Г. Свиридов. 

      «Светит месяц», русская народная песня-пляска. 

      «Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

      Троицкие песни. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 

      Линии драматургического развития в опере. Основные темы — музыкальная характеристика действующих лиц. 

Вариационность. Орнаментальная мелодика. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Жанры 

легкой музыки. Оперетта. Мюзикл. 

Музыкальный материал 

      «Иван Сусанин», фрагменты из оперы: интродукция; танцы из II действия; сцена и хор из III действия; сцена из 

IV действия. М. Глинка. 

      Песня Марфы («Исходила младешенька») из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

      «Пляска персидок» из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

      «Персидский хор» из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

      «Колыбельная» и «Танец с саблями» из балета «Гаянэ». А. Хачатурян. 

      Первая картина из балета «Петрушка». И. Стравинский. 

      «Вальс» из оперетты «Летучая мышь». И. Штраус. 

      Сцена из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. Лоу. 

      «Звездная река». Слова и музыка В. Семенова. 

      «Джаз». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

      «Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина. 

Раздел 6. «В концертном зале» 
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      Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации народных танцев. 

Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты симфонического оркестра. 

Музыкальный материал 

      «Ноктюрн» из Квартета № 2. А. Бородин. 

      «Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром, фрагменты. П. Чайковский. 

      «Сирень». С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 

      «Старый замок» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

      «Песня франкского рыцаря», ред. С. Василенко. 

      «Полонез» (ля мажор); Мазурки № 47 (ля минор), № 48 (фа мажор), № 1 (си-бемоль мажор). Ф. Шопен. 

      «Желание». Ф. Шопен, слова С. Витвицкого, пер. Вс. Рождественского. 

      Соната № 8 («Патетическая»), фрагменты. Л. Бетховен. 

      «Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова. 

      «Арагонская хота». М. Глинка. 

      «Баркарола» (Июнь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

      Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей. Сходство и различие 

музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах. 

Форма музыки (трехчастная, сонатная). Авторская песня. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. 

Музыкальный материал 

      Прелюдия (до-диез минор) для фортепиано. С. Рахманинов. 

      Прелюдии №7 и № 20 для фортепиано. Ф. Шопен. 

      Этюд № 12 («Революционный») для фортепиано. Ф. Шопен. 

      Соната № 8 («Патетическая»), финал. Л. Бетховен. 

      «Песня Сольвейг» и «Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

      Народные песни: «Исходила младешенька», «Тонкая рябина», русские; «Пастушка», французская, в обраб. Ж. 

Векерлена и др. 

      «Пожелания друзьям», «Музыкант». Слова и музыка Б. Окуджавы. 

      «Песня о друге». Слова и музыка В. Высоцкого. 
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      «Резиновый ежик», «Сказка по лесу идет». С. Никитин, слова Ю. Мориц. 

      «Шехеразада», фрагменты 1-й части симфонической сюиты. Н. Римский-Корсаков. 

       «Рассвет на Москве-реке». Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

III. Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема урока Кол-во     
часов 

 

Дата Факт 

Россия — Родина моя 

1 Мелодия. Ты запой мне ту песню...  

1 

 

 

 

2 Как сложили песню. Звучащие картины.  

1 

 

 

 

3 Я пойду по полю белому... На великий праздник 
собралася Русь!  

1 

 

 

 

«О России петь — что стремиться в храм» 

4 Святые земли Русской. Илья Муромец   

1 

 

 

 

День, полный событий 

5 «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья...» 

1 

 

 

 

6 «Что за прелесть эти сказки!» Три чуда   

1 

  

7 Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь  

1 

  

8 «Приют, сияньем муз одетый...» 

 1 

  

9 Колокольные звоны 
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1 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

10 Композитор — имя ему народ. Музыкальные 
инструменты России 

 

1 

  

11 Оркестр русских народных инструментов. «Музыкант-
чародей».  

 

1 

  

В концертном зале 

 

12 Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель). 
Вариации на тему рококо 

 

1 

  

13 Старый замок. Счастье в сирени живет...   

1 

  

14 Не молкнет сердце чуткое Шопена... Танцы, танцы, 
танцы... 

 

1 

  

15 Патетическая соната. Годы странствий.   

1 

  

16 Царит гармония оркестра   

1 

  

День, полный событий 

 

17  Зимнее утро. Зимний вечер   

1 

  

В музыкальном театре 

 

18 Опера «Иван Сусанин».   

1 

  

19 Бал в замке польского короля.  

1 

  

20 Исходила младешенька…  

1 

  

21 Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы  

1 
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22 Балет «Петрушка»  

1 

  

23 Театр музыкальной комедии  

1 

  

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

24 Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд  

1 

  

25 Мастерство исполнителя.   

1 

  

26 Музыкальные инструменты (гитара) 
 

1 

 

 

 

 «О России петь — что стремиться в храм» 

27 Песнопения.  

1 

  

28 Родной обычай старины.   

1 

  

29 Кирилл и Мефодий   

1 

  

  «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

 

30  Народные праздники. «Троица»  

1 

  

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

31 В интонации спрятан человек  

1 

  

32 Музыкальный сказочник  

1 

  

33 Рассвет на Москве-реке  

1 

  

34 Известные музыканты мира  

1 

  

35 Заключительный урок-концерт  

1 
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 Резерв 
1 

  

Всего:   
34 часа 

  

                                                   

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития 
обучающихся при получении начального общего образования 

 
Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 
        Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 
получении начального общего образования (далее - Программа) направлена на 
обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, 
внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 
лицея, семьи и других институтов общества. 
         В основу этой Программы положены ключевые воспитательные задачи, 
базовые национальные ценности российского общества. 
         Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным 
ценностям своей этнической или социокультурной группы, базовым 
национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 
контексте формирования у них гражданской идентичности и обеспечивает: 
- наличие системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 
осваивать и на практике использовать полученные знания; 
- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 
внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 
этническую и региональную специфику; 
- формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся при получении начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 
формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 
норм, традиционных для народов России, российского общества, непрерывного 
образования, самовоспитания и стремления к нравственному 
совершенствованию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 
согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 
способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 
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выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 
поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 
формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 
обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 
жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и 
этнических духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных 
особенностей и потребностей семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 
намерениям, мыслям и поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 
результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

 
В области формирования социальной культуры: 
формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 
пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности 

за Отечество; 
воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 
формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 
проблем; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 
человеколюбия (гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

становление гражданских качеств личности на основе демократических 
ценностных ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 
убеждениям; 
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формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального 
общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и 
образу жизни представителей всех народов России. 

 
В области формирования семейной  культуры: 
формирование отношения к семье как основе российского общества; 
формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
формирование представления о традиционных семейных ценностях народов 

России, семейных ролях и уважения к ним; 
знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 
Образовательная организация может конкретизировать общие задачи 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с 
учетом национальных и региональных, местных условий и особенностей 
организации образовательной деятельности , потребностей обучающихся и их 
родителей (законных представителей). 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
младших школьников, дополнительно к названным выше включенные в 
программу образовательной организации, не должны противоречить задачам 
настоящей программы и должны быть согласованы с родителями обучающихся. 
Согласование может иметь разные формы – от публичного предъявления 
родительской общественности программы воспитания и социализации, других 
документов до закрепления в специальных договорах, регулирующих получение 
образовательных услуг. 

 
Основные направления и ценностные основы, основное содержание 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
 
Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся при получении начального общего образования классифицированы 
по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 
раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 
личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся основано на определенной системе базовых 
национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 
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1. Гражданско-патриотическое воспитание 
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; 
свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 
гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 
Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл 

жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства 
человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, 
мораль, честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; 
традиционные религии и духовная культура народов России, российская светская 
(гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 
Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; 
бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к 
труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 
Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная 

деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  
5. Здоровьесберегающее воспитание 
Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ 

жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 
Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и 
культурная консолидация общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 
Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие 
способности, диалог культур и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 
Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода 

личности, демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда 
школы, безопасность информационного пространства, безопасное поведение в 
природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 
Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и 

психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, 
прародителям; забота о старших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 
Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, 

межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к 
слову как к поступку, продуктивное и безопасное общение. 
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11. Экологическое воспитание 
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное 

освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, 
забота об окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности 
на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

 
Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся 
 
Гражданско-патриотическое воспитание: 
ценностные представления о любви к России, народам Российской 

Федерации, к своей малой родине; 
первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве 

в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, 
одноклассникам;  

элементарные представления о политическом устройстве Российского 
государства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах 
государства; 

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и 
гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная 
организация; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 
России, субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором 
находится образовательная организация; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 
межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
первоначальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 
первоначальные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и ее народов; 
уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  

страны, уважение к защитникам Родины. 
Нравственное и духовное воспитание: 
первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики 

(добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, 
милосердие, нравственный выбор, достоинство, любовь); 

первоначальные представления означении религиозной культуры в жизни 
человека и общества, связи религиозных культур народов России и российской 
гражданской (светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли 
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 
нашей страны; 
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первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 
уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и 

других народов России; 
знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, 

дома, на улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 
бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных 
фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 
уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
элементарные представления об основных профессиях; 
ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 
элементарные представления о современной экономике; 
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке 

и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 
Интеллектуальное воспитание: 
первоначальные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности, о ее значении для развития личности и общества; 
представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой 

ценности, необходимом качестве современного человека, условии достижении 
личного успеха в жизни;  

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 
производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном 
обществе, о знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности 
современного информационного пространства; 

интерес к познанию нового; 
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уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям 
творческих профессий; 

элементарные навыки работы с научной информацией; 
первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских 

проектов; 
первоначальные представления об ответственности за использование 

результатов научных открытий. 
Здоровьесберегающее воспитание: 
первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, 
духовном и нравственном здоровье; 

формирование начальных представлений о культуре здорового образа 
жизни; 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 
здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

первоначальные представления о ценности занятий физической культурой 
и спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности 
человека, на процесс обучения и взрослой жизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, 
уважение к спортсменам; 

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к 
курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления 
психоактивных веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, 
бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, возникновения 
суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и 
развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 
«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», 
формирование негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о 
возможностях противостояния им; 

первичный опыт межкультурного, межнационального, 
межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 
первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 
сотрудничества, культурного взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  
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первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, 
направленные на приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной 
культуры; 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 
способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 
представления о душевной и физической красоте человека; 
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 
начальные представления об искусстве народов России; 
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 
интерес к занятиям художественным творчеством; 
стремление к опрятному внешнему виду; 
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
Правовое воспитание и культура безопасности:  
элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 
первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 
элементарные представления о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии; 
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 

города; 
умение отвечать за свои поступки; 
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей; 
знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской 

среде, понимание необходимости их выполнения; 
первоначальные представления об информационной безопасности; 
представления о возможном негативном влиянии на 

морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, 
кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 
Воспитание семейных ценностей: 
первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека и общества; 
знание правил поведение в семье, понимание необходимости их 

выполнения; 
представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 
знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 
уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и 

братьям; 
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элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, 
основанных на традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 
первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы;  
первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и 
младшими;  

понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, 
действию; 

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 
ценностные представления о родном языке; 
первоначальные представления об истории родного языка, его 

особенностях и месте в мире; 
элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 
элементарные навыки межкультурной коммуникации;  
Экологическое воспитание: 
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 
ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
бережное отношение к растениям и животным; 
понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 
первоначальные навыки определения экологического компонента в 

проектной и учебно-исследовательской деятельности, других формах 
образовательной деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей 
среды. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
Гражданско-патриотическое воспитание: 
получают первоначальные представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, 
Флагом Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской 
Федерации, в котором находится образовательная организация (на плакатах, 
картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения основных и вариативных 
учебных дисциплин); 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 
замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 
патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, 
просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и памятным местам, 
сюжетно-ролевых игр гражданского и историко- 
патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 
дисциплин); 
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знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России 
(в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 
конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 
туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных 
дисциплин); 

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, 
содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 
проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке 
и проведении мероприятий, посвященных государственным праздникам); 

знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 
гражданской направленности (в процессе посильного участия в социальных 
проектах и мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их 
представителями); 

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 
фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках 
Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, 
конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, 
встреч с ветеранами и военнослужащими; 

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 
взрослыми – представителями разных народов России, знакомятся с 
особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, 
организации и проведения национально-культурных праздников); 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 
ознакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 
гражданственности и патриотизма; 

принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по 
поддержке ветеранов войны; 

принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на 
воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему 
нашей страны (в рамках деятельности военно-исторических клубов, школьных 
музеев, детских военно-спортивных центров и т. д.); 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в 
контексте значимых событий истории родного края, страны.  

Нравственное и духовное воспитание: 
получают первоначальные представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских народов 
(в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, 
экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как 
театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные 
выставки и других мероприятий, отражающих культурные и духовные традиции 
народов России); 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, 
направленных на формирование представлений о нормах 
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морально-нравственного поведения, игровых программах, позволяющих 
школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных 
местах (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, 
наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, 
поведения разных людей); 

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в 
коллективе класса и образовательной организации – овладевают навыками 
вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и 
младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, взаимной поддержке, 
участвуют в коллективных играх, приобретают опытасовместной деятельности; 

принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 
оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, 
природе. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
получают первоначальные представления о роли труда и значении 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин 
и проведения внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о современной инновационной 
экономике – экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных 
дисциплин и проведения внеурочных мероприятий, выполнения учебно-
исследовательских проектов; 

знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 
производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, 
изучения учебных предметов); 

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и 
прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших 
родных»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 
взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 
учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, 
посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 
проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 
города мастеров, организации детских фирм), раскрывающих перед детьми 
широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному 
труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, 
стимулирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся 
возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при 
изучении учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», 
участия в разработке и реализации различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно 
полезной деятельности на базе образовательной организации и 



446 
 

взаимодействующих с ним организаций дополнительного образования, других 
социальных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная 
деятельность, работа творческих и учебно-производственных мастерских, 
трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других 
трудовых и творческих общественных объединений как младших школьников, 
так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 
участвуют во встречах и беседах с выпускниками своего лицея, знакомятся 

с биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 
профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Интеллектуальное воспитание: 
получают первоначальные представления о роли знаний, 

интеллектуального труда и творчества в жизни человека и общества в процессе 
изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной 
деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности детских 
научных сообществ, кружков и центров интеллектуального развития, в ходе 
проведения интеллектуальных игр; 

получают первоначальные представления об образовании и 
интеллектуальном развитии как общечеловеческой ценности в ходе учебной и 
внеурочной деятельности; 

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, 
интеллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и 
центров интеллектуальной направленности; 

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе 
реализации учебно-исследовательских проектов; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 
взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой 
интеллектуальной деятельности (в ходе сюжетно-ролевых игр, посредством 
создания игровых ситуаций по мотивам различных интеллектуальных профессий, 
проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий 
спектр интеллектуальной деятельности); 

получают первоначальные представления об ответственности, возможных 
негативных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой 
научной работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения 
учебно-исследовательских проектов.  

Здоровьесберегающее воспитание: 
получают первоначальные представления о здоровье человека как 

абсолютной ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о 
физическом, духовном и нравственном здоровье, о природных возможностях 
организма человека, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни 
в ходе  учебной и внеурочной деятельности; 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, 
тематических игр, театрализованных представлений, проектной деятельности); 
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учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, 
спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи 
пострадавшим; 

получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных 
игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 
школьными психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе 
к аддиктивным проявлениям различного рода - наркозависимость, игромания, 
табакокурение, интернет-зависимость,  алкоголизм, как факторам 
ограничивающим свободу личности; 

получают элементарные знания и умения противостоять негативному 
влиянию открытой и скрытой рекламы, алкоголя, табакокурения (научиться 
говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения 
видеосюжетов); 

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание 
ответственного отношения к своему здоровью, профилактику возникновения 
вредных привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих 
отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с 
медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, 
детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов);  

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 
проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура 
и спорт, выдающиеся спортсмены; 

регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных 
секциях и кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных 
лагерях и лагерях отдыха), активно участвуют в школьных спортивных 
мероприятиях, соревнованиях.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
получают первоначальное представление о значении понятий 

«миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают 
важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, 
обществе, государстве в процессе изучения учебных предметов, участия в 
проведении государственных и школьных праздников «Диалог культур во имя 
гражданского мира и согласия», выполнения проектов, тематических классных 
часов; 

приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 
межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч 
с представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, 
экскурсионных поездок, выполнения проектов социокультурной 
направленности, отражающих культурное разнообразие народов, проживающих 
на территории родного края, России; 

приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного 
диалога в процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских 
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организаций, школьных дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного 
психолога, юного социолога; 

моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов) 
различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и лицее в 
ходе выполнения ролевых проектов; 

принимают посильное участие в разработке и реализации разовых 
мероприятий или программ добровольческой деятельности, направленных на 
решение конкретной социальной проблемы класса, лицея, прилегающей к лицею 
территории; 

приобретают первичные навыки использования информационной среды, 
телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 
сотрудничества, культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков 
информатики, деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного 
общения со сверстниками из других регионов России.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
получают элементарные представления об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур народов России (в ходе изучения 
инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с 
представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 
производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 
ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 
произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 
фильмам); 

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной 
культуры родного края, с фольклором и народными художественными 
промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе 
экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая 
шефство над памятниками культуры вблизи образовательной организации, 
посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 
художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей 
народного творчества, тематических выставок); 

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе 
родного края, в том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной 
организации и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время 
суток и года, в различную погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с 
картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагментов 
художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; 
развивают умения понимать красоту окружающего мира через художественные 
образы; 

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде 
людей, развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и 
хорошее, созидательное и разрушительное (знакомятся с местными мастерами 
прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые 
и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о 
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прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 
компьютерных играх);  

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой 
деятельности, выражения себя в доступных видах и формах художественного 
творчества (на уроках художественного труда, школьных кружков и творческих 
объединений, литературных и художественных салонов, в процессе проведения 
творческих конкурсов, детских фестивалей искусств); 

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении 
выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 
экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых 
программ, включая посещение объектов художественной культуры с 
последующим представлением в образовательной организации своих впечатлений и 
созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

получают элементарные представления о стиле одежды как способе 
выражения душевного состояния человека; 

участвуют в художественном оформлении помещений. 
Правовое воспитание и культура безопасности:  
получают элементарные представления о политическом устройстве России, об 

институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия 
граждан в общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в 
правопорядке, общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов, 
бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов 
государственной власти, общественными деятелями); 

получают первоначальные представления о правах, свободах и 
обязанностях человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать 
общественного согласия по вопросам школьной жизни (в процессе бесед, 
тематических классных часов, в рамках участия в школьных органах 
самоуправления); 

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, 
реализации прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью 
детско-юношеских движений, организаций, сообществ, посильного участия в 
социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими 
организациями); 

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках 
участия в школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с 
поддержанием порядка, дежурства и работы в школе, дисциплины, 
самообслуживанием; участвуют в принятии решений руководства 
образовательной организацией; контролируют выполнение основных прав и 
обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой); 

получают элементарные представления об информационной безопасности, о 
девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей 
отдельных молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических классных 
часов, встреч с представителями органов государственной власти, 
общественными деятелями, специалистами); 
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получают первоначальные представления о правилах безопасного 
поведения в школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения 
учебных предметов, бесед, тематических классных часов, проведения игр по 
основам безопасности, участия в деятельности клубов юных инспекторов 
дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных спасателей ); 

Воспитание семейных ценностей: 
получают элементарные представления о семье как социальном институте, о 

роли семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, 
бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов 
государственной власти, общественными деятелями); 

получают первоначальные представления о семейных ценностях, 
традициях, культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, 
основанных на традиционных семейных ценностях народов России, 
нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, тематических 
классных часов, проведения школьно-семейных праздников, выполнения и 
презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» ); 

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе 
проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации 
совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов, 
проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих 
уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 
поколениями); 

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на 
повышение авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в 
рамках деятельности школьных клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», 
проведения дней семьи, дней национально-культурных традиций семей 
обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и культурных 
мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий).  

Формирование коммуникативной культуры: 
получают первоначальные представления о значении общения для жизни 

человека, развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, 
бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, 
старшими и младшими (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 
тематических классных часов, встреч со специалистами); 

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической 
компетентности (в процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности 
школьных кружков и клубов юного филолога, юного ритора, школьных 
дискуссионных клубов, презентации выполненных проектов); 

участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные 
газеты, сайты, радио-, теле-, видеостудии); 

получают первоначальные представления о безопасном общении в 
интернете, о современных технологиях коммуникации (в процессе изучения 
учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со 
специалистами); 
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получают первоначальные представления о ценности и возможностях 
родного языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в 
процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, 
участия в деятельности школьных кружков и клубов юного филолога); 

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются 
со сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями 
их языка, культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации 
и проведения национально-культурных праздников). 

Экологическое воспитание: 
усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического 
отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 
экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с 
природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических классных часов, 
бесед, просмотра учебных фильмов); 

получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного 
непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения 
в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по 
родному краю); 

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 
(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, 
очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности 
школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и 
реализации коллективных природоохранных проектов, посильное участие в 
деятельности детско-юношеских организаций); 

при поддержке лицея усваивают в семье позитивные образцы 
взаимодействия с природой: совместно с родителями (законными 
представителями) расширяют опыт общения с природой, заботятся о животных и 
растениях, участвуют вместе с родителями (законными представителями) в 
экологических мероприятиях по месту жительства; 

учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в 
природной и городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных 
местах, экономно использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и 
животных ). 

 
   Виды деятельности и формы занятий с обучающимися при получении 

начального общего образования 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

Виды деятельности 
 

Формы занятий 

1. Получение первоначальных  - Беседы,  
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представлений о конституции РФ, 
ознакомление с государственной 
символикой – Гербом, Флагом, 
гербом и флагом Ульяновской 
области 

- классные часы, 
- чтение книг,  
- изучение предметов (окружающий 
мир, литературное чтение) 

2. Ознакомление с героическими 
страницами истории России, жизнью 
замечательных людей, явивших 
примеры гражданского служения, 
исполнение патриотического долга, с 
обязанностями гражданина 

- Беседы,  
- экскурсии,  
- просмотр кинофильмов,  
- путешествие по историческим и 
памятным местам,  
-сюжетно-ролевые игры 
гражданского и историко-
патриотического содержания,  
- изучение предметов (окружающий 
мир, литературное чтение) 

3. Ознакомление с историей и 
культурой родного края, народным 
творчеством, этнокультурными 
традициями, фольклором, 
особенностями быта народов России 

- Беседы,  
- сюжетно-ролевые игры,  
- просмотр кинофильмов,  
- уроки-путешествия,  
- творческие конкурсы,  
- фестивали,  
- тематические праздники,  
- экскурсии,  
- изучение предметов (окружающий 
мир, литературное чтение) 

4. Знакомство с важнейшими 
событиями в истории нашей страны, 
содержанием и значением 
государственных праздников 

- Беседы,  
- классные часы, 
- просмотр учебных фильмов, 
-мероприятия и события, 
посвящённые государственным 
праздникам, 
  - смотр строя и песни 

5. Знакомство с деятельностью 
общественных организаций 
патриотической и гражданской 
направленности, детско-юношеских 
движений, организаций,  сообществ, 
с правами гражданина 

- участие в социальных проектах, 
-сюжетно-ролевые игры  
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6. Знакомство с музеями, 
памятниками культуры, истории 

- Экскурсии в музеи, программа 
«Воспитай патриота», 
- участие в творческих тематических 
выставках, посвященных подвигам 
Российской армии,  
- встречи с ветеранами 

7. Получение первоначального опыта 
межкультурной коммуникации с 
детьми и взрослыми – 
представителями разных народов 
России, знакомство с особенностями 
их культур и образа жизни 

- Беседы, 
- народные игры, 
-организация национально-
культурных праздников 

8. Участие во встречах и беседах с 
выпускниками лицея, ознакомление с 
биографией выпускников, явивших 
собой достойные примеры 
гражданственности и патриотизма 

- встречи с интересными людьми, 
- родители – выпускники лицея 

 
Воспитание нравственных чувств и  этического сознания 

Виды деятельности 
 

Формы занятий 

1.Получение первоначальных 
представлений о базовых ценностях 
отечественной культуры, 
традиционных моральных нормах 
российских народов 

 - Беседы,  
- экскурсии,  
- участие в творческой деятельности,  
- литературные гостиные,  
- художественные выставки 

2.Ознакомление (по желанию) с   
традиционными религиозными 
культурами  

- уроки курса «Основы религиозных 
культур и светской этики», 
- экскурсии в соборы, в места 
богослужения, 
-добровольное участие в религиозных 
праздниках, 
- встречи с религиозными деятелями 
- участие в проектах по данной теме  

3. Участие в уроках этики, 
внеурочных мероприятий, 
направленных на формирование 
представлений о нормах морально-

- игровые программы, 
- внеурочные мероприятия 
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нравственного поведения, игровых 
программах, позволяющих 
школьникам приобретать опыт 
ролевого нравственного 
взаимодействия 
4. Ознакомление с основными 
правилами поведения в лицее, 
общественных местах, обучение 
распознаванию хороших и плохих 
поступков 

- беседы, 
- классные часы, 
- просмотр учебных фильмов, 

5. Усвоение первоначального опыта 
нравственных взаимоотношений в 
коллективе класса и ОУ – овладение 
навыками вежливого, приветливого, 
внимательного отношения к 
сверстникам, старшим и младшим 
детям, обучение дружной игре, 
взаимной поддержке, участию в 
коллективных играх, приобретение 
опыта совместной деятельности  

- беседы, 
- коллективные игры, 
- коллективное обсуждение, 
-внеклассные мероприятия 
(праздники, проекты, походы, 
экскурсии) 
 

6. Участие в благотворительности, 
милосердии, в оказании помощи 
нуждающимся, заботе о животных, 
природе 

- участие в благотворительных 
акциях, 
- шефство над ветеранами ВОВ, 
-социальные проекты 

7. Получение первоначальных 
представлений о нравственных 
взаимоотношениях в семье 

-беседы о семье, о родителях, 
прародителях, 
-праздники, соревнования «Моя 
дружная семья», 
- творческие мероприятия, 
- составление генеалогического древа 
семьи, 
- творческие работы («Моя семья», 
«Мои родители»..) 

8. Расширение опыта позитивного 
взаимоотношения в семье 

- открытые семейные праздники, 
- семейные чаепития, 
- семейные гостиные, 
- творческие презентации, 
- творческие проекты, 
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-мероприятия, раскрывающие 
историю семьи, преемственность 
между поколениями 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни 

 В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 
мероприятий обучающиеся получают первоначальные представления о роли 
знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества. 

Виды деятельности 
 

Формы занятий 

1. Участие обучающихся в 
экскурсиях по деревне, во время 
которых знакомятся с различными 
видами труда, профессиями в ходе 
экскурсий на производственные 
предприятия, встречи с 
представителями разных профессий 

 - экскурсии, 
-экскурсии на производственные 
мероприятия, 
- встречи с интересными людьми, 
- круглые столы 
 

2. Знакомство с профессиями своих 
родителей, с трудовыми династиями 

-исследовательские работы,  проекты, 
- творческие проекты «Труд наших 
родителей», 
- конкурсы рисунков, коллажей 
-фотовыставки 

3. Получение первоначальных 
навыков сотрудничества, ролевого 
взаимодействия со сверстниками, 
старшими детьми, раскрывающих 
перед детьми широкий спектр 
профессиональной и трудовой 
деятельности 

- ярмарки,  
- конкурсы «Все работы хороши»,  
- город мастеров, 
- профориентация  

4.Приобретение опыта 
уважительного и творческого 
отношения к учебному труду 

- презентация учебных и творческих 
достижений, 
- портфолио ученика 

5. Применение творческих знаний, 
полученных при изучении учебных 
предметов на практике 

- тематические недели по предметам, 
- интеллектуальный марафон,  
- олимпиады по предметам 

6. Участие в общественно-полезной 
деятельности на базе ОУ в учебное и  

- субботники, 
- трудовые десанты, 
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внеучебное время - озеленение кабинета,  
- трудовые акции 

7. Приобретение умений и навыков 
самообслуживания в школе и дома  

- режим дня, 
- занятость в кружках,  
- внешний вид ученика, 
-дежурство в столовой (по желанию) 

8. Участие во встречах и беседах с 
выпускниками своего лицея, с 
войнами-выпускниками, 
служившими в рядах российской 
армии, с выпускниками, 
показавшими достойные примеры 
высокого профессионализма  

- беседы, 
- встречи, 
- праздники 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Виды деятельности 
 

Формы занятий 

1. Усвоение элементарных 
представлений о культурных 
ценностях, традициях, этического 
отношения к природе в культуре 
народов России, других стран, 
нормах экологической этики, об 
экологически грамотном 
взаимодействии человека с природой 

- изучение предметов (окружающий 
мир, литературное чтение) 
- беседы, 
- просмотр  фильмов  
- классные часы  
 

2. Получение первоначального опыта 
эмоционально-чувственного 
непосредственного взаимодействия с 
природой, экологически грамотного 
поведения в природе  

- экскурсии, 
- прогулки, 
- туристические походы, 
-путешествие по родному селу, 
-школьные праздники 

3. Получение первоначального опыта 
участия в природоохранительной 
деятельности 

- экологические акции, 
- экологические социальные проекты, 
-экологические праздники и события, 
- экологический марафон 

4. Усвоение в семье позитивных 
образцов взаимодействия с природой, 
расширение опыта общения с 

- работа с семьёй 
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природой, заботы о животных и 
растениях, участие вместе с 
родителями в экологической 
деятельности по месту жительства 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) 
Виды деятельности 

 
Формы занятий 

1. Получение элементарных представлений об 
эстетических идеалах и художественных ценностях 
культуры России, культур народов России 

 -изучение предметов (ИЗО, музыка, технология), 
-встречи с представителями творческих профессий, 
-экскурсии на художественные производства, 
-знакомство с памятниками зодчества, 
- посещение музея искусств, 
- посещение выставок 

2. Ознакомление с эстетическими идеалами, 
традициями художественной культуры родного края, 
с фольклором и народными художественными 
промыслами 

-занятия в кружках художественно-эстетического 
направления, 
-система экскурсионно-краеведческой деятельности, 
- внеклассные мероприятия, 
-фестивали и конкурсы исполнителей народной 
музыки, художественных мастерских, 
театрализованных ярмарок, 
- фестивали народного творчества, 
- тематические выставки 

3. Получение первоначального опыта 
самореализации в различных видах творческой 
деятельности, умения выражать себя в доступных 
видах и формах художественного творчества 

-уроки технологии, ИЗО, 
-занятия в студиях и кружках художественно-
эстетического направления 

4. Участие вместе с родителями в проведении 
выставок семейного художественного творчества, 
музыкальных вечеров, в экскурсионно-
краеведческой деятельности, посещение объектов 
художественной культуры 

- выставки семейного творчества, 
- музыкальные вечера, 
- экскурсии в музеи, 
- участие в эстетическом оформлении кабинета к 
мероприятиям, к праздникам  
- совместные праздники и проекты, образовательные 
события 

 
Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 
традиций.  

 
Организация и текущий педагогический контроль  результатов  урочной и внеурочной деятельности, 

направленных на расширение кругозора, развитие общей культуры. 

 

       Для оценки качества результатов воспитания обучающихся можно использовать критерий личностного роста 
школьников, а саму оценку производить по следующим показателям: 
- накопление школьниками основных социальных знаний; 

- развитие позитивных отношений школьников к базовым общественным ценностям; 
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- приобретение школьниками опыта социально-значимого действия. 
Оценка качества воспитания младших школьников может производиться путем сопоставления поставленных в 
каждом классе целей воспитания и реально полученных результатов (фиксируемых педагогическим наблюдением 
и сохраняемых в Портфеле достижений). 
Оценка качества воспитания в лицее может  производиться путем сопоставления поставленных в каждом классе 
целей воспитания и реально полученных результатов, фиксируемых в мониторинговых формах. 
   1.Мониторинг: 

-Диагностика уровня воспитанности;  

- Диагностика уровня социализированности;  

- Диагностика уровня учебной мотивации;  

-т Диагностика уровня удовлетворённости учебной  деятельностью (дети, родители);  

- Занятость обучающихся во внеурочной деятельности 
2. Метод наблюдения, который позволяет определить малообщительность или конфликтность в поведении детей, а 
также сформированность  умений. 
Фиксация результатов проводится воспитателями ГПД, внеурочной деятельности, классными руководителями в 
деятельности  наблюдения (характеристика естественного поведения обучающихся в совместной игровой 
деятельности). 
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным, 
что должно учитываться при организации воспитания и социализации младших школьников. 
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной школы, 
относятся: 

ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные позиции (этические, 
эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.);  

характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);  

индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности обучающихся 
должна осуществляться в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей 
обучающегося.  
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 Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 
воспитанию и социализации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 
и социализации обучающихся связана с необходимостью выработки единой 
стратегии взаимодействия участников образовательной деятельности, 
реализуемой на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 
педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного 
комплекса воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и 
воспитании, интеграции ценностного содержания воспитания в 
образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности 
практического опыта и согласованного взаимодействия коллектива 
педагогов, обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух 
принципов структурного взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную 
соподчиненность уровней взаимодействия субъектов образовательного 
пространства, сохраняя контекстуальное единство содержания и 
многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, 
где каждый участник образовательной деятельности получает возможность 
интегрировать (концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-
родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал личности в 
коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в 
контексте реализации модели сетевого взаимодействия становятся 
сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие деятельное соучастие и 
взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие 
и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, 
взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет 
мобилизации и оптимального перераспределения методического, 
педагогического и административного ресурсов. Реализация названных 
принципов взаимодействия и общения способствует актуализации 
нравственного начала личности обучающегося, педагога, родителя, помогает 
раскрытию их творческого потенциала, развивает единый социокультурный 
и ценностно-смысловой контекст содержания обучения и воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия 
участников образовательной деятельности постепенно начинают рождаться 
новые формы творческой самоорганизации детско-родительских коллективов 
в виде сетевых органов самоуправления – советы детско-родительских 
активов. Главное отличие советов детско-родительских активов от других 
форм самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не на 
стихийной основе, а в процессе совместной реализации системного 
комплекса воспитательных программ духовно-нравственной и 
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социокультурной направленности, предполагающих активное присоединение 
семей воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует 
созданию эффективной системы общественного участия в управлении 
развитием образовательной организации. Представляя собой устойчивое ядро 
детско-родительского коллектива класса (группы), советы детско-
родительских активов выполняют функцию сетевых субъектов системы 
общественного управления учебно-воспитательным процессом в школе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого 
взаимодействия участников образовательной деятельности служит принцип 
культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное 
развитие и сохранение единства воспитательной среды современной школы в 
условиях открытого информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации 
взаимодействия согласуются с принципами, отражающими особенности 
организации содержания воспитания и социализации младших школьников. 

 
Принципы и особенности организации воспитания и социализации 

младших школьников 
 
Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, 

совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной 
группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная 
степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют 
смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 
национальных культурных и религиозных традициях народов России и 
служат для новых поколений основными ориентирами человеческой жизни, 
духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании 
программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся должны быть актуализированы определенные идеалы, 
хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том 
числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 
Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, 
придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность 
согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное 
содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
личности младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, 
деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к 
определенной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада 
школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая 
лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и 
сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их 
духовно-нравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного 
своеобразия уровней  возрастного развития и их самостоятельной ценности 
для психического и личностного развития ребенка, утверждение 
непреходящего, абсолютного значения психологических новообразований, 



 461

возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего 
последующего развития личности. Обучающийся на уровне  начального 
общего образования является одновременно и ребенком, и младшим 
подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенными на 
предшествующих этапах возрастными задачами социализации. 
Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в 
возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и 
особым набором видов деятельности, в первую очередь игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом 
амплификации проявляется в том, что младшему школьнику со стороны 
образовательной организации и семьи, как основных социальных 
институтов, должна предоставляться возможность для свободной, 
спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры.  

Принцип следования нравственному примеру.Следование примеру – 
ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель 
выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, 
образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание 
учебной деятельности, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 
наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод 
воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 
внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 
возможность выбора при построении собственной системы ценностных 
отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 
идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей к 
вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 
содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного 
развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – 
устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 
похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает 
образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 
подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 
выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, 
эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений, 
живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 
ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 
являются действенным средством нравственного воспитания ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных 
отношений большую роль играет диалогическое общение младшего 
школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), 
учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 
воспитательном процессе делает возможным его организацию на 
диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 
уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать 
ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 
сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 
проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, 
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равноправного межсубъектного общения. Организация диалогического 
общения должна учитывать объективно существующую степень развития 
субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является 
более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить 
к отношению к ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью 
собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне 
диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со значимым 
взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях 
процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 
многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включен в 
различные виды социальной, информационной, коммуникативной 
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 
противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность 
различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации при ведущей роли образовательной организации должна быть 
по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
на уровне начального общего образования. Согласование цели, задач и 
ценностей программы осуществляется педагогическими работниками, 
выполняющими обязанности классных руководителей. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 
Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся 
и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя 
организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 
младших школьников. Интеграция содержания различных видов 
деятельности обучающихся в рамках программы их воспитания и 
социализации осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. 
Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение 
которого превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? 
милосердие? закон? честь? Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается 
через выяснение общественного значения ценностей и открытие их 
личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся 
вместе с педагогами и родителями (законными представителями), иными 
субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; 
произведений искусства; 
периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, 

отражающих современную жизнь; 
духовной культуры и фольклора народов России; 
истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, 

своей семьи; 
жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; 
общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 
других источников информации и научного знания. 
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Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания 
образования в нем должны гармонично сочетаться специальные и 
культурологические знания, отражающие многонациональный характер 
российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, 
общественно значимой деятельности интегрируется вокруг 
сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою очередь, 
ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной 
деятельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в 
содержании отдельного учебного предмета, формы или вида 
образовательной деятельности. Они пронизывают все содержание 
образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность 
обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и 
ценностей создает смысловую основу пространства духовно-нравственного 
развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между 
отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и 
обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 
школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему 
жизненную, социальную, культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него 
слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. 
Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей 
личностью формирует устойчивые представления ребенка о справедливости, 
человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 
отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество 
духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают 
ребенку первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в 
духовно-нравственном развитии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни 
обучающегося множеством примеров нравственного поведения, которые 
широко представлены в отечественной и мировой истории, истории и 
культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре 
народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, 
сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации должны быть 
широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной 
жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при 
общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному 
служению и моральному поступку. Но принять ту или иную ценность 
ребенок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому 
педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего 
школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В 
процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в 
человеке – совесть, его нравственное самосознание. 
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Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм 
жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой 
системы идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, 
человека. Основа уклада образовательной организации – традиция, в свою 
очередь, опирающаяся на значимые события, привычные отношения в 
коллективе. Именно уклад школьной жизни конституирует определенную 
образовательную организацию как самостоятельный психолого-социально-
педагогический феномен, дает возможность ему выступить координатором 
воспитательных влияний на обучающихся.  

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-
нравственному развитию, воспитанию и социализации младших школьников 
строится на идее цикличности: организация работы по духовно-
нравственному развитию, воспитанию и социализации на уровне начального 
общего образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл, 
состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве 
фактора определяющего годовой порядок жизни коллектива младших 
школьников влияет через разделение времени на учебное и каникулярное, 
через размещение праздников и памятных дат.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного 
социального созревания является соблюдение равновесия между 
самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает 
для человека его внутренний идеальный мир, второе – внешний, реальный. 
Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и 
усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, 
нравственное здоровье личности, с другой – бесконфликтное, 
конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 
 

Описание форм и методов организации социально значимой 
деятельности обучающихся 

 
Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному 

воспитанию и развитию учащихся, является важнейшей задачей 
деятельности лицея.  
1. В лицее организованы подпространства: музей  лицея, тематически 
оформленный стенд   «Символика России», «Лучшие ученики  лицея», 
наличие специально оборудованного  зала для проведения школьных 
праздников, культурных событий, социальных проектов, позволяющие 
учащимся:  
— изучать символы российской государственности и символы родного края; 
общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, 
культурные традиции, достижения учащихся и педагогов лицея; связи  лицея 
с социальными партнерами; 
— осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 
педагогами; эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в 
архитектурном и предметном пространстве лицея; ценности здорового образа 
жизни.  
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2. В МБОУ лицей №11  реализуются следующие целевые программы:  
«Воспитай патриота» – программа предполагает посещение музеев, 

концертных залов, театров, выставок. 
«Отчизны верные сыны» – программа предполагает организацию 

различных очных и заочных экскурсий, содержательно взаимосвязанных с 
духовно-нравственным, патриотическим воспитанием учащихся, встреч с 
интересными людьми разных возрастов, профессий,  как средство 
воспитания учащихся на личных примерах. 

 «В мире книг»- программа предполагает развитие и поддержку интереса 
к чтению. 

«В здоровом теле здоровый дух»- программа предполагает сохранение и 
укрепление здоровья детей. 
 
 3. Создание социально открытого пространства, когда педагоги, 
родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, 
положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в 
практической жизнедеятельности:  
— в содержании и построении уроков;  
— в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 
учебной и внеучебной деятельности;  
— в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 
— в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 
деятельности учащихся; 
— в специальных событиях, спроектированных с  учётом определенной 
ценности и смысла; 
— в личном  примере педагогов ученикам.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 
развития и воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада 
жизни обучающихся осуществляется на основе:  
— нравственного примера педагога; 
— социально-педагогического партнёрства; 
— индивидуально-личностного развития ребёнка; 
— интегративности  программ духовно-нравственного воспитания; 
— социальной  востребованности  воспитания. 

 
Для организации такого пространства согласовываются усилия всех 

социальных субъектов-участников воспитания: педагогического коллектива, 
семьи, что находит своё отражение в правилах внутреннего распорядка 
лицея, решениях общешкольных собраний, в целевых программах. 

Огромная роль в нравственном становлении личности младшего 
школьника принадлежит учителю, который, являясь образцом для учеников,  
должен «нести на себе» нравственные нормы  отношения к своему 
педагогическому труду, к ученикам, коллегам. Педагог должен уметь 
организовывать учебные ситуации для решения проблем духовно-
нравственного характера и связывать их с реальными жизненными и 
социальными ситуациями; уметь проектировать дела и мероприятия, в 
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которых будет происходить присвоение культурных образцов и 
самоопределение учащихся. 

Одним из важных направлений воспитания и социализации 
современных детей является их педагогически организованное включение в 
социальные реалии, преодоление усиливающегося в последние годы 
отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В этом смысле 
первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, 
под которой понимается добровольное конструктивное преобразование 
окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего 
общества или помощи представителям отдельных социальных групп. 
Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:  

– общественный – позитивные изменения в социальной среде 
(преодоление социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц 
или групп); 

– педагогический – проявление про-социальной активности 
обучающихся, самореализации детей в социально приемлемых формах, 
усиление сопричастности общественным процессам и проблемам 
(установление связи школьника с культурной, общественной, политической 
жизнью общества и государством, первоначальная идентификация себя в 
качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение начального 
опыта решения проблем, формирование компетенций социального 
взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со 
сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть 
инициируема преимущественно педагогами (классным руководителем), либо 
самими младшими школьниками, либо их родителями, однако, при любой 
схеме обязательным условием достижения общественных и педагогических 
результатов является личностная значимость для участников деятельности 
социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. В социально 
значимых инициативах младших школьников впервые проявляется их 
стремление к участию в жизни  лицея, культурно-территориального 
сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся 
социальных потребностей в активности, независимости, самостоятельности, 
проявлению своего личностного достоинства, «чувства взрослости», 
личностного самоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности 
младших школьников является их добровольное и посильное участие в 
мероприятиях молодежного волонтёрства. Волонтерами называют лиц, 
добровольно оказывающих помощь той или иной категории нуждающихся. 
Важным элементом жизни разновозрастных таких объединений является 
ситуация нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, для 
которых наиболее значима нравственная характеристика окружения 
(порядочность, надежность, искренность). За счет сплоченности и чувства 
ответственности членов группы друг перед другом она достигает порой 
весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в 
такой группе – ее «дух». Характерной чертой групп  является потребность в 
совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для 
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ценностного диалога о смыслах может стать как объединяющая деятельность 
(спектакль, книга, исторический факт), так и события повседневной жизни, 
поступки товарищей, газетная статья. Важным элементом культуры общения 
разновозрастной группы  является совокупность взглядов и идей о 
преобразовании окружающего мира. Деловые отношения построены на 
идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает 
идейные ценности группы. 

Еще одним методом организации социально значимой деятельности 
младших школьников является поддержка общественной самоорганизации – 
способ совместного решения проблем, актуальных для самоорганизующихся 
лиц. Индивидуальным мотивом для младших школьников становится – 
участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, 
решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть различен: 
от организации своего свободного времени до участия в решении важных 
социальных, экономических, культурных проблем своего микрорайона, 
улицы, двора. Педагогическое сопровождение общественной 
самоорганизации – это предоставление обучающимся набора средств для 
решения актуальных задач. Деятельность педагогов-организаторов, классных 
руководитей целесообразно ориентировать на следующие задачи:  

– осуществление консультирования школьников по наиболее 
эффективному достижению деловых и личностно значимых целей;  

– использование технологии развития способностей для достижения 
целей в различных областях жизни;  

– отказ взрослого от экспертной позиции; 
– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  
Широко известным методом организации социально значимой 

деятельности младших школьников является их включение в работу по 
социальному проектированию и реализации социальных проектов. 
Социальное проектирование как процесс создания социального проекта – 
прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной 
группы, может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг 
друга этапов: 

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный 
проект (обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого 
изменения с лицами, группами, организациями, на жизнь которых 
социальный проект может повлиять, достижение технически четких, полных, 
грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки 
качества результата); 

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, 
разработка механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация 
предполагаемой деятельности); 

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание 
предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы, 
презентации). 

В рамках названного метода  используются такие формы организации 
социально значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», 
«защита социальных проектов», «презентация социального проекта».  
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В качестве эффективных форм организации социально значимой 
деятельности младших школьников  используются  такие формы как 
продуктивная игра по решению актуальных проблем, а также проведение 
патриотических, волонтерских, экологических акций. 

 
 

 
Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательной деятельности и социальных институтов 
 
 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного 
развития обучающихся на уровне начального общего образования большое 
значение имеет социальное партнерство различных социальных институтов. 
Интеграция социально-педагогического потенциала организаций общего и 
дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного 
сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций 
и семьи способствует позитивной социализации младших школьников. 
Взаимодействие лицея, семьи и общественности имеет решающее значение 
для организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в 
организации социального партнерства институтов общественного участия  и 
семьи принадлежит педагогическому коллективу лицея и особенно 
институту классного руководства. Младшие школьники принимают 
посильное участие в построении модели социального партнерства, 
необходимой для их позитивной социализации. Формирование социального 
опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации проектов, 
коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, 
коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с 
представителями религиозных и общественных организаций и т. д. 
Социальное партнерство институтов общественного участия в процессе 
воспитания учащихся начальной школы выражается в создании  и 
реализации совместных социально-педагогических, образовательных, 
просветительских и иных программ, проведении совместных мероприятий. 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной 
программы является организация эффективного взаимодействия лицея и 
семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в 
следующих направлениях: 
— повышение педагогической культуры родителей  (законных 
представителей) учащихся путем проведения  Дней открытых дверей, 

тематических расширенных педагогических советов, организации 

родительского лектория, выпуска информационных материалов и публичных 

докладов лицея по итогам работы за год на сайте лицея; 

— совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 
родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций: 
День здоровья, «Папа, мама я – спортивная семья», Отчётный концерт, 
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День  лицея, Рождественские праздники, театральные постановки к Дню 

учителя и Дню матери, Дню пожилого человека; 
— расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем 
привлечения их к активной деятельности в составе Совета лицея, 

активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов 

учащихся, проведения совместных школьных акций в микрорайоне лицея. 
Календарь традиционных школьных дел и праздников 

• сентябрь месяц безопасности детей (День знаний); 
• октябрь  месяц здорового образа жизни (Посвящение в лицеисты); 
• ноябрь «Все профессии хороши- выбирай на вкус»  (День матери); 
• декабрь месяц духовно- нравственного воспитания  (фестиваль 

«Рождественская звезда»); 
• январь месяц духовно- нравственного воспитания  (Рождество 

Христово); 
• февраль месяц героико- патриотического  воспитания  (Смотр строя и 

песни); 
• март «Праздник 8 Марта»; 
• апрель месяц «Отчётный концерт»  ; 
• май «День  Победы» ; 
• другие формы работы и праздники, принятые в лицее. 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному 
воспитанию и развитию учащихся, является важнейшей задачей 
деятельности лицея.  
1. В лицее организованы подпространства: тематически оформленная 
рекреация «Святые заступники земли русской», «Символика России», 
«Лучшие ученики и учителя лицея», наличие специально оборудованных 
залов для проведения школьных праздников, культурных событий, 
социальных проектов и т.п., позволяющие учащимся:  
— изучать символы российской государственности и символы родного края; 
общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, 
культурные традиции, достижения учащихся и педагогов лицея; связи лицеяс 
социальными партнерами; 
— осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 
педагогами; эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в 
архитектурном и предметном пространстве лицея; ценности здорового образа 
жизни.  
  

Огромная роль в нравственном становлении личности младшего 
школьника принадлежит учителю, который, являясь образцом для учеников,  
должен «нести на себе» нравственные нормы  отношения к своему 
педагогическому труду, к ученикам, коллегам. Педагог должен уметь 
организовывать учебные ситуации для решения проблем духовно-
нравственного характера и связывать их с реальными жизненными и 
социальными ситуациями; уметь проектировать дела и мероприятия, в 
которых будет происходить присвоение культурных образцов и 
самоопределение учащихся. 
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Описание форм и методов формирования у обучающихся 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного 

поведения на дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 
Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования 

у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к 
формированию представлений о культуре здоровья и физической культуры; 
первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа 
жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового 
и безопасного образа жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового 
образа жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о 
здоровье человека, биологических основах деятельности организма, 
различных оздоровительных системах и системах физических упражнений 
для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и 
здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления 
сверстникам индивидуальных достижений в различных видах спортивных 
состязаний, подвижных играх; демонстрации успехов в деятельности 
спортивных секций, туристических походах;  

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 
– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа 

жизни, занятий физической культурой, использования спортивно-
оздоровительной  инфраструктуры ближайшего социума; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую 
деятельность и  пропаганда занятий физической культурой в процессе 
детско-родительских и семейных соревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, 
спорта, туризма, общего и дополнительного образования.  

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 
– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички 

в социальных сетях, индивидуальные странички на специальном школьном 
сайте, посвященном здоровью; 

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного 
ученика (о режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном 
отношении к физической культуре); 

– разработка учащимися памяток и информационных листовок о 
нормативно-правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о 
возможностях получения медицинской помощи, об отечественной системе 
медицинского страхования; 
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– выступление перед учащимися младших классов по проблематике 
физической культуры, заботы о собственном здоровье, об истории 
международного и отечественного спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для 
детей и родителей; 

– ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – 
самодиагностика состояния собственного здоровья- индивидуально-по 
желанию). 

Развитие экологической культуры личности, ценностного 
отношения к природе, созидательной экологической позиции. Развитие 
содержания экологического воспитания на уровне начального общего 
образования предполагает формирование у младших школьников 
эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; 
понимания необходимости соблюдения норм экологической этики; 
представлений о экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников 
экологической культуры  представлены в контексте основных вариантов 
взаимодействия человека и природы: 

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная 
на раскрытие тайн и загадок окружающего мира с целью использования 
открытых явлений для блага человечества (исследовательские проекты, 
научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные игры и т. д.);  

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за 
животными (выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной 
продукции, презентации домашних растений, цветов и т. д.); 

– художественно-эстетические практики – общение с природой 
созерцательно-эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, 
фотографий, рассказов, стихов, работ младших школьников и произведений 
известных мастеров, посещение природных объектов с эстетическими 
целями); 

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных 
условий в походах, экспедициях (походы, рассказы участников об 
испытаниях, в ходе похода); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится 
усилить психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–
презентации о домашних животных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, 
природоохранные флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано 
содействовать профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере 
дорожного движения, воспитывать транспортную культуру безопасного 
поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам 
безопасного поведения на дорогах: 

– конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в 
школу» (групповые исследовательские проекты, оценка безопасности 
традиционных маршрутов, которыми учащиеся идут в лицей и из лицея, 
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разработка рекомендаций для родителей, школьников, полиции по прокладке 
безопасных маршрутов); 

– практические занятия на автогородке «ПДД в части 
велосипедистов»,  

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, 
ответственных за безопасность дорожного движения (проведение опроса, 
съемка видеосюжетов и др.); 

– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- 
пешеходу (весна)» и т. д.; 

– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 
 

Описание форм и методов повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 
представителей) – одно из ключевых направлений реализации программы 
воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 
образования. 

Система работы образовательной организации по повышению 
педагогической культуры родителей (законных представителей) в 
обеспечении духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на 
следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и лицея, в том числе в 
определении направлений, ценностей и приоритетов деятельности 
образовательной организации по духовно-нравственному развитию и 
воспитанию обучающихся с учетом законодательно установленного 
преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение 
и воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и 
культурных особенностей и потребностей их семей, местных и региональных 
культурных особенностей, в разработке содержания и реализации программы 
воспитания и социализации обучающихся, оценке ее эффективности; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим 
самообразованием родителей (законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность 
к родителям (законным представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении 
индивидуальных проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом 
приоритета семьи родителей (законных представителей) обучающихся в 
воспитании своих детей перед всеми иными лицами; 

опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные 
семейные ценности народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  



 473

– организация исследования родителями (целенаправленного 
изучения) текстов психолого-педагогического и нормативно-правового 
содержания, опыта других родителей; 

–  информирование родителей специалистами (педагогами, 
психологами, врачами и т. п.); 

– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, 
младших школьников, учителей для согласования интересов, позиций и 
способов взаимодействия по решению конкретных вопросов, открытое 
обсуждение имеющихся проблем; 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, 
своих проектов решения актуальных задач помощи ребенку; 

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания 
собственных стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных 
способов решения задач семейного воспитания младших школьников; 

– организация совместного времяпрепровождения родителей одного 
ученического класса; 

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и 
партнерами в воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышенияпедагогической культуры родителей 
(законных представителей) обучающихся является родительское собрание, 
которое обеспечивает как информирование, «переговорную площадку» так и 
психолого-педагогический тренинг.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения 
педагогической культуры родителей  согласовываются с планами 
воспитательной работы лицея.  

 
Планируемые результаты  
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся  обеспечивает присвоение ими 
соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 
представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 
действительности и общественного действия в контексте становления 
российской культурной и гражданской идентичности, самосознания 
гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации 
обучающихся на уровне начального общего образования  обеспечивается 
достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных 
приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или 
иной деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-либо 
мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение 
результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 
компетентности, идентичности). 
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При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности 
обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. – 
становится возможным благодаря деятельности педагога, других субъектов 
духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 
общественности, СМИ), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты  распределяются  по трем уровням. 
Первый уровень результатов – приобретение обучающимися 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 
социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе), 
первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 
достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочнойи внеурочной 
деятельности) как значимыми для него носителями положительного 
социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта 
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающихся между собой на уровне класса, лицея, т. е. в защищенной 
среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 
подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 
отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального 
опыта самостоятельного общественного действия, формирование у младшего 
школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в 
самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а 
не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 
свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 
социальных субъектов за пределами образовательной организации, в открытой 
общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 
возрастают воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 
предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 
сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 
жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме 
отдельных нравственно ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 
обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 
деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и 
жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально 
действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей 
присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, 
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духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной 
полноты. 

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в 
теории, на уровне целей, а практической деятельности они могут смешиваться, 
реализуясь как последовательность педагогических ситуаций.  

Педагоги выбирают различные концепции, методы и технологии 
воспитания, не противоречащие принципам программы воспитания и 
социализации младших школьников, основанные на других логиках 
построения воспитательной деятельности, в том числе и не использующие 
понятие воспитательного эффекта. Возможно комплексное решение 
воспитательных задач за счет того, что участие обучающихся в нравственно 
ориентированной социально значимой деятельности и приобретение ими 
элементов опыта нравственного поведения и жизни позволяет одновременно 
решать все воспитательные задачи.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 
должен быть последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 
появление значимых эффектов духовно-нравственного развития, воспитания 
и социализации обучающихся – формирование основ российской 
идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 
нравственного самосознания, укрепление духовного и 
социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, 
доверия к людям и обществу. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 
образования предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися 
следующие воспитательные результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 
– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 
символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 
народным традициям, старшему поколению; 

– элементарные представления о государственном устройстве и 
социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 
истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего 
края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации 
гражданской, патриотической позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 
взрослыми – представителями разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему 
нашей страны, уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 
– начальные представления о традиционных для российского общества 

моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 
этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 
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носителями разных убеждений, представителями различных социальных 
групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 
старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными 
нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 
– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 
– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 
своих поступков и поступков других людей; 

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 
старшим, заботливое отношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи и образовательной организации, 
бережное отношение к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 
– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание 

важности образования для жизни человека; 
– элементарные представления о различных профессиях; 
– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 
– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, 

создания нового; 
– первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности; 
– потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой 
деятельности; 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, 
познавательной и практической, общественно полезной деятельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 
Интеллектуальное воспитание: 
– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального 

труда и творчества в жизни человека и общества, возможностях 
интеллектуальной деятельности и направлениях развития личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 
– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой 
интеллектуальной деятельности; 

– элементарные представления об этике интеллектуальной 
деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание: 
– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной 
связи здоровья человека с его образом жизни; 
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– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 
–  элементарный опыт организации здорового образа жизни; 
– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 
– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, 

алкоголя, табакокурения на здоровье человека; 
– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к 

ним отношение.  
Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство»; 
–  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 
–  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 
– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на 

решение конкретной социальной проблемы класса, лицея, прилегающей к 
школе территории; 

– первичные навыки использования информационной среды, 
телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 
сотрудничества.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
–  умения видеть красоту в окружающем мире; 
– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках 

людей; 
– элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 
– первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 
окружающему миру и самому себе; 

– первоначальный опыт самореализации в различных видах 
творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать 
себя в доступных видах творчества; 

– понимание важности реализации эстетических ценностей в 
пространстве образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  
– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека; 
– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать 

общественного согласия по вопросам школьной жизни; 
– элементарный опыт ответственного социального поведения, 

реализации прав школьника; 
– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 
– элементарные представления об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей 
отдельных молодежных субкультур; 
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– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в 
школе, семье, на улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 
– элементарные представления о семье как социальном институте, о 

роли семьи в жизни человека; 
– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, 
нравственных взаимоотношениях в семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-
семейных программ и проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 
– первоначальные представления о значении общения для жизни 

человека, развития личности, успешной учебы; 
– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими; 
– элементарные основы риторической компетентности; 
– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой 

информации; 
–  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, 

о современных технологиях коммуникации; 
– первоначальные представления о ценности и возможностях родного 

языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 
– элементарные навыки межкультурной коммуникации. 
Экологическое воспитание: 
– ценностное отношение к природе; 
– элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды; 
– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 
– элементарные знания о традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической 
этики; 

– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 
школе, на пришкольном участке, по месту жительства. 

 
 
 
Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению 
воспитания и социализации обучающихся 

 
 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой 
лицеем, является составной частью реализации программы воспитания и 
социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 
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Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических 
исследований, направленных на комплексную оценку эффективности 
реализации программы воспитания и социализации обучающихся в 
отдельных классах и в лицее в целом. В  организации исследования 
участвуют  администрация, психолог  и педагогический  коллектив  лицея. В 
течение  учебного  года фиксируются  основные  результаты  развития 
обучающихся и этапы  реализации программы.  

Программа мониторинга  включает  направления (блоки исследования): 
Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации младших школьников (достижение планируемых 
результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся по основным направлениям программы; динамика развития 
учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды 
в лицее, включающей урочную, внеурочную  деятельность, нравственный 
уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы 
воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие 
учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия  лицея  с семьями 
воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации 
обучающихся (повышения педагогической культуры и ознакомление 
родителей (законных представителей) с возможностями участия в 
проектировании и реализации программы воспитания и социализации; 
степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга,  
рассматриваются в качестве основных показателей исследования 
целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации младших школьников в лицея. 

Методологический инструментарий исследования включает 
использование следующих методов: тестирование (метод тестов), 
проективные методы, опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого-
педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и эксперимент, 
педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогической 
деятельности (плана воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития 
и воспитания обучающихся в условиях специально-организованной 
воспитательной деятельности. В рамках исследования выделяется три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного 
года)ориентирован на сбор данных социального и психолого-
педагогического исследований до реализации лицеем программы воспитания 
и социализации обучающихся; составление годового плана воспитательной 
работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного 
года)предполагает реализацию  лицеем основных направлений программы 
воспитания и социализации обучающихся; выполнение и корректировка 
плана воспитательной работы. 
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Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного 
года)ориентирован на сбор данных социального и психолого-
педагогического исследований после реализации лицеем  программы 
воспитания и социализации обучающихся.  Заключительный  этап  включает  
исследование динамики развития младших школьников и анализ 
выполнения годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности 
реализуемой  лицеем  воспитательной программы результаты исследования, 
полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования 
основных направлений программы), изучаются в сравнении с 
экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования 
(после апробирования основных направлений программы). При описании 
динамики развития обучающихся, в рамках программы воспитания и 
социализации младших школьников, используются результаты контрольного 
и интерпретационного этапов исследования.  

Комплексная оценка эффективности реализуемой лицеем   
воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой 
основных показателей целостного процесса духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в 
соответствии с основными направлениями программы воспитания и 
социализации (результаты исследования могут быть представлены по 
каждому направлению или в виде их комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей 
образовательной среды в  лицея исследуется по следующим направлениям: 

• Условия для профессионального творчества педагогов 
(психологический климат в коллективе (общая эмоциональная 
удовлетворенность); возможности для повышение психолого-педагогической 
культуры и развития профессиональных навыков). 

• Содействие обучающимся в решении задач индивидуального 
развития и социализации (содержание психолого-педагогической поддержки 
младших школьников в лицее). 

• Расширение образовательных и развивающих возможностей для 
обучающихся и их родителей (законных представителей) в   
лицее(организация кружков, секций, консультаций). 

• Взаимодействие с общественными и профессиональными 
организациями, организациями культуры, направленное на нравственное 
развитие учащихся и оптимизацию воспитательной деятельности 
(организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с 
интересными людьми; проведение социальных и психологических 
исследований; участие в конкурсах). 

• Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой лицеем 
(активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы 
обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества 
лицея с семьями младших школьников в рамках реализации программы 
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воспитания и социализации обучающихся исследуется по следующим 
направлениям: 

• Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в 
воспитательный процесс (совместное проектирование, непосредственное 
участие в реализации и оценка эффективности воспитательной программы). 

• Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 
представителей): организация мероприятий и разработка программ, 
направленных на повышение уровня психолого-педагогической культуры; 
ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и возрастной 
психологии. 

• Содействие родителям (законным представителям) в решении 
индивидуальных проблем воспитания детей (педагогические консультации; 
информирование о работе психологической службы). 

• Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с 
содержанием и ходом реализации воспитательной работы, дополнительными 
возможностями развития обучающихся в рамках программы (участие во 
внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных специалистов для 
проведения развивающих программ, исследований детско-родительских 
отношений и коррекционной работы). 

• Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной 
программе, реализуемой  лицеем  (активное участие в мероприятиях, 
положительные эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и 
социализации по трем выделенным направлениям (блоки исследования) 
корректируются  и дополняются в соответствии с индивидуальным планом 
воспитательной работы (введение новых параметров (показателей); 
углубленное исследование одного из блоков). 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 
социализации обучающихся: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений 
выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на 
интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с 
результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 
характеристик положительной динамики и возможное увеличение 
отрицательных значений показателей воспитания и социализации 
обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по 
сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало 
учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 
интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии 
соответствия содержания исследуемых показателей у обучающихся, в 
педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 
общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей является 
одной из характеристик положительной динамики развития младших 
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школьников и показателем эффективности реализации лицеем программы 
воспитания и социализации обучающихся. 

Несоответствие содержания, методов воспитания обучающихся 
возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со 
стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в 
лицея   являются причиной инертности положительной динамики и 
появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания 
обучающихся. 

Оценка эффективности реализации лицеем программы воспитания и 
социализации  сопровождается отчетными материалами исследования: 
годовой план воспитательной работы по трем направлениям (блоки 
исследования); бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и их 
родителями (законными представителями); материалы и листы наблюдений; 
сводные бланки результатов исследования и т. д. Материалы  отражают 
степень достижения планируемых результатов духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся.  

На основе результатов исследования  составляется характеристика 
класса и индивидуальная характеристика учащегося, включающая три 
основных компонента:  

– характеристику достижений и положительных качеств 
обучающегося;  

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального 
развития;  

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 
обеспечить гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию 
задач начального общего образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть 
включены в портфель достижений младших школьников. 
          Результаты индивидуальных достижений и особенности личностного 
развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения 
основной образовательной программы начального общего образования, в 
полном соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. 
Обобщенная оценка личностных результатов обучающихся, в рамках оценки 
эффективности реализуемой лицеем программы воспитания и социализации, 
осуществляется в ходе мониторинговых исследований, полностью 
отвечающих этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и 
конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 
психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и 
социализации обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов 
для детей, родителей (законных представителей) и педагогов; оценка 
динамики развития обучающихся и общей эффективности воспитательной 
деятельности), при согласии родителей,  привлекаются  квалифицированные 
специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере 
психологической диагностики и развития личности в детском и 
подростковом возрасте. 



 483

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-
педагогических условий осуществления воспитания младших 
школьников в организации общего образования 

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в 
начальной школе: наличие локальных актов лицея, определяющих 
содержание воспитательной деятельности и основные средства его 
реализации (включая разделы образовательной программы лицея); четкость 
вычленения целей, задач воспитательной деятельности, средств их 
реализации; взаимосоответствие целей и задач, задач и средств 
воспитательной деятельности; предусмотренность в содержании образования 
возможностей для реализации дополнительных образовательных программ 
воспитательных направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия 
воспитательной деятельности в начальной школе: наличие необходимых 
помещений и территорий для проведения воспитательной деятельности в 
соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой 
документации лицея; обеспечение состояния отведенных для проведения 
воспитательной деятельности помещений и территорий лицея в соответствии 
с ее целями и задачами, установленными в плановой документации; 
соответствие материально-технического обеспечения регулярных 
воспитывающих мероприятий и форм организации внеурочной деятельности 
их целям и задачам, установленным в плановой документации; соответствие 
санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной работы, 
средств и условий обеспечения безопасности участников воспитательной 
деятельности требованиям федеральных нормативных правовых актов для 
образовательных организаций данного типа и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной 
деятельности в начальной школе: наличие необходимого методического 
обеспечения воспитательной работы и воспитывающих влияний целостной 
образовательной деятельности, определяемого их целями и задачами, 
установленными в плановой документации образовательной организации; 
информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в 
соответствии с целями и задачами, установленными в плановой 
документации лицея: уpовень обеспеченности лицея компьютеpной техникой 
и его использования для решения задач воспитательной деятельности; 
уpовень сохpанности и использования школьного библиотечного фонда для 
решения задач воспитательной деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и 
воспитывающих влияний учебной деятельности: четкое указание целей, 
задач, средств их реализации в документации лицея; взаимосоответствие 
целей, задач и средств воспитания; оптимальность, реалистичность плана 
воспитательной деятельности; наличие достаточной связи внеурочной 
воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; направленность 
воспитывающей деятельности лицея в соответствии с реализацией принципа 
индивидуальной дифференциации в образовании на возможно более полные 
развитие и реализацию образовательного и в целом личностного потенциала 
обучающихся, воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм 



 484

воспитательной деятельности доминирующим социально позитивным 
ориентациям обучающихся в начальной школе; обеспечение возможностей 
для развития творческих способностей учащихся; регулярное ведение 
текущего контроля результатов выполнения установленных документацией 
учреждения планов воспитательной деятельности; наличие в лицее органов 
ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной 
школе: наличие в лицее должностей работников, по своему функционалу 
отвечающих за воспитательную работу и внеурочную деятельность; общий 
уровень психолого-педагогической компетентности работников  лицея в 
организации воспитательной деятельности. 

6. Использование в лицее форм организации внеурочной деятельности 
в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений 
воспитательного процесса в начальной школе: наличие в лицее секций и 
других форм организации внеурочной деятельности, по своему содержанию, 
целям и задачам соответствующим обеспечению: а) социально-
нравственного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ 
духовно-нравственного, гражданско-патриотического, экономико-трудового 
и экологического сознания и деятельности личности); б) 
общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития 
умственной деятельности и основ систематизации знаний); в) 
общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формированию 
основ эстетического, физического сознания и деятельности личности, 
развитию ее самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения 
воспитательной работы и воспитывающих влияний обучения в начальной 
школе требованиям федеральных нормативных правовых актов к 
деятельности лицея: достижение психологической защищенности 
обучающихся в ходе мероприятий воспитательной работы на основе: 
обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и 
результатами своего участия в них, эмоциональной включенности 
обучающихся в воспитательную деятельность – заинтересованности в 
происходящем на данных мероприятиях и при данном использовании, 
ощущения обучающимися своей социально-групповой приобщенности на 
данных мероприятиях и при данном использовании, отсутствия у 
обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и физической 
напряженности и чувства собственной несостоятельности при участии в них 
(в том числе – как результат уважения личности ребенка в данном 
педколлективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности 
обучающихся на уровне начального общего образования психолого-
педагогическим требованиям к воспитывающим взаимоотношениям в 
образовательной деятельности: обеспечение освоения учащимися 
нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у них 
коллективистской идентификации в процессе педагогически организуемой 
совместной деятельности; использование при организации совместной 
деятельности учащихся осмысленной учащимися общественно-полезной 
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деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая особенности 
юношеского возраста, на формирование социально позитивных 
взаимоотношений учащихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов 
лицея опоры на авторитарный подход в задавании целей совместной 
воспитательно значимой деятельности учащихся и в организации 
осуществления ими данной деятельности; разнообразие форм внеклассной 
работы в лицееи с приоритетом форм, обеспечивающих: а) неформальное 
общение учащихся между собой и с педагогическими работниками; б) 
самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников; в) 
создание наиболее благоприятных условий для включения учащихся в 
систему реальных нравственных отношений при проведении внеклассных 
мероприятий; обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной 
совместной деятельности учащихся позитивность общего настроения в 
классных коллективах; варьирование основных стилей педагогического 
воздействия на обучающихся (наставнический; тренирующий; 
консультативный) в зависимости от решаемых воспитательных задач и 
особенностей учащихся; интерактивность взаимодействия педагога с 
учащимися в их педагогически организуемой совместной деятельности, 
характеризуемая последовательной реализацией следующих стадий 
организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности 
ребенка; активизация деятельности педагога на основе педагогически 
целесообразного и корректного его участия в личных проблемах и 
трудностях ученика; выраженность заинтересованности педагогов в успехе 
каждого, проявляемая с помощью систематической оценки эффективности 
участия в совместной деятельности как условия формирования у учащихся 
нравственных  норм отношений на основе развития их коллективистской 
идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива лицея с 
общественностью и внешними организациями для решения задач 
воспитательной деятельности: активность обеспечения взаимодействия 
педагогического коллектива лицея с родителями обучающихся при решении 
задач воспитательной деятельности; выраженность ориентации 
администрации лицея на поддержание связей свой организации с другими 
организациями для обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного 
развития младшего школьника.  

 
 

 
 

2.4. Программа формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — 
комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, 
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личностных ориентирови норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического и психологического здоровья как одной из 
ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию ребёнка.  

В  основе  программы лежат  общенациональные ценности 
российского общества: 

 - гражданственность,  
 -здоровье,  
 -природа,  
 -экологическая культура,  
 -безопасность человека и государства.  
Программа направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 
предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически 
безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, 
ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, 
здоровья, материального благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни при получении  начального общего образования 
cформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 
состояние здоровья детей: 

неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 
факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков 
от первого к последнему году обучения; 

чувствительность к воздействиям при одновременной 
к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв 
между воздействием и результатом, который может быть значительным, 
достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 
проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 
подростков и всего населения страны в целом; 

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 
своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что 
связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 
серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком 
состояния болезни главным образом как ограничения свободы 
(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни обучащихся является направляемая и 
организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, 
способствующая активной и успешной социализации ребёнка в лицее, 
развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и 
варианты рациональной организации режима дня и двигательной 
активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизнине обеспечивает и 
не гарантирует их использования, если это не становится необходимым 
условием ежедневной жизни ребёнка в семье и лицее. 
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При выборе стратегии реализаци  программы  учитываются 
психологические и психофизиологические характеристики детей младшего 
школьного возраста, учитывая  зону актуального развития.   Формирование 
культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 
обязательный компонент здоровьесберегающей работы  лицея, требующий 
соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей 
организации всей жизни  лицея, включая её инфраструктуру, создание 
благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 
организации учебного процесса, эффективной физкультурно -
оздоровительной  работы, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся является 
просветительская работа с их родителями (законными представителями), 
привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 
детьми, к разработке программы лицея  по охране здоровья обучающихся. 

 
                                Цели и задачи программы 
Основная цель  программы – сохранениеи укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего 
школьного возраста какодной из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования.  

                                     Задачи программы: 
сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 
безопасного для человека и окружающей среды; 

сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 
влияющих на здоровье, в том числе о влияниина здоровье позитивных и 
негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 
телепередач, участия в азартных играх; 

дать представление с учётом принципа информационной безопасности 
о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 
активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о 
существованиии причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 
наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на 
здоровье; 

сформировать познавательный интерес и бережное отношение к 
природе; 

научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить 
готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 
режиме, структуре, полезных продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, 
учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 
анализировать и контролировать свой режим дня; 
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обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 
навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

сформировать навыки позитивного общения; 
научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 
сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам состояния здоровья,в том числе связанным с 
особенностями роста и развития. 

       
      Основные направления программы 
 
В начальной школе на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 
универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных 
умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и 
обеспечение экологической безопасности человека и природы. Формируется 
личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия 
экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального 
переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 
традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, 
искусстве, а также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, 
учебно-исследовательская, образно-познавательная, игровая, 
рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 
экологически безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие 
ситуации игрового и учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по 
формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни  организуется, учитывая  запросы  участников  образовательного  
процесса, по следующим направлениям: 

создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 
инфраструктуры образовательной организации; 

организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  
организация физкультурно-оздоровительной работы;  
реализация дополнительных образовательных курсов; 
организация работы с родителями (законными представителями). 
 

Модель организации работы лицея  по реализации программы 
 Работа  лицея по реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни  реализуется  в два этапа.  
Первый этап — анализ состояния и планирование работы 

образовательной организации по данному направлению, в том числе по: 
организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурно-оздоровительной работе, сформированности элементарных 
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навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных 
привычек; 

организации проводимой и необходимой для реализации программы 
просветительской работы лицея с обучающимися и родителями (законными 
представителями); 

выделению приоритетов в работе лицея с учётом результатов 
проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при 
получении  начального общего образования. 

Второй этап — организация деятельности. 
 
Организованы виды  деятельности просветительской, 

учебно-воспитательной и методической  работы лицея  по данному 
направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, 
направленная на формирование экологической  культуры, здорового и 
безопасного образа жизни, включает: 

внедрение в систему работы образовательной организации 
дополнительных образовательных курсов, которые направлены на 
формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и 
здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной 
деятельности либо включаться в учебную деятельность; 

формы занятий: лекции, беседы, консультации по проблемам 
экологического просвещения, сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся, профилактике вредных привычек; 

проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников 
и других активных мероприятий, направленных на экологическое 
просвещение, пропаганду здорового образа жизни; 

создание в лицее  общественного совета по реализации Программы, 
включающего представителей администрации, учащихся старших классов, 
родителей (законных представителей), представителей детских 
физкультурно-оздоровительных клубов, специалистов по охране 
окружающей среды. 

 
2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами 

и родителями (законными представителями), направленная на повышение 
квалификации работников образовательной организации и повышение 
уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 
укрепления здоровья детей, включает: 

проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, 
круглых столов, родительских собраний, педагогических советов по данной 
проблеме; 

приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 
представителей) необходимой научно-методическойлитературы; 

привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и 
родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 
природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных 
соревнований. 
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Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры лицея включает: 
соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательной организацииэкологическим требованиям, санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 
охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

наличие и необходимое оснащение помещений для питания 
обучающихся; 

оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 
необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления 
возлагаются на администрацию лицея. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, 
направленная на повышение эффективности учебной  деятельности, при 
чередовании обучения и отдыха включает: 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 
учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 
кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех  уровнях обучения; 

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 
возможностям и особенностям обучающихся 
(использование методик, прошедших апробацию); 

введение инноваций в учебную деятельность только под контролем 
специалистов; 

строгое соблюдение всех требований к использованию технических 
средств обучения, в том числе компьютеров и аудио- 
визуальных средств; 

индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей 
развития обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по 
индивидуальным образовательным траекториям; 

ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с 
детьми с ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 
каждого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, 
ценности здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа 
обучающихся, направляемаяи организуемая взрослыми: учителями, 
воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа 
способствует активной и успешной социализации младшего школьника, 
развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 
рациональной организации режима дня и двигательной активности, 
питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной 
деятельности: ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, 
проектная деятельность, социально-творческая и общественно полезная 
практика. 
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Формы учебной деятельности, используемые при реализации 
программы: исследовательская работа во время прогулок, в музее, 
деятельность классной или школьной газеты по проблемам здоровья или 
охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые 
ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 
обеспечение рациональной организации двигательного режима, 
нормального физического развития и двигательной подготовленности, 
повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 
здоровья (на уроках физкультуры, в секциях); 

рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 
активно-двигательного характера; 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 
активности; 

организацию работы спортивных секций и создание условий для их 
эффективного функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 
(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов). 

Реализация этого направления зависит от администрации лицея, учителей 
физической культуры, психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов,направленных на 
повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области 
экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает:  

внедрение в систему работы лицея дополнительных образовательных 
курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового 
и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 
или компонентов, включённых в учебную деятельность; 

организацию в лицее секций, факультативов по избранной тематике; 
проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных 

соревнований, конкурсов, праздников. 
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

всех педагогов.  
Работа с родителями (законными представителями) включает: 

лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 
развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 
влияющим на здоровье детей; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 
занятий по профилактике вредных привычек. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 
администрации образовательной организации всех педагогов. 

 
Критерии и показатели эффективности деятельности 

образовательной организации 
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Лицеем самостоятельно разработаны  критерии и показатели 

эффективности реализации программы формирования экологической 
культуры, безопасного образа жизни обучающихся,  учитыввая особенности 
региона, контингента обучающихся, социального окружени, согласно  
направлениям программы. 

В целях получения объективных данных о результатах 
реализации программы и необходимости её коррекции  проводится 
систематический мониторинг в лицее. 

 
Мониторинг реализации Программы включает: 
 

 аналитические данные об уровне представлений обучающихся о 
проблемах охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, 
влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в 
лицее и вне лицея, в том числе на транспорте; 

отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего 
показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и 
опорно-двигательного аппарата; 

отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в 
том числе дорожно-транспортного травматизма; 

отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по 
болезни; 

включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт 
лицея обобщённых данных о сформированности у обучающихся 
представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе 
жизни. 

 
Критерии эффективной реализации Программы формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся: 

высокая рейтинговая оценка деятельности лицея по данному 
направлению в муниципальной или региональной системе образования; 

отсутствие нареканий к качеству работы лицея со стороны органов 
контроля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных 
представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня 
деятельности управленческого звена лицея; 

повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся 
и уровня эмпатии друг к другу; 

снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой 
среде; 

результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 
положительные результаты анализа анкет по исследованию 

жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных 
представителей). 
 

Формы  и методы формирования у обучающихся экологической 
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культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая 
мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

 
Воспитание физической культуры, формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни.Физическое воспитание 
младших школьников, процесс формирования у них здорового образа жизни 
предполагает усиление внимание кформированию представлений о культуре 
здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного 
выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, 
к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового 
и безопасного образа жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового 
образа жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о 
здоровье человека, биологических основах деятельности организма, 
различных оздоровительных системах и системах физических упражнений 
для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и 
здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления 
сверстникам индивидуальных достижений в различных видах спортивных 
состязаний, подвижных играх; демонстрации успехов в деятельности 
спортивных секций, туристических походах;  

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 
– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа 

жизни, занятий физической культурой, использования спортивно-
оздоровительной инфраструктуры ближайшего социума; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую 
деятельность и  пропаганда занятий физической культурой в процессе 
детско-родительских и семейных соревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, 
спорта, туризма, общего и дополнительного образования.  

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 
– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички 

в социальных сетях, индивидуальные странички на специальном школьном 
сайте, посвященном здоровью; 

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного 
ученика (о режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном 
отношении к физической культуре); 

– разработка учащимися памяток и информационных листовок о 
нормативно-правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о 
возможностях получения медицинской помощи, об отечественной системе 
медицинского страхования; 

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике 
физической культуры, заботы о собственном здоровье, об истории 
международного и отечественного спорта, его героях, о видах спорта); 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для 
детей и родителей; 
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– ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – 
самодиагностика состояния собственного здоровья). 

Развитие экологической культуры личности, ценностного 
отношения к природе, созидательной экологической позиции.Развитие 
содержания экологического воспитания на уровне начального общего 
образования предполагает формирование у младших школьников 
эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; 
понимания необходимости соблюдения норм экологической этики; 
представлений о экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников 
экологической культуры могут быть представлены в контексте основных 
вариантов взаимодействия человека и природы: 

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная 
на раскрытие тайн и загадок окружающего мира с целью использования 
открытых явлений для блага человечества (исследовательские проекты, 
научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные игры);  

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за 
животными (выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной 
продукции, презентации домашних растений, цветов); 

– художественно-эстетические практики – общение с природой 
созерцательно-эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, 
фотографий, рассказов, стихов, работ младших школьников и произведений 
известных мастеров, посещение природных объектов с эстетическими 
целями); 

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных 
условий в походах, экспедициях (походы, рассказы участников об 
испытаниях, в ходе похода); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится 
усилить психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–
презентации о домашних животных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, 
природоохранные флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано 
содействовать профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере 
дорожного движения, воспитывать транспортную культуру безопасного 
поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам 
безопасного поведения на дорогах: 

– конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в 
школу» (групповые исследовательские проекты, оценка безопасности 
традиционных маршрутов, которыми учащиеся идут в лицей и из лицея, 
разработка рекомендаций для родителей, школьников, полиции по прокладке 
безопасных маршрутов); 

– практические занятия на  площадке «ПДД в части велосипедистов»,  
– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, 

ответственных за безопасность дорожного движения (проведение беседы, 
опроса, съемка видеосюжетов); 
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– конкурс памяток «Школьнику- пешеходу (зима)», «Школьнику- 
пешеходу (весна)»; 

– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 
 
Методика и инструментарий мониторинга оценки достижений 

планируемых результатов по формированию экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

 
Для отслеживания достижения планируемых результатов в части 

экологической грамотности и формирования элементов экосистемной 
познавательной модели, здорового и безопасного образа жизни у 
обучающихся используется методика и инструментарий, предусмотренный 
программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг  
осуществляется педагогами и классными руководителями в форме 
педагогического наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования. 
 
         Результаты  деятельности по итогам реализации  Программы    
начального  общего образования сформулированы   в  деятельностной  
форме. 
 
        Учащиеся  должны научиться 

    описывать  простейшие экологические  причинно-следственные  связи  в  
окружающем  мире, анализировать  их,  объяснять; 
    называть  экологические  проблемы в  жизни  природы  и  человека;  
опасности  для окружающей  среды  и  здоровья  человека;  способы  их  
предотвращения;  правила  экологически  целесообразного, здорового  и  
безопасного  образа  жизни;  правила  научной организации  учебного  труда; 
      объяснять  смысл  закона  экологии  «Все связаны со всем»;  связи  
здоровья  природы  со здоровьем   человека,  его  умением   учиться  и  
экологической  грамотностью;  как  следует заботиться  о  здоровье  человека  
и  здоровье   природы;   правила   сохранения   зрения,   слуха, обоняния;   
роль  здорового  питания  и  двигательной  активности  для  хорошего  
самочувствия и успешности  учебного   труд   опасность  для  здоровья  и  
учёбы   снижения  двигательной активности,  курения,   алкоголя,   
наркотиков,   инфекционных  заболеваний; 
        приводить  примеры  связей  здоровья  человека  и  здоровья  природы,  
здоровья  природы и  поведения  человека;  разнообразия  окружающего    
мира – природного ,  мира  людей, рукотворного   мира; цепочек   
экологических  связей;   экологически  предосторожного поведения  в  
окружающей  среде; 
         основам  здоровьесберегающей  учебной  культуре; 
         здоровьесозидающему  режиму  дня,  двигательной  активности ,  
здоровому  питанию; 
         противостоянию  вредным  привычкам; 
          необходимости  экономии  в  быту,  предвидения  последствий  своего  
поведения  для природы  и  человека;    следования  законам  природы; 
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         формулировать  своими  словами,  что  такое  « экологическая 
культура»,  «биологическое разнообразие»;   «экология»,   «здоровый  образ  
жизни»,   «безопасность»; 
         разыгрывать  экологически  проблемные  ситуации  с  обращением  за  
помощью  к врачу, специалистам,  взрослому; 
          планировать  и  организовывать  экологически  направленную  
деятельность  в окружающей  среде  по  образцу   (инструкции);   
планировать  безопасное  поведение  в экстремальных (чрезвычайных)  
ситуациях,   типичных  для  места  проживания; 
          рефлексировать   результаты  своих  действий  для  здоровья  человека,  
состояния  окружающей  среды  (как  получилось  сделать,  что  и  как  
следует  исправить); 
           оценивать  результаты  по  заранее  определённому критерию; 
           делать  выводы  о  том,  в  чём  причины  экологических  проблем;  
какие  качества  в  себе  надо  воспитывать,  чтобы  сохранить  здоровье  своё,  
окружающих  людей,  природы,  как поступать  стыдно; 
           рассуждать  о  взаимосвязях здоровья   человека  и  здоровья  природы,  
если…   то  …;  о  правилах экологически  безопасного  поведения  в  
окружающей  среде,  индивидуальных  особенностях  здоровьесберегающего   
поведения  в  ситуациях  учёбы,  общения,  повседневной  жизни; 
           высказывать  своё отношение  к  проблемам  в  области  экологии,  
здоровья  и  безопасности; 
           организовывать  здоровьесберегающие  условия  учёбы  и  общения,  
выбирать  адекватные  средства  и  приёмы  выполнения  заданий  с  учётом  
индивидуальных  особенностей; 
           самостоятельно  выполнять  домашние  задания  с  использованием  
индивидуально  эффективных, здоровьесберегающих  приёмов. 
 

 
2.5.    Программа коррекционной работы 

 

Цель программы 
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в 
освоении основной образовательной программы начального общего 
образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 
образовательных программ общего образования вне специальных условий 
обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте 
до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 
имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 
психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий 
обучения и воспитания. 
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Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности 
нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от 
временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, 
требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы 
обучения или использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание 
специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 
особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством 
индивидуализации и дифференциации образовательной  деятельности. 

Программа коррекционной работы   предусматривает  как вариативные 
формы получения образования, так и различные варианты специального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Задачи программы: 
своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 
определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов; 
определение особенностей организации образовательной деятельности 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 
особенностями  каждого ребёнка, структурой нарушения развития и 
степенью его выраженности; 

создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 
образовательной программы начального общего образования и их 
интеграции в лицее; 

осуществление индивидуально ориентированной 
психолого-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ с учётом 
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии); 

разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 
нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые 
поддержкой тьютора  лицея; 

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получения дополнительных 
образовательных коррекционных услуг; 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 
ОВЗ; 

оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ 
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 
правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который решает проблемуребёнка с максимальной пользой и в 
интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции 
и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 
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коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый 
подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность 
их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех 
участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 
(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 
проблемы или определения подхода к еёрешению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 
для получения образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 
представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми 
образования, организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
защищает законные права и интересы детей, включая обязательное 
согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 
направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) 
организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, 
группы). 

 
Перечень  мероприятий по реализации  индивидуально- 

ориентированных коррекционных  мероприятий. 
 
Программа коррекционной работы на уровне начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её 
основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 
детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 
комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 
психолого-медико-педагогической помощи в условиях лицея; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и 
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 
ОВЗ в условиях лицея; способствует формированию универсальных учебных 
действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

информационно-просветительская работа направлена на 
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 
образовательной деятельности для данной категории детей, со всеми 
участниками образовательных отношений — обучающимися (как 
имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 
(законными представителями), педагогическими работниками. 

 
Содержание направлений работы 
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Диагностическая работа включает:  
своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 
раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в лицее) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 
определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 
изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 
изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 
изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ОВЗ; 
системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 
анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 
особыми образовательными потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и 
групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 
преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 
ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 
формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 
развитии; 

коррекцию и развитие высших психических функций; 
развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 
социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 
Консультативная работа включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 
направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников 
образовательных отношений; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 
воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 
разъяснение участникам образовательных отношений — обучающимся (как 
имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 
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(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 
связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 
детей с ОВЗ; 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 
категорий детей с ОВЗ. 
 

План  реализации программы 
 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов 

и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 
дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 
деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 
обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения 
специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 
образовательной среды на предмет соответствия требованиям 
программно-методического обеспечения, материально-технической и 
кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации 
(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы 
является особым образом организованная образовательная деятельность, 
имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс 
специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных 
(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 
рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 
констатация соответствия созданных условий и выбранных 
коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 
образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 
деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 
образовательной деятельности и процесс сопровождения детей с ОВЗ, 
корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 
Механизмы реализации программы 
Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 
образовательной организации обеспечивающее системное сопровождение 
детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 
профиля в образовательной деятельности, и социальное партнёрство, 
предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 
организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 
общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации 
предусматривает: 
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комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 
предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 
профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 
ребёнка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития 
и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 
эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 
педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 
эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и 
действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 
современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 
образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную 
помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 
образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, 
обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Социальноепартнёрство предусматривает: 
сотрудничество с образовательными организациями и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 
социализации, здоровьесбережения детейс ограниченными возможностями 
здоровья; 

сотрудничество со средствами массовой информации,а также с 
негосударственными структурами, прежде всегос общественными 
объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

сотрудничество с родительской общественностью. 
Условия реализации программы 
Программа коррекционной работы предусматривает создание в лицее 

специальных условий  обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 
Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 
учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 
специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии; 

обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 
направленность учебно-воспитательной деятельности;учёт индивидуальных 
особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 
режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 
информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной 
деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 
специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 
потребности обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения 
специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 
отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 



 502

сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств 
обучения, специализированных образовательных и коррекционных 
программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 
специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 
обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 
коррекционных занятиях); 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 
охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 
обучающихся, соблюдениесанитарно-гигиенических правил и норм); 

обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени 
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 
детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 
спортивно-оздоровительных и иных досуговыхмероприятий. 

 
Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы  используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и 
коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 
осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 
социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 
(или) физического развития по индивидуальному учебному плану 
целесообразным является использование адаптированных образовательных 
программ. 

Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа  осуществляется 
специалистами соответствующей квалификации, имеющими 
специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 
курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в 
рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 
детьми, имеющими нарушения развития,обусловливает необходимость 
специальной подготовки педагогического коллектива  лицея. Для этого  
постоянно обеспечивается  подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации работников лицея, занимающихся решением вопросов 
образования детей с ОВЗ. Педагогические работники образовательной 
организации имеют чёткое представление об особенностях психического и 
(или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях 
организации образовательной  деятельности  и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении 

надлежащей материально-технической базы, создающую адаптивную и 
коррекционно-развивающую среду лицея в том числе надлежащие 
материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 
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беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 
психического развития в здания и помещения образовательной организации 
и организацию их пребывания и обучения в организации (включая пандусы, 
специальные лифты, специально оборудованные учебные 
места,специализированное учебное, реабилитационное, медицинское 
оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с 
ОВЗ индивидуального и коллективного пользования, для организации 
коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и 
массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 
оздоровительныхи лечебно-профилактических мероприятий, 
хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 
дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, 
с использованием современных информационно-коммуникационных 
технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 
ОВЗ, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 
источникам информации, к информационно-методическим фондам, 
предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 
направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных 
материалов, аудио- и видеоматериалов. 
 
Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
включающая комплексное обследование, мониторинг динамики 
развития, успешности освоения начальной образовательной программы 
начального общего образования 
 

На подготовительном этапе разработки программы коррекционной 
работы (ПКР) определяется нормативно-правовое обеспечение 
коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной 
организации, их особые образовательные потребности; сопоставляются 
результаты обучения этих детей на предыдущем уровне образования; 
создается (систематизируется, дополняется) фонд методических 
рекомендаций по обучению данных категорий обучающихся с ОВЗ.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и 
воспитания обучающихся с ОВЗ, организация и механизм реализации 
коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты 
коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям 
реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной 
работы могут быть представлены в рабочих коррекционных программах, 
которые прилагаются к ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза 
программы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации 
программы на школьных консилиумах, методических объединениях групп 
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педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; принимается 
итоговое решение.  

Для реализации ПКР лицея  создана служба комплексного психолого-
медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на 
основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 
(законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и 
поддержка обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами 
образовательной организации (педагогом-психологом, медицинским 
работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-
дефектологом), регламентируются локальными нормативными актами 
конкретной образовательной организации, а также ее уставом. Реализуется 
преимущественно во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки 
обучающихся является тесное взаимодействие специалистов при участии 
педагогов образовательной организации, представителей администрации и 
родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в 
образовательной организации осуществляются медицинским работником 
(врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе и, помимо общих 
направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную 
специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник 
может участвовать в диагностике обучающихся с ОВЗ и в определении их 
индивидуального образовательного маршрута, возможно проведение 
консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает 
экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает 
инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь сотрудником 
профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с 
родителями детей с ОВЗ.  

 
Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной организации может осуществлять социальный педагог. 
Деятельность социального педагога  направлена на защиту прав всех 
обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; 
создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. 
Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в 
изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, 
социального статуса семьи; выявлении признаков семейного 
неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку 
обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных 
жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. 
Целесообразно участие социального педагога в проведении 
профилактической и информационно-просветительской работы по защите 
прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных 
склонностей и интересов.  
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Основными формами работы социального педагога являются: урок (за 
счет классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; 
беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные 
консультации (с лицеистами, родителями, педагогами). Возможны также 
выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в 
виде информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный 
педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, 
учителем-логопедом, педагогом класса, в случае необходимости с 
медицинским работником, а также с родителями (законными 
представителями), специалистами социальных служб, органами 
исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может 
осуществляться в рамках реализации основных направлений 
психологической службы. Педагогу-психологу рекомендуется проводить 
занятия по комплексному изучению и развитию личности учеников с ОВЗ. 
Работа  организована индивидуально и в мини-группах. Основные 
направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в 
проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой 
сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и 
расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с 
социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих 
программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 
укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с ОВЗ.  

Помимо работы с обучающимися педагог-психолог  проводит 
консультативную работу с педагогами, администрацией лицея и родителями 
по вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме 
того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет 
информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. 
Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и 
тренингов.  

В реализации диагностического направления работы  принимают  
участие как учителя класса (аттестация учеников в начале, середине и конце 
учебного года), так и специалисты (проведение диагностики в начале, 
середине и в конце учебного года).  

Данное направление может  осуществляется  ПМПк.  
ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения 

детей с ОВЗ, положение и регламент работы, которых разрабатываются 
образовательной организацией самостоятельно и утверждаются локальным 
актом.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей 
обучающихся с ОВЗи оказание им помощи (выработка рекомендаций по 
обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, 
индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, 
приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят 
мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, 
своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие 
коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 
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предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника 
(школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных 
пособий.  

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-
психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог (учитель-
предметник), социальный педагог, врач, а также представитель 
администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 
сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание 
специальных условий: организационных, кадровых, психолого-
педагогических, программно-методических, материально-технических, 
информационных (Федеральный закон Российской Федерации от 
29.12.2012г. №273 –ФЗ «Об образовании в Российской  от Федерации» (с 
изменениями и дополнениями от)., ст. 42, 79).  

 
 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 
единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно-

деятельностной тактики учителей, специалистов в области 
коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, других образовательных организаций и институтов 

общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности 

 
Коррекционная работа во всех организационных формах деятельности 

образовательной организации планируется  в учебной (урочной и 
внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в 
учебной урочной деятельности при освоении содержания основной 
образовательной программы. На каждом уроке учитель-предметник ставит и 
решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала 
отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 
обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками 
осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные 
занятия со специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-
психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа 
осуществляется по адаптированным программам дополнительного 
образования разной направленности (художественно-эстетическая, 
оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и 
корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и 
педагогами с участием самих обучающихся и их родителей (законных 
представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы.  
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Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может 
осуществляться педагогами и специалистами и сопровождаться 
дистанционной поддержкой, а также поддержкой тьютора.  

При реализации содержания коррекционной работы распределяются 
зоны ответственности между учителями и разными специалистами, 
обеспечивается их согласованные действия (план обследования детей с ОВЗ, 
особые образовательные потребности этих детей, индивидуальные 
коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, 
технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). 
Обсуждения проводятся на ПМПк образовательной организации, 
методических объединениях рабочих групп и др.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  
• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;  
• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося;  
• составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 
эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка.  
 

Планируемые результаты коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение 
требований к результатам, определенным ФГОС НОО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют 
дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными 
программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы 
планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, 
предметные). В урочной деятельности отражаются предметные, 
метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 
метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося 
в личностном развитии (расширение круга социальных контактов, 
стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с 
учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, 
направленных на анализ и управление своей деятельностью; 
сформированность коммуникативных действий, направленных на 
сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – 
овладение содержанием ООП НОО (конкретных предметных областей; 
подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных категорий 
детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам 
(умение обучающихся с нарушенным слухом общаться на темы, 
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соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно 
коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя 
описание организации и содержания промежуточной аттестации 
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому 
классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на основном 
уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их 
предыдущих индивидуальных достижений (на основе его портфеля 
достижений), а не в сравнении с успеваемостью обучающихся класса.  

 
 

3.     ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.  Учебный план лицея на 2018/2019 учебный год составлен с учетом 
преемственности  с учебным планом 2017/2018 учебного года и социальными 
запросами родителей (участниками образовательных отношений) 
обучающихся, является составной частью основной образовательной 
программы. Количество часов на изучение предметов определено 
образовательной организацией МБОУ «Многопрофильный лицей №11 им 
В.Г. Мендельсона» в соответствии со спецификой реализуемой основной 
образовательной программы. 

             Учебный   план    разработан   для  1А,  1Б,  1 В,   2А,  2Б,  2 В,  3А, 
3Б,  3В,  4А, 4Б, 4В  классов   на  основе  следующих  нормативно-правовых 
документов: 

• Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ  (с изменениями  от 3 
августа2018 г.N 317-ФЗ); 

• Федерального государственного стандарта начального общего 
образования (Приказ МО и Н № 373 от 06 октября 2009 
зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009); 

• Приказа Минобрнауки России от 22.09.2011 № 2357,   18.12.2012 г. 
№ 1060,   29.12.2014 г. N 1643   «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки РФ от 06.10.2009 №373»; 

• Письма Министерства образования и науки РФ от 2 декабря 2015 г. 
№ 08-1447 “О направлении методических рекомендаций по 
механизмам учёта результатов выполнения нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) при осуществлении текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету 
«Физическая культура»; 
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• Письма Министерства образования и науки РФ  от 25.05.2015 г. № 08-
761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России»; 

• Письма Минобрнауки России от 16.05.2018 N 08-1211 "Об 
использовании учебников и учебных пособий в образовательной 
деятельности"; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ «О 
внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 
содержания в общеобразовательных организациях   ("Зарегистрировано  
в Министерстве юстиции  Российской Федерации  18 декабря 2015 
года, регистрационный N 40154), с изменениями от 29.06.2011 N 85, 
25.12.2013 N 72, 24.11.2015 N 81 , 03.01.2016 ); 
• Устава лицея; 
• Основной образовательной  программы  начального  общего  

образования; 
• Календарного  учебного  графика. 
•    Списка учебников на 2018-2019 учебный год. 

         Учебный план для I – 4  классов ориентирован на 4-летний 
нормативный срок  освоения  программ  начального  общего образования.   

          Учебный план лицея является нормативным правовым актом, 
утвержденным решением педагогического совета лицея от  30.08.2018 года 
(протокол № 1).   

Учебный план лицея устанавливает общий, максимальный объём 
учебной нагрузки,  перечень  предметных  областей,   учебных предметов и 
объем учебного времени, отводимого на их изучение на уровне  начального   
общего образования  по классам и обеспечивает выполнение  федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования и компонента образовательного учреждения в 1-4 классах. 

           Учебный план   состоит  из  двух  частей – обязательной  части  и  
части,  формируемой  участниками  образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 
изучение по классам обучения. Максимальный объем учебной нагрузки 
учащихся соответствует образовательным и санитарно-эпидемиологическим 
требованиям к условиям и организации обучения  при 5-ти дневной учебной 
неделе для всех обучающихся 1- 4 классов.  



 510

       При разработке учебного плана для учащихся 1-4 классов  учитывались 
следующие требования ФГОС: обязательная часть основной образовательной      
программы начального общего образования составляет 80%, а часть, 
формируемая участниками образовательных отношений -20% от общего 
объёма основной программы начального общего образования. 

 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 
начального образования: 

 ● формирование гражданской идентичности обучающихся, 
приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 
ценностям; 

 ● готовность обучающихся к продолжению образования на 
последующих уровнях обучения, их приобщение к информационным 
технологиям; 

  ● формирование здорового образа жизни, элементарных правил 
поведения в экстремальных ситуациях; 

 ● личностное развитие обучающегося в соответствии с его 
индивидуальностью. 

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных 
отношений, обеспечивает  реализацию  индивидуальных  потребностей  
обучающихся.  Время,   отводимое  на данную  часть  внутри  максимально 
допустимой  недельной  нагрузки, используется  на  увеличение  учебных  
часов,  отводимых  на  изучение  отдельных  учебных  предметов   
обязательной  части.    

Реализация учебного плана лицея обеспечена: 

• наличием в штатном расписании лицея необходимых специалистов; 
• педагогическими кадрами соответствующей квалификации; 
• учебно-методическими комплексами (учебными программами, 

учебниками, методическими рекомендациями, дидактическими 
материалами,  контрольными  заданиями, необходимым 
оборудованием по всем компонентам). 

 

Выбор учебных программ, учебников и УМК осуществляются на основе 
соблюдения  преемственности дидактических и содержательных линий  
учебных программ внутри предметов.  При подборе учебников и УМК по 
предметам  учебной  деятельности  используются следующие критерии: 
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•  системный подход в представлении учебного материала, его 
концентрация вокруг основных элементов системы знаний по предмету 
(факты, понятия, явления, законы, теории);  

• возможности учебника и УМК для организации учебной деятельности  на 
системно - деятельностной основе с учетом различий в развитии учащихся 
(дифференциация обучения); 

• наличие в учебнике материала для формирования у учащихся умений 
самостоятельно приобретать знания и осваивать способы познавательной, 
информационно-коммуникативной и рефлексивной (регулятивной) 
деятельности. 

Сохранение преемственности между начальным и  основным  общим  
образованием  осуществляется  

•   в содержании обучения за счет единой трактовки понятий,  изученных 
на предшествующей и последующей уровнях обучения, развития  и  
обогащения понятий, изучаемых на последующем уровне. 

•   в дидактике обучения за счет организации учебной деятельности на 
системно - деятельностной (компетентностной) основе, 
преемственности в формировании и развитии грамотности чтения, 
естественнонаучной и математической  грамотности, постепенном 
уменьшение помощи учителя и увеличение доли самостоятельной 
работы в освоении учащимися способов познавательной, 
информационно-коммуникативной и рефлексивной (регулятивной) 
деятельности в соответствии с требованиями стандартов. 

•    в системе контроля и оценивания образовательных достижений 
учащихся за счет структуры КИМов, единых критериев и норм 
оценивания образовательных достижений учащихся, в том числе 
проектной и исследовательской деятельности.  

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных 
отношений, обеспечивает  реализацию  индивидуальных  потребностей  
обучающихся.  Время,  отводимое  на данную  часть  внутри  максимально 
допустимой  недельной  нагрузки, используется  на  увеличение  учебных  
часов,  отводимых  на  изучение  отдельных  учебных  предметов   
обязательной  части.  

            Режим работы 1-4  классов осуществляется по пятидневной  учебной 
неделе. 

          Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 
(СанПиН  29.12.2010 № 89  зарегистрированными в Минюсте России 3 де-
кабря 2011г., регистрационный номер 19993 с изменениями  от 03.01.2016) и   
календарного учебного графика  продолжительность учебного года в 1 
классах – 33 учебных недели, во 2-4 классах – не  менее 34 учебных недель. 
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           Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет  не  менее 
2904 часов и  не  более 3345 часов  (3039 ч.) 

           Продолжительность урока для 1 классов – 35 минут (1 полугодие), 40 
минут- 2 полугодие,  во  2-4  классах- 45 минут. 

          В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения в первом 
полугодии (в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, один 
день в неделю-4 урока за счёт урока физической культуры; в ноябре-декабре 
– по 4 урока по 35 минут каждый, один раз в неделю- 5 уроков за счёт урока 
физической культуры), январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый, один 
раз в неделю- 5 уроков за счёт урока физической культуры.   

            При 35-минутной продолжительности уроков в 1 классах максимально 
допустимая недельная нагрузка – 21 час, во II-IV классах – 23 часа.   

            Во  2  классах с 3  четверти  отметки ставятся  после того, как 
закончится повторение изученного в 1-2 четвертях.  

           Ежедневно в течении всего учебного года в первых классах 
проводится динамическая  пауза  продолжительностью  не менее 40  минут, 
позволяющая снять умственную напряженность у учащихся в течение дня. 

 

На основании приказа Управления образования администрации города 
Ульяновска  от  15.08.2018 №  3031 «Об организации образовательной 
деятельности в общеобразовательных организациях города Ульяновска в 
2018-2019 учебном году» установлены:  

- сроки завершения занятий учебных четвертей 2018-2019 учебного года 
в общеобразовательных организациях города Ульяновска: 

26 октября 2018 года – 1четверть 

27 декабря 2018 года – 2 четверть 

22 марта  2019  года – 3 четверть 

31  мая  2019  года – 4 четверть 

 ( 1 классы- 25.05.19)- 4 четверть 

 

- сроки проведения школьных каникул в 2018 - 2019 учебном году: 

1.2. с  29 октября по 4 ноября 2018 года – период осенних каникул; 
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1.3. с 28 декабря 2018 года по 10 января 2019 года – период зимних 
каникул; 

1.4. с 25 марта по 31 марта  2019 года – период весенних каникул. 

1.5. с 18 февраля 2019 года по 24 февраля 2019 года – период 
дополнительных каникул для обучающихся первых классов. 

 

- сроки возобновления учебных занятий после школьных каникул: 

с 5 ноября 2018 года – 2 четверть 

с 11 января 2019 года – 3 четверть 

с 1 апреля  2019 года – 4 четверть 

 

       В лицее в 1-4 классах используется  комплект учебников «Планета 
Знаний». 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена  
двумя предметами: 

 «Русский язык» - 5 часов в 1-х классах,  из них 4 часа  из 
обязательной  части  учебного  плана  и  1  час из  части,  формируемой  
участниками  образовательных отношений,  по  программе  Л.Я. Желтовской, 
О.Б. Калининой. Во 2-х, 3-х, 4-х классах -  4 часа  в неделю из обязательной 
части. Формирование  общеучебных компетенций продолжается во 
внеурочной деятельности в курсе «Занимательная грамматика», который 
сохраняет авторские подходы, принципы учебной программы авторов Л.Я. 
Желтовской, О.Б. Калининой.   

    «Литературное чтение» - 4 часа в неделю в 1-3 классах и 2 часа в 4 
классах по программе Э.Э.Кац. Формирование читательских компетенций 
продолжается во внеурочной деятельности в курсе «Час чтения», который 
сохраняет авторскую линию программы Э.Э.Кац, общие подходы и 
принципы. В соответствии с требованиями ФГОС НОО о количестве часов 
на изучение предметов, определенных образовательной организацией с 
учетом специфики ООП НОО, Приказом Минобрнауки России от 31 декабря 
2015 г №1576 о внесении изменений, предусматривающих выделение 
отдельных самостоятельных предметных областей по русскому языку и 
литературе, родному языку и литературе с целью реализации в полном 
объеме прав обучающихся на изучение русского языка, родного языка, 
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включая русский язык, из числа языков народов Российской Федерации,  
решением  педагогического совета был выделен 1ч в 4-х классах из предмета 
«Литературное чтение» на реализацию предметной области «Родной язык и 
литературное чтение на родном языке». (Протокол № 01 от 29.08.2018). 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» представлена  интегрированным курсом: 

«Родной язык (русский язык)»  и «Литературное чтение на родном 
(русском) языке» изучаются  интегрировано в 4-х класса по 1 часу в неделю 
(0,5/0,5 ч) по рабочим программам, составленным на основе учебных 
пособий О.В.Олейник, Л.П.Кабанюк и С.В.Кутявиной. В 1-3 классах 
реализация данных предметов осуществляется непосредственно через 
учебные курсы «Русский язык» и «Литературное чтение», так как русский 
язык является родным языком для всех обучающихся образовательной 
организации начального общего образования, и через курсы внеурочной 
деятельности «Занимательная грамматика», «Час чтения».  

Основные задачи реализации содержания предметной области: 
формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания, развитие диалогической и монологической 
устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятель-
ности на родном языке. 

      Предметная область «Иностранный язык» представлена  учебным  

      предметом " Иностранный язык». «Иностранный язык» (английский 
язык)  изучается со 2-го класса, 2 часа   в  неделю по  
программе Афанасьевой О.В., Михеевой И.В. .во 2-4 классах. 

    Целью изучения   является  приобретение начальных навыков общения в 
устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе 
своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и 
неречевого поведения.  

          Предметная область «Математика и информатика» представлена 
учебным предметом «Математика»- 4 часа  в неделю  по  программе   

     М.И. Башмакова,  М.Г. Нефёдовой.  Основные задачи: формирование 
арифметических счётных навыков, ознакомление с основами геометрии, а 
также развитие математической речи; логического и алгоритмического 
мышления, воображения.    Данная  предметная  область  представлена и 
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учебным  предметом  «Информатика»   во  2, 3, 4  классах – 1 час  в 
неделю  по  программе  Матвеевой Н.В.,  Челак Е.Н.,   Конопатовой Н.К., 
который  обеспечивает  первоначальные  представления о компьютерной 
грамотности  и   формирование  умений  работать  с  информацией.   

      Предметная область «Обществознание и естествознание» 
представлена учебным предметом «Окружающий мир». Учебный 
предмет «Окружающий мир» (человек, природа, общество) изучается по 2 
часа в неделю  по  программе  И.В. Потаповой,   Г.Г. Ивченко,  Е.В. 
Саплиной, А.И. Саплиным.  Данный предмет является интегрированным. 
В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 
социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 
безопасности жизнедеятельности. 

            Предметная область «Основы религиозной культуры и светской 

этики» представлена учебным предметом «Основы религиозной 
культуры и светской этики», который  изучается в 4 классе в объеме 1 
часа в неделю. Учебный предмет «Основы религиозных культур и 
светской этики представлен  модулями «Основы светской этики»  по  
программе  М.Т. Студеникина,  «Основы православной культуры»  по  
программе  Кураева А.В.  на  основе  определения  потребностей  
учащихся  и  их  родителей  (законных  представителей) посредством 
анкетирования.  

       Предметная область «Искусство» представлена  учебными 
предметами  «Музыка» и «Изобразительное искусство» на 
преподавание  которых отводится по 1 часу в неделю.     «Музыка»  
изучается по программе Е.Д. Критской, знакомит с основами музыкальной 
культуры, учит воспринимать музыкальные произведения и выражать 
свое отношение к ним. 

      «Изобразительное искусство»  изучается по программе 
Н.М.Сокольниковой,  формирует начальные представления о роли 
изобразительного искусства в жизни человека, элементарные практические 
умения и навыки в различных видах художественной деятельности. 

 

       Предметная область «Технология»  представлена учебным предметом 
«Технология»  по  программе О.В. Узорова,  Е.А. Нефёдова  в  1-4 классах  
по  1  часу  в неделю. Основные задачи: формирование опыта как основы 
обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности 
для практического решения прикладных задач с использованием знаний, 
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полученных при изучении других учебных предметов, формирование перво-
начального опыта практической преобразовательной деятельности.  Один  из  
разделов  предмета  в 3 классах (11 часов) и в 4 классах (12 часов) отводится 
для обеспечения первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности.  

 

      Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 
предметом  «Физическая культура»  по  программе В.И. Лях. На 
преподавание предмета отводится 3 часа в неделю. Основные задачи: 
укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому,  
нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 
формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физичес-
кой культуры, формирование установки на сохранение и  укрепление 
здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни,  подготовка  
обучающихся  к  выполнению  тестовых нормативов  Комплекса ГТО по 
физической  подготовке на уровне начального общего образования  с  учётом  
дифференцированного  подхода к учёту достижений обучающихся  разных 
групп здоровья при осуществлении текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по учебному предмету «Физическая культура». 

       На основе данного учебного плана  в МБОУ лицея №11 в рамках ООП 
НОО составляется расписание урочных  занятий. 

      Учебный план является локальным нормативным документом, на 
основании которого организуется образовательная  деятельность. 

Промежуточная аттестация  

Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение 
степени освоения ими учебного материала по пройденным учебным 
предметам, курсам учебного плана в рамках освоения основных 
образовательных программ общего образования за учебный год. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основании 
Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной  аттестации  обучающихся  лицея. 

 В соответствии с календарным учебным графиком на 2018-2019 
учебный год промежуточная аттестация проводится в период с 14.05.2018 – 
22.05.2018. 

Формы проведения и учебные предметы промежуточной аттестации. 
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 В 2-4 классах по русскому языку контрольный диктант с 
грамматическим заданием, по математике – контрольная работа. 

Комплексные   работы по изучению метапредметных результатов 
проводятся  в  1 -4  классах в апреле. 

 
Отметки за  контрольные работы в  рамках  промежуточной  

аттестации учитываются  в  ходе итогового  оценивания выпускника  
начальной  школы. 
          Промежуточная аттестация  учащихся  1-го  класса  нацелена  на  
выявление  индивидуальной  динамики  освоения  первоклассником  
результатов  образовательных  программ  по  дисциплинам  учебного  плана. 
Промежуточная  аттестация первоклассников  осуществляется  посредством  
сопоставления  результатов входной  диагностики  и  диагностической  
работы  по  окончании  первого  класса. Используется  безотметочная,  
уровневая  шкала  оценивания (низкий,  средний,  выше среднего,  высокий). 

             Промежуточная аттестация учащихся  1 классов 

Содержание  процедуры Сроки  проведения 

Педагогическая  диагностика готовности  к  
школьному  обучению 

Сентябрь (вторая, третья 
недели) 

Комплексная  контрольная   работа (включает  
задания  по   русскому  языку,  литературному  
чтению,  математике, окружающему  миру) 

Апрель (четвёртая  
неделя) 

 

Система  промежуточной  аттестации  учащихся  2-4 классов 

 

Формы  промежуточной 
аттестации 

2 
класс 

3 
класс 

4 

 класс 

Сроки  проведения 

Русский  язык     

Диктант   

с  грамматическим  заданием 

1 1 1 Май 

Контрольное  списывание 1 1 1 Апрель 
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Контрольное  изложение - 1 1 Апрель 

Комплексная контрольная  
работа 

1 1 1 Апрель 

Математика     

Контрольная  работа 1 1 1 Май 

Комплексная контрольная  
работа 

1 1 1 Апрель 

Окружающий мир     

Комплексная контрольная  
работа 

1 1 1 Апрель 

Литературное чтение     

Комплексная контрольная  
работа 

1 1 1 Апрель 

 

   Организация итоговой аттестации 

Система школьного образования предусматривает итоговую аттестацию 

учащихся на каждом уровне  образования. Такая итоговая аттестация 

обязательна при получении  начального  общего  образования, то есть в 

конце 4 класса.  

4классы – в форме Всероссийских проверочных работ (ВПР)  по математике, 

русскому языку и окружающему миру (сроки устанавливает МО и науки 

РФ). Всероссийские проверочные работы не являются государственной 

итоговой аттестацией, они представляют собой аналог годовых контрольных 

работ, традиционно проводившихся ранее в школах. 

Все работы проводятся без прекращения общеобразовательной деятельности. 
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Учебный  план  на 2018-2019 учебный год 

для   1, 2, 3,4     классов 
Начальное  образование   (пятидневная  учебная  неделя) 

Предметные  
области 

 

учебные  

предметы  

 

классы 

                          Учебная нагрузка  

1 

классы 

2 

классы 

3 

классы 

4 

классы 

 

Все 

го 

Обязательная  часть      

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное  

чтение 

4 4 4 2 14 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык - - - 0,5 0,5 

Литературное чтение - - - 0,5 0,5 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика 

и информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

      

Обществознание  и  
естествознание  

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы  
религиозных 
культур  и  светской 
этики 

Основы  религиозных 
культур  и  светской 
этики 

(модуль «Основы 
светской этики», модуль 
«Основы православной 
культуры») 

- - - 1 1 

Искусство Изобразительное  

искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 
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                                ИТОГО ЧАСОВ 20 22 22 22 86 

      

Часть,  формируемая  участниками  
образовательных отношений 

     

Русский язык 1        - -        - 1 

Информатика - 1 1 1 3 

Максимально  допустимая   

недельная  нагрузка 

21        23        23 23 90 

 

             

Учебный  план – сетка на 2018-2019учебный год 

для   1, 2, 3,4     классов 
Начальное  образование  (пятидневная  учебная  неделя) 

 

Учебный план  

начального общего образования  

годовой 

Предметные области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 165 136 136 136 573 

Литературное чтение 132 136 136 68 472 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык    17 17 

Литературное чтение    17 17 

Иностранный язык Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и 
информатика 

Математика  132 136 136 136 540 

Информатика  34 34 34      102 

Обществознание и 
естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы религиозных 
культур и  

Основы религиозных 
культур и светской 

– – – 34 34 
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светской этики 

 

этики 

(модуль «Основы 
светской этики», модуль 
«Основы православной 
культуры») 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 
искусство 

 

33 34 34 34 135 

Технология  

 

Технология  

 

 

33 34 34 34 135 

Физическая культура 

 

Физическая культура 

 
99 102 102 102 405 

Итого: 693 782 782 782 3039 

 

         
3.2.  План внеурочной деятельности 

 
Образовательная программа начального общего образования МБОУ 

лицей №11 реализуется через учебный план и план внеурочной деятельности. 
План внеурочной деятельности лицея  обеспечивает введение в действие и 
реализацию требований Федерального государственного образовательного 
стандарта начального  общего образования (ФГОС НОО) и определяет 
общий и максимальный объём нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 
деятельности, направления, виды и формы внеурочной деятельности по 
классам.   

При разработке плана  внеурочной деятельности  использовались 
следующие документы: 
● Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 –ФЗ «Об 
образовании в Российской  от Федерации» (с изменениями и дополнениями ). 

 
●  Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарт начального 
общего образования "  от 06.10.2009 № 373. (ред. от 29.12.2014) 

 ●  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 
помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. 
№ 986;  
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● СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 
"Зарегистрировано  в Министерстве юстиции  Российской Федерации  18 
декабря 2015 года, регистрационный N 40154); Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями 
от 29.06.2011 N 85, 25.12.2013 N 72, 24.11.2015 N 81); 

● Федеральных требований  к образовательным учреждениям в части 
охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 
Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в 
Минюсте России 2 февраля 2011 г.);  
            ● Письма Минобрнауки России от 12.05.2011г.№03-296 «Об 
организации внеурочной деятельности при введении ФГОС НОО» 

• Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 
дополнительных общеобразовательных программ» 

• Письма МО и науки РФ  от 18.08 2017 года N 09-1672 «О направлении 
методических рекомендаций по вопросу организации внеурочной 
деятельности» 

Внеурочная  деятельность   выведена за  рамки   учебного  плана   согласно  
приказу  № 1241 (Приказ Министерства образования  и науки Российской 
Федерации от 26.11 2010 г. № 1241  «О  внесении  изменений  в  
федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  
общего  образования»). 
 

План внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год является 
частью образовательной программы МБОУ лицей №11  . 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования,  осуществляется  в формах, отличных от урочной. 
          Лицей, осуществляющий образовательную деятельность, 
предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 
занятий, направленных на их развитие. 

В соответствии с Федеральным государственным  образовательным 
стандартом  начального  общего  образования организация внеурочной 
деятельности обучающихся является неотъемлемой частью образовательной  
деятельности в лицее, а воспитание рассматривается как миссия образования, 
как ценностно-ориентированный процесс. Внеурочная деятельность в  лицее 
осуществляется на основе оптимизационной модели организации внеурочной 
деятельности и объединяет все виды деятельности лицеистов (кроме учебной 
деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач 
воспитания и социализации обучающихся.  
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Основная идея внеурочной деятельности: создание психолого-
педагогических условий развивающей среды для воспитания и социализации  
лицеистов во внеурочной деятельности. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального 
общего образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации 
ребёнка в образовательной организации, создание благоприятных условий 
для развития интересов   ребёнка на основе свободного выбора, постижения 
духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Основные задачи: 
• выявление интересов, склонностей, способностей, 

возможностей обучающихся к различным видам деятельности;  
• создание условий для индивидуального развития ребенка в 

избранной сфере внеурочной деятельности;  
• формирование системы знаний, умений, навыков в 

избранном направлении деятельности;  
• развитие опыта творческой деятельности, творческих 

способностей;  
• создание условий для формирования универсальных 

учебных действий (УУД);  
• развитие опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества;  
• расширение рамок общения с социумом. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 
• соответствие возрастным особенностям обучающихся, 

преемственность с технологиями учебной деятельности; 
• опора на традиции и положительный опыт организации 

внеурочной деятельности лицея; 
• опора на ценности воспитательной системы лицея; 
• свободный выбор на основе личных интересов и 

склонностей ребенка; 
• учёт потребностей обучающихся и социального 

заказа родителей; 
• учёт кадрового потенциала лицея; 
• построение образовательного процесса в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 
• соблюдение преемственности и перспективности 

обучения. 
 

Оптимизационная модель внеурочной деятельности.  

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних 
ресурсов лицея предполагает, что в ее реализации принимают участие 
педагогические работники лицея (учителя, педагог-организатор,  педагог-
психолог, библиотекарь,  воспитатели). 

Координирующую роль выполняет на уровне класса классный 
руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 
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− взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-
вспомогательным персоналом лицея; 

− организует в классе образовательную  деятельность, оптимальную 
для развития положительного потенциала личности обучающихся в 
рамках деятельности общешкольного коллектива; 

− организует систему отношений через разнообразные формы 
воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через 
органы самоуправления; 

− организует социально значимую, творческую деятельность 
обучающихся. 

В условиях лицея обучающийся получает возможность подключиться 
к занятиям по интересам, познать новый способ существования – 
безоценочный, при этом  обеспечивающий достижение успеха благодаря его 
способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным 
дисциплинам.  

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного 
образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы 
воспитания, обучения и развития.  В процессе совместной творческой 
деятельности учителя (руководителя) и обучающегося происходит 
становление  личности ребёнка.  

 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности: духовно-нравственное, 
социальное,общеинтеллектуальное,общекультурное,спортивно - 
оздоровительное. 

 
План внеурочной деятельности определяет количество часов в неделю 

и в год, отводимых на внеурочную деятельность. Объём внеурочной 
деятельности на одного обучающегося составляет от 1 до 10 часов в неделю. 

 
Формы организации внеурочной деятельности, как ив целом 

образовательной деятельности, в рамках реализации основной 
образовательной программы начального общего образования определяет 
организация, осуществляющая образовательную деятельность. Содержание 
занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности,  осуществляется в 
таких формах как художественные, культурологические, филологические, 
хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, 
конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 
соревнования, поисковые и научные исследования  и другие формы на 
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 
отношений. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности   
используются возможности специализированных лагерей, тематических 
лагерных смен, летних школ. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и 
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составляет не более 1350 часов за 4 года обучения. В зависимости от 
возможностей организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, особенностей окружающего социума внеурочная деятельность 
может осуществляется   в лицее  в сотрудничестве с другими организациями 
и с участием педагогов организации, осуществляющей образовательную 
деятельность (комбинированная схема). 

Основное преимущество совместной организации внеурочной 
деятельности заключается в предоставлении широкого выбора занятий для 
ребёнка на основе спектра направлений детских объединений по интересам, 
возможности свободного самоопределения ребёнка, привлечения к 
осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных 
специалистов, а также практико-ориентированной и деятельностной основы 
организации образовательной деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 
выполняет классный руководитель, который взаимодействует с 
педагогическими работниками, организует систему отношений через 
разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе 
через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность 
обучающихся в соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности формируется образовательной 
организацией и  направлен в первую очередь на достижение обучающимися 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 

Лицей самостоятельно разрабатывает и утверждает План внеурочной 
деятельности. План внеурочной деятельности предусматривает ведение 
классным руководителем  следующих документов: 

– общая карта занятости обучающихся класса во внеурочной 
деятельности; 

– раздел портфолио  учета достижений обучающихся во внеурочной 
деятельности 

Данные инструменты обеспечивают реализацию модели внеурочной 
деятельности лицея, а так же создают предпосылки для проектирования 
индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, включающих, в 
том числе, и их внеурочную деятельность. 

Основными факторами, определяющими модель организации 
внеурочной деятельности, являются: 

- территориальное расположение лицея;  
- методическое, программное обеспечение воспитательной 

деятельности учителей и классных руководителей; 
- кадровое обеспечение образовательного процесса внеурочной 

деятельности (наличие психолога, социального педагога, педагога-
организатора, учителей, реализующих внеурочную деятельность.); 

- материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности. 
Внеурочная деятельность реализуется в рамках функциональных 
обязанностей классных руководителей, воспитателей групп продленного дня, 
педагогов дополнительного образования и других педагогических 
работников, деятельность которых не регламентирована учебным планом 
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образовательного учреждения, является необязательной (свободной) для 
посещения, согласно Федеральному  закону  Российской Федерации от 
29.12.2012г. №273 –ФЗ «Об образовании в Российской  от Федерации» (с 
изменениями и дополнениями ). 

 
 

Общеинтеллектуальное  направление 
Целесообразность направления заключается в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения ОП НОО.  
Основными задачами являются:  

−  стимулирование интереса обучающихся к исследовательской 
деятельности и научной работе, формирование навыков научно-
интеллектуальной деятельности; 

−  развитие культуры логического и алгоритмического 
мышления, воображения; 

− формирования навыка использования проектного метода в 
социально значимой деятельности; 

−  формирование первоначального опыта практической 
преобразовательной деятельности; 

−  овладение навыками универсальных учебных действий у 
обучающихся. 
Данное направление реализуется программами внеурочной занятости  

«Исследователь», «Информатика»,  «Эрудит (гуманитарное направление)»,  
«Эрудит (матем.направление)», «ПроЭнергию»  и иными формами 
внеурочной деятельности, включая мероприятия плана воспитательной 
работы лицея: 

1. Предметные недели; 
2. Библиотечные уроки; 
3. Конкурсы,  музейно-экскурсионная деятельность, олимпиады, 

конференции и др.  
4. Участие в поисково-исследовательских конференциях на уровне лицея, 

города. 
5. Участие в олимпиадах 
6. Разработка проектов к урокам. 

По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, 
конференции, защита проектов. 

 
Спортивно-оздоровительное  направление 
Целесообразность данного направления заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся на ступени начального общего 
образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования.  
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Основные задачи: 
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с 

учётом их возрастных, психологических и иных особенностей; 
-  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 
- популяризация занятий физической культурой и спортом, пропаганда 

здорового образа жизни; 
- способствовать преодолению вредных привычек обучающихся 

средствами физической культуры и занятием спортом. 
Данное направление реализуется  программами внеурочных занятий  

«Подвижные игры», «Оздоровительная хореография как азбука здорового 
образа жизни» и иными формами внеурочной деятельности, включая 
мероприятия  плана воспитательной работы лицея: 

1. Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», «Дней семейного 
общения», подвижных игр, «Весёлых стартов», внутришкольных 
спортивных соревнований. 

2. Проведение бесед по охране здоровья. 
3. Применение на уроках  игровых моментов, физкультминуток. 
4. Участие в районных  и городских спортивных соревнованиях. 

По итогам работы данного направления проводятся конкурсы, 
соревнования, утренняя зарядка, физкультминутки, дни здоровья, 
динамические паузы в 1 классах и др. 
 

Духовно-нравственное  направление 
Целесообразность направления заключается в  обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе лицея, 
семьи и других социальных институтов. 

Основные задачи: 
- формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 
социально ориентированной деятельности на основе нравственных 
установок и моральных норм, непрерывного образования, 
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 
«становиться лучше»;  

−  укрепление нравственности, основанной на свободе воли и 
духовных отечественных традициях, внутренней установки личности 
подростка поступать согласно своей совести; 

−  формирование основ морали – осознанной обучающимся 
необходимости определённого поведения, обусловленного принятыми в 
обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; 
укрепление у лицеиста позитивной нравственной самооценки и 
самоуважения, жизненного оптимизма; 

−  формирование основ нравственного самосознания 
личности (совести) – способности формулировать собственные 
нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 
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требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 
оценку своим и чужим поступкам; 

−  принятие обучающимся базовых общенациональных 
ценностей; 

−  развитие трудолюбия, способности к преодолению 
трудностей; 

−  формирование основ российской гражданской 
идентичности, развитие чувства личной ответственности за Отечество;  

−  формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
−  развитие навыков организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими 
детьми в решении общих проблем; 
В основу работы по данному направлению положены Программа 

духовно-нравственного развития, Программа гражданско-патриотического 
воспитания и др. Данное направление реализуется  программами 
внеурочных занятий «Социокультурные истоки», «Час чтения»  и иными 
формами внеурочной деятельности, включая мероприятия плана 
воспитательной работы лицея: 

1. Организация экскурсий,  работа школьного музея, выставок рисунков, 
поделок и творческих работ обучающихся; 

2. Проведение тематических классных часов, встреч, бесед; 
3. Участие в конкурсах, выставках детского творчества гуманитарного 

цикла на уровне лицея, города, области. 
По итогам работы в данном направлении  проводятся коллективные 

творческие дела, конкурсы. 
 

Общекультурное  направление 
Целесообразность данного направления заключается в воспитании 

способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие 
обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 
культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-
этическими ценностями многонационального народа России и народов 
других стран. 

Основными задачами являются: 
− формирование ценностных ориентаций общечеловеческого 

содержания; 
− формирование таких личностных качеств, как долг, 

ответственность, честь, достоинство; 
−  становление активной жизненной позиции; 
−  воспитание основ правовой, эстетической, физической и 

экологической культуры; 
− воспитание уважения к традициям Отечества, школы, семьи.  

Данное направление реализуется  программой внеурочной занятости 
«Этикет  и  культура  общения»,  «Культура в твоей жизни», 
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«Социокультурные  истоки»   и иными формами внеурочной деятельности, 
включая мероприятия плана воспитательной работы лицея: 

1. Беседы, экскурсии, посещение филармонии, тетра кукол. 
2. Подготовка и участие в конкурсах. 
3. Сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия 

По итогам работы в данном направлении  проводятся концерты, 
конкурсы, выставки. 
 

Социальное направление 
Целесообразность направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению 
нового социального опыта, в формировании социальных, коммуникативных 
и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 
взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 
− формирование психологической культуры и коммуникативной 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 
взаимодействия в социуме; 
     -  формирование способности обучающегося сознательно 

выстраивать и  
оценивать отношения в социуме; 

−  становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций; 

−  формирование основы культуры межэтнического общения; 
−  формирование отношения к семье как к основе российского 

общества; 
−  воспитание у  школьников почтительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшему 
поколению. 
Данное направление реализуется программами внеурочной занятости 

«Тропинка к своему Я», «Развивай-ка», «Говори правильно» и иными 
формами внеурочной деятельности, включая мероприятия  плана 
воспитательной работы лицея: 

1. Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, 
опыты. 

2. Участие в творческих конкурсах, в акциях.  
3. Разработка проектов. 

 По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, 
выставки, защиты проектов. 
 

Программно-методическое обеспечение внеурочной деятельности 
Программы внеурочной деятельности направлены:  
- на расширение содержания программ общего образования;  
- на реализацию основных направлений региональной образовательной 

политики; 
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- на формирование личности ребёнка средствами искусства, творчества, 
спорта. Программы, реализуемые во внеурочной деятельности обучающихся, 
разработаны лицеем  самостоятельно (авторские) и на основе переработки 
примерных образовательных программ. Обязательной частью рабочей 
программы курса внеурочной деятельности является описание планируемых 
результатов освоения курса и форм их учета. Реализация курсов внеурочной 
деятельности проводится без балльного оценивания результатов освоения 
курса. 

Программное обеспечение внеурочной деятельности опирается на 
социальный заказ, имеющиеся возможности и особенности 
образовательной  деятельности с целью максимального удовлетворения 
потребностей обучающихся, его дифференциации и индивидуализации.  

Программы по внеурочной деятельности соответствуют нормативно-
правовым требованиям, в том числе утвержденным СанПиН.  

Выбор форм внеурочной деятельности ориентируется на гарантию 
достижения результата определенного уровня. При разработке программ 
выстроена логика перехода от результатов одного уровня к результатам 
другого уровня.  

Типы образовательных программ, реализуемых во внеурочной 
деятельности: 

- тематические образовательные программы направлены на получение 
воспитательных результатов в определённом проблемном поле и используют 
при этом возможности различных видов внеурочной деятельности;  

- образовательные программы по конкретным видам внеурочной 
деятельности (познавательная, спортивно-оздоровительная и др.);  

- комплексные образовательные программы предполагают 
последовательный переход от воспитательных результатов первого уровня к 
результатам третьего уровня в различных видах внеурочной деятельности: 
первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных 
знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально 
одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 
первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни; 
второй уровень результатов — получение обучающимися опыта 
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества. Для 
достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 
образовательного учреждения; третий уровень результатов — получение 
обучающимся начального опыта самостоятельного общественного действия. 
 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение 
планируемых результатов освоения соответствующей основной 
образовательной программы лицея. Модель организации внеурочной 
деятельности описывает инструменты достижения этих результатов. 
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Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 
знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): 
приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни 
человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения; об основах 
здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских 
народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об основах 
разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 
деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 
информации; о правилах проведения исследования. 
 
Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 
школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 
реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к 
родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему 
собственному здоровью и внутреннему миру. 
 
Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 
самостоятельного социального действия): приобретение опыта 
исследовательской деятельности; опыта  публичного выступления; опыта 
самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 
деятельности с другими детьми. 
 
Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 
свидетельствовать об эффективности работы по реализации модели 
внеурочной деятельности.  
 
Диагностика эффективности организации внеурочной деятельности 
 
Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени 
воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которыми занят 
школьник.
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Мониторинг компетентностей обучающихся 

 

Сформированность 
нравственного, 
эстетического 
потенциала учащегося. 

1.Нравственная 
направленность 
личности. 
2.Сформированность 
отношений ребёнка к 

1.Тест Н.Е.Щурковой 
«Размышляем о 
жизненном опыте». 
2.Наблюдения 
педагогов 

 
Компетенции ученика 

 
Показатели  

 
Методический 
инструментарий 

 
Сформированность 
познавательного 
потенциала личности 
обуч-ся и особенности 
мотивации. 

 
1.Познавательная 
активность обуч-ся. 
2.Произвольность 
психических процессов. 
3.Эмоциональное 
состояние (уровень 
тревожности) 

 
1.Методики изучения 
развития 
познавательных 
процессов личности 
ребёнка. 
2.Педагогическое 
наблюдение. 
3.Оценка уровня 
тревожности Филипса  
«Шкала тревожности». 

 
Сформированность 
коммуникативного 
потенциала личности и 
её зависимость от 
сформированности 
общешкольного 
коллектива. 

1.Коммуникабельность. 
2.Знание этикета. 
3.Комфортность ребёнка 
в школе. 
4.Сформированность 
совместной деятельности. 
5.Взаимодействиесо 
взрослыми, родителями, 
педагогами. 
6.Соблюдение 
социальных и этических 
норм. 

1.Методика выявления 
коммуникативных 
склонностей обуч-ся. 
2.Педагогическое 
наблюдение. 
3 Методика 
А.А.Андреева 
«Изучение 
удовлетворённости 
учащегося школьной 
жизнью». 
4.Методики «Наши 
отношения», 
«Психологическая 
атмосфера в 
коллективе».  
5.Анкета «Ты и твоя 
школа». 
6.Наблюдения 
педагогов. 
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Родине, обществу, семье, 
школе, себе, природе, 
труду.  
3.Развитость чувства 
прекрасного. 

3.Изучение 
документации 
4.Мониторинг общего 
поведения 

 
 
 
Показатели деятельности педагогов по реализации модели внеурочной 
деятельности 
1. Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (итоги 
учебного года); 
2. Проектная деятельность обучающихся; 
3. Участие обучающихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и 
т.п. вне лицея; 
4. Количество обучающихся, задействованных в общешкольных и 
внешкольных мероприятиях; 
5. Посещаемость занятий, курсов; 
6. Количество обучающихся, с которыми произошел случай травматизма во 
время образовательного процесса; 
7. Участие родителей в мероприятиях; 
8. Наличие благодарностей, грамот; 
9. Наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности и ее 
соответствие предъявляемым требованиям 
10. Ведение аналитической деятельности своей внеурочной работы с 
обучающимися (отслеживание результатов, коррекция своей деятельности); 
11. Применение современных технологий, обеспечивающих 
индивидуализацию обучения; 
12. Удовлетворенность обучающихся и их родителей выбранным курсов 
внурочной деятельности; 
13. Презентация опыта на различных уровнях.
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                                                  Внеурочная  деятельность    
              в  1А,  1Б,   1В,  2 А,  2  Б,  2 В,  3 А,  3 Б,  3 В,  4 А,  4 Б, 4 В   классах    
                                                 на  2018 -2019 учебный  год 
 

Направлени
я  

деятельност
и 

Курсы  
внеурочной 

деятельности 

Нагрузка 
1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

1А 1Б 1В 2А 2Б 2 В 3А 3Б 3 В 4А 4Б 4В 

Спортивно-
оздоровитель 

ное 

Оздоровительная 
хореография как 
азбука здорового 

образа жизни 

 1 1 1 

Подвижные  игры 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

 
Общекультур 

ное 
 

Хореография в 
жизни детей 

1  1 1 1  1 1     

Театр 1    1        

Культура в твоей 
жизни 

      1      

Духовно-
нравственное 

Час чтения 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Говори правильно    3 2 1 3 2 1    

Тропинка к 
своему Я 

  1   1   2    

Социальное Разговор о 
правильном 

питании 

  1          

Социокультурные 
истоки 

           1 

ПроЭнергию        2 2    

Портфолио   1   1       

Общеинтел- 
лектуальное 

Я-исследователь      1       

Эрудит 
гуманитарный 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 

Эрудит 
математика 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 

Информатика 
 

 2           

Шахматы 2 2 2 2 2 2       

ИТОГО ЧАСОВ 8 8 10 10 10 10 9 9 10 7 7 7 
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Направления 
развития 
личности 

Формы 
организации 
внеурочной 

деятельности 

1 класс 
 
  

2 класс 
 

3 класс 
 

4 класс 

Количество часов 

Спортивно-
оздоровительное 

Занятия 3 3 4 6 

Духовно-
нравственное 

Проектная и 
исследователь
ская 
деятельность, 
занятия 

4 10 11 3 

Общеинтеллек-
туальное 

Проектная и 
исследователь
ская 
деятельность, 
занятия 

14 13 6 11 

Общекультурное Проектная и 
исследователь
ская 
деятельность, 
занятия 

3 3 3  

Социальное Проектная и 
исследователь
ская 
деятельность, 
занятия 

2 1 4 1 

Всего  26 30 28 21 
 
 
 

 
3.2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников 
образовательных отношений, учётом региональных и этнокультурных традиций, с 
учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона 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, четвертей; сроки и 
продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций.  

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен  
в соответствии с Федеральным   законом  Российской Федерации от 29.12.2012г. 
№273 –ФЗ «Об образовании в Российской  от Федерации» (с изменениями и 
дополнениями ),  (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 
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составлен лицеем самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения 
участников образовательных отношений.   

1. Продолжительность учебного года в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении города Ульяновска «Многопрофильный 
лицей №11 им. В.Г. Мендельсона» 

• Начало учебного года – 01.09.2018 года;  

• Продолжительность учебного года:  

• в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 
учебных недели, во 2-4-х классах - 34 учебные недели. 

2. Количество классов-комплектов в каждой параллели начальной 
школы:  

 

3.Регламентирование образовательной деятельности на учебный год:  

Учебный год делится: 

В 1-х – 4-х классах на четверти: 

 Дата 

Начала четверти  Окончания четверти 

1-я четверть 01.09.2018 28.10.2018 

2-я четверть 05.11.2018 28.12.2018. 

3-я четверть 11.01.2019 24.03.2019. 

4-я четверть 01.04.2019 1 классы - 25.05.2019 

2-4 классы - 31.05.2019 

класс количество 
1 3 
2 3 
3 3 
4 3 
                        ВСЕГО: 12 
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4.    Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала каникул Дата окончания каникул 

Осенние  29.10.2018 04.11.2018 

зимние 28.12.2018 10.01.2019 

весенние 25.03.2019 31.03.2019 

летние 01.06.2019 31.08.2019 

 

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные 
каникулыс 18.02. 2019г. по 24.02.2019 г.   

5. Регламентирование образовательной  деятельности  на неделю  

Продолжительность рабочей недели:  

5-ти дневная рабочая неделя в 1-х – 4-х классах. 

Выходной день-воскресенье. 

6. Регламентирование образовательной деятельности на день 

• Сменность: 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  города 
Ульяновска      лицей №11  работает в 1 смену. 

      -    Продолжительность урока: 

классы Первое полугодие (мин.) Второе полугодие (мин.) 

1 классы 35 мин. 40 мин. 
2-4 классы 45 мин. 45 мин. 

 

• Режим учебных занятий 
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Для 1- х классов (ступенчатый режим)   

          В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения в первом 
полугодии (в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, один 
день в неделю-4 урока за счёт урока физической культуры; в ноябре-декабре – по 
4 урока по 35 минут каждый, один раз в неделю- 5 уроков за счёт урока 
физической культуры), январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый, один раз в 
неделю- 5 уроков за счёт урока физической культуры.   

            При 35-минутной продолжительности уроков в 1 классах максимально 
допустимая недельная нагрузка – 21 час, во II-IV классах – 23 часа.   

 

В 1-4  классах после окончания уроков перед внеурочными занятиями 
предусматривается перерыв для отдыха –  80 минут. 

 

7.Регламентация работы  

Регламентация работы психологической службы 
 

День недели Вид деятельности Время 

Вторник 
 

Диагностика 8.00-10.00 

 Консультирование 10.00-11.00 

Занятия с детьми 11.00-13.00 
Четверг Занятия с детьми 13.00-15.30 

Консультирование 15.30-16.30 
Индивидуальная диагностика 16.30-17.00 

 
Регламентирование работы медицинского кабинета 

 

Регламентирование работы  информационно-библиотечного центра 

День недели Время работы 

День недели Время работы 
понедельник – пятница -   8.00 – 15.00. 
суббота  8.00 - 14.00 
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Понедельник, вторник, 
четверг, пятница  

09.00. – 15.00. 

Суббота С 8.00. – 13.00. 
Регламентация работы логопедического кабинета 

День недели Время работы 

Понедельник, вторник, 
четверг, пятница  

11.00. – 15.00. 

Среда 

12.00-16.00 

 

8.  Система оценивания знаний, умений и навыков обучающихся  

 В первом классе  и в первом полугодии второго класса балльное оценивание 
знаний обучающихся не производится.  

Во 2-4 классах принята следующая система оценивания знаний, умений и навыков 
обучающихся: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 
(неудовлетворительно)  

 Организация промежуточной и итоговой аттестации  

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 
программы за четверти. 

Промежуточная аттестация во 2 – 4-х классах проводится в соответствии со 
сроками, установленными педагогическим советом на текущий учебный год. Все 
работы проводятся без прекращения общеобразовательной деятельности. 

Оценки по предметам, дисциплинам за учебный период выставляются за 2 
дня до его окончания. В начальной школе в первом классе аттестация не 
проводится, в 2-4 классах промежуточная аттестация осуществляется за 
каждую четверть и год. 
Промежуточная аттестация 2-4 классов– в форме контрольных работ по 
математике, русскому языку, окружающему миру, по литературному чтению, 
тестирования  и комплексных контрольных работ. 

Промежуточная аттестация для диагностики уровня сформированности  
универсальных учебных действий 1-4 классов - в форме комплексной 
контрольной работы. 
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Организация итоговой аттестации 

Система школьного образования предусматривает итоговую аттестацию 
учащихся на каждом уровне  образования. Такая итоговая аттестация 
обязательна при окончании начальной школы, то есть в конце 4 класса.  

4классы - в форме комплексной контрольной работе в апреле-мае для 
диагностики уровня сформированности  универсальных учебных действий. 

 

4классы – в форме Всероссийских проверочных работ (ВПР)  по математике, 
русскому языку и окружающему миру (сроки устанавливает МО и науки 

РФ). 

Всероссийские проверочные работы не являются государственной итоговой 
аттестацией, они представляют собой аналог годовых контрольных работ, 
традиционно проводившихся ранее в школах. 

Все работы проводятся без прекращения общеобразовательной деятельности. 

  

9. График проведения общешкольных родительских собраний 

Дата Классы Темы собраний 

Сентябрь 
2018 

1-4 классы Результативность работы лицея за 2017/2018 
учебный год, основные направления деятельности в 
2018/2019 учебном году 

Организация питания.  

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

Детский дорожно-транспортный травматизм и его 
профилактика 

Ноябрь 
2018 

1-4 классы Воспитание толерантности в семье 

- ответственность за жестокое обращение с детьми; 

- семейное неблагополучие и нарушение 
психологического здоровья; 

- ответственность несовершеннолетних и родителей 
за совершение правонарушений 

Профилактика здорового образа жизни 
 

Январь 
2019 

1-4 классы Обеспечение информационной безопасности в сети 
Интернет. Использование программы родительский 
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контроль 

Март 
2019 

1-4 классы Правильно сделанный выбор - будущее вашего 
ребенка.  

Приучение к семейному чтению школьников 

Апрель 
2019 

1-4 классы Здоровый образ жизни семьи – залог полноценного 
физического и психического здоровья ребенка  

Май 2019 1-4 классы Семья и школа.  
Итоги партнёрства. 

Организация летнего отдыха  
и досуга детей в семье.   

Ответственность несовершеннолетних и родителей 
за совершение правонарушений  

 
 
10.Общий режим работы лицея: 
 
10.1. Лицей  открыт для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника 
по субботу, выходным днем является воскресенье. 
10.2. В праздничные дни (установленные законодательством РФ) лицей не 
работает. 
10.3. В каникулярные дни общий режим работы лицея регламентируется 
приказом директора по УООД, в котором устанавливается особый график 
работы. 
 

3.3.Система условий реализации основной образовательной программы 
 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 
основной образовательной программы лицея, осуществляющей образовательную 
деятельность, является создание и поддержание комфортной развивающей 
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 
эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в лицее, реализующей основную образовательную программу 
начального общего образования, условия: 

соответствуют требованиям ФГОС НОО; 
гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  



 542

обеспечивают реализацию основной образовательной про- 
граммы организации, осуществляющей образовательную деятельность и 
достижение планируемых результатов её освоения; 

учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, ее организационную структуру, запросы участников 
образовательных отношений; представляют возможность взаимодействия с 
социальными партнёрами, использования ресурсов социума.  

 
Раздел основной образовательной программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, характеризующий систему условий,  содержит: 
описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 
обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы 
начального общего образования организации, осуществляющей образовательную 
деятельность; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 
контроль за состоянием системы условий. 
Описание системы условий реализации основной образовательной 

программы лицея, осуществляющей образовательную деятельность,  базируется 
на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной 
аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

анализ имеющихся в лицее условий и ресурсов реализации основной 
образовательной программы начального общего образования; 

установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также 
целям и задачам основной образовательной программы лицея, осуществляющей 
образовательную деятельность, сформированнымс учётом потребностей всех 
участников образовательной деятельности; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС 
НОО; 

разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 
возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 
условий; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 
системы условий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 
 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 
программы 
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Кадровые условия реализации образовательной программы строятся на 
основе социального заказа системы педагогического образования и соответствуют 
требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к 
инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем 
методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному 
процессу образования. Педагогические сотрудники МБОУ  лицея №11 имеют 
базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и 
систематически занимаются научно-методической деятельностью. В 
педагогическом коллективе  лицее имеются необходимые специалисты: учителя-
предметники, педагог-психолог, социальный  педагог, воспитатели ГПД, 
библиотекарь, учитель-логопед, учитель-дефектолог.       

Специфика кадров МБОУ лицея №11  определяется квалифицированными 
специалистами, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 
профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Педагоги 
лицея прошли  обучение и владеют современными образовательными 
технологиями. Педагоги имеют успешный опыт разработки и внедрения 
инновационных проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг 
экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов. 
Образовательное учреждение предусматривает преемственность  методов и форм 
организации дошкольного и начального общего образования  за счёт максимально 
полного охвата детей различными образовательными услугами, оптимизации 
интеллектуальной нагрузки, что даёт возможность сохранить и укрепить 
физическое и психическое здоровье детей, обеспечивает их гармоничное 
развитие. 

Все педагоги начальной школы имеют высшее или средне специальное 
образование. Больше половины педагогов имеют высшую  квалификационную 
категорию. Среди педагогов есть учителя, награжденные Почетной грамотой 
Министерства образования и науки Российской Федерации.  

Кадровый потенциал начального общего образования составляют: 
– педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации основной 
образовательной программы начального общего образования, управлять 
процессом личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 
коммуникативного развития обучающихся и процессом собственного 
профессионального развития; 

– администраторы, ориентированные на создание (формирование) системы 
ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы 
начального общего образования, управляющие деятельностью начальной школы 
как единого социокультурного организма, ключевого звена развивающего 
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образовательного пространства, способные генерировать, воспринимать и 
транслировать инновационные образовательные идеи и опыт. 

«Портрет» учителя начальных классов 
Введение единых государственных образовательных стандартов 

предполагает единство требований к уровню сформированности 
профессиональных компетенций педагогов, единое понимание их содержания. 
При этом компетенцию мы рассматриваем как возможность установления связи 
между знанием и действием, подходящим для решения конкретной проблемы. Из  
ФГОС начального общего образования мы выделяем основные группы 
профессионально - педагогических компетенций, на которых может базироваться 
деятельность педагога, ориентированного на достижение новых образовательных 
результатов: 

1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей их достижения, 
пониманию значения культуры как формы осознанного существования человека в 
мире, использование знания научной картины мира в образовательной и 
профессиональной деятельности, умение анализировать мировоззренческие, 
социальные и личностно-значимые философские проблемы, готовность к работе в 
коллективе; 

2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание 
педагогом социальной значимости своей профессии, умения использовать 
систематизированные теоретические знания гуманитарных, социальных, 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 
владение современными видами коммуникаций; 

3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать 
образовательные программы, применять современные технологии и методики 
обучения и воспитания; 

4) компетенции в области культурно-просветительской 

деятельности, включающие способности к взаимодействию с её участниками и 
использованию при этом отечественного и зарубежного опыта такой 
деятельности. 

На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-

педагогическая компетентность учителя. Особенность профессионально-
педагогической компетентности как готовности учителя к педагогической 
деятельности заключается в том, что она приобретается и проявляется в 
конкретных психолого-педагогических и коммуникативных ситуациях, в 
ситуациях реального решения задач, постоянно возникающих в образовательном 
процессе лицея. Учитель должен быть готов к организации и выполнению 
различных видов педагогической деятельности, которые в значительной степени 
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определяют уровень сформированности профессионально - педагогической 
компетентности педагога. 

Уровень квалификации работников, реализующих основную 
образовательную программу начального общего образования, для каждой 
занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 
соответствующей должности, а также квалификационной категории. 
Непрерывность профессионального развития работников МБОУ лицея №11, 
реализующего основную образовательную программу начального общего 
образования, обеспечено освоением дополнительных профессиональных 
образовательных программ (100% прошли курсы повышения квалификации в 
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования). 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 
готовность работников образования к реализации ФГОС НОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в 
систему ценностей современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС НОО; 
– освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а 
также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими 
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности  образовательной организации к реализации 
ФГОС НОО является создание системы методической работы, обеспечивающей 
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 
ФГОС. 

 
Организация методического обеспечения  в рамках  реализации в действие  

Федерального государственного образовательного  стандарта  
начального общего образования (ФГОС НОО) 

Задачи: 

1. Организовать информационно-разъяснительную работу по реализации 
ФГОС начального общего образования. 

2. Развивать у педагогов практических навыков деятельностного и личностно-
ориентированного подхода в обучении.  

3. Оказывать методическую  помощь  учителям при реализации ФГОС НОО. 
4. Содействовать изучению, обобщению и интеграции положительного опыта 

реализации  ФГОС НОО. 
5. Создавать условий для выявления и развития талантливых детей. 
6. Осуществлять преемственность обучения  уровней НОО и ООО. 
7. Организовывать и проводить мониторинги результативности   реализации 
ФГОС НОО. 

Ожидаемый результат: 
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1. Повышение квалификации всех педагогических и управленческих 
кадров для реализации ФГОС НОО. 

2.  Использование современных технологий учителями  лицея. 
3. Увеличение числа обучающихся, охваченных современными технологиями: 

– развивающие технологии обучения; 
– информационные технологии; 
– здоровьесберегающие технологии. 

4. Повышение качества предоставления начального общего образования.  
5.  Выполнение образовательной программы, рабочих учебных программ и 

учебного плана в классах, реализующих ФГОС НОО. 
6.  Достижение оптимального уровня качества образовательных результатов. 

План методической работы  включает  следующие мероприятия: 
 
1. Семинары, посвящённые реализации,  обобщению опыта  ФГОС НОО. 
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 
3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по 

проблемам реализации ФГОС НОО. 
4. Конференции участников образовательных отношений и социальных 

партнёров ОО по итогам разработки основной образовательной программы, её 
отдельных разделов, проблемам   реализации ФГОС НОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 
образовательной программы  образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 
работы в условиях  реализации  ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер - классов, круглых столов, 
стажёрских площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 
отдельным направлениям реализации ФГОС НОО. 

 
Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к 

структуре основных образовательных программ: 

– осуществлять личностно-деятельностный  подход к организации обучения; 
– выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе 
планируемых результатов освоения образовательных программ (далее – 
ПрООП); 
– разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, 
позволяющие достигать ПрООП. 
Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к 

результатам освоения основных образовательных программ: 

– иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых 
результатах освоения основных образовательных программ, уметь 
осуществлять их декомпозицию в соответствии с технологией достижения 
промежуточных результатов; 
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 – иметь современные представления об ученике как о субъекте 
образовательной деятельности и уметь проектировать соответствующую 
модель его деятельности в зависимости от возрастных особенностей и 
специфики учебного предмета; 
– иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать 
социальный портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, 
коммуникативные, когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую 
диагностику сформированности социально востребованных качеств 
личности. 
Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к 

условиям реализации основных образовательных программ: 
– эффективно использовать имеющиеся в лицее условия и ресурсы, 
собственный методический потенциал для реализации задач нового 
содержания образования, а именно: 
            – достижения планируемых результатов освоения образовательных 
программ; 
     –  реализации программ воспитания и социализации обучающихся; 
  – эффективного использования здоровьесберегающих технологий в 
условиях реализации ФГОС;  
            – индивидуальной оценки образовательных достижений и 
затруднений каждого обучаемого, диагностики сформированности 
универсальных учебных действий; 
           – собственного профессионально-личностного развития и 
саморазвития; 
            – эффективно применять свои умения в процессе модернизации 
инфраструктуры учебно-воспитательной деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 
В учебном процессе используется УМС «Планета знаний», включающий в 
себя: концепцию, рабочие программы, систему учебников, мощную 
методическую базу, представленную современными средствами обеспечения 
учебной  деятельности. 
 

План методической работы 

№ Мероприятия Сроки Ответстве
нные 

Результат 

                                                       1. Организационная   поддержка 

1. Организация и проведение инструктивно-
методических совещаний и обучающих 

В течение Директор Протоколы 
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семинаров  по вопросам реализации ФГОС (с 
участием администрации лицея; учителей 
начальных классов; педагога-психолога; 
логопеда;педагога-дефектолога;  воспитателей 
ГПД) 

года 

2. Организация участия педагогических 
работников в областных мероприятиях, 
посвящённых вопросам реализации ФГОС 
НОО 

В течение 
года 

Зам.дирек 
тора по 

УВР 

Повышение 
профессио 
нального 

мастерства 

3. Организация индивидуального и тематического 
консультирования педагогов по вопросам 
психолого-педагогического сопровождения 
реализации ФГОС НОО 

В течение 
года 

Зам.дирек 
тора по 
УВР, 

педагог-
психолог 

Повышение 
профессио 
нального 

мастерства 

4. Организация работы по использованию 
методических рекомендаций: 
- по организации внеурочной деятельности 
учащихся в рамках ФГОС НОО; 
-по созданию  программ воспитания и 
социализации учащихся начальной школы. 

В течение 
года 

Зам.дирек 
тора по 

УВР 

Повышение 
профессио 
нального 

мастерства 

                                                         2. Информационная  поддержка 

1. Обновление информации  на сайте  лицея о 
ходе реализации ФГОС НОО 

В течение 
года 

Зам.дирек 
тора по 

УВР 

Ознакомле    
ние социума 

с ходом 
реализации 

ФГОС 

2. Проведение общественного обсуждения хода 
реализации ФГОС  
- заседания педагогического Совета; 
- родительские собрания; 
- публичный отчёт. 

В течение 
года 

Директор Протоколы, 
публичный 

отчёт 

3. Создание электронной базы нормативных 
документов, методических рекомендаций по 
реализации ФГОС  

В течение 
года 

Зам.дирек 
тора по 

УВР 

База 
нормативных 
документов, 

методических 
рекоменда 

ций по 
реализации 

ФГОС 

4. Создание банка контрольно-измерительных 
материалов для оценки процесса и результатов 
освоения основной образовательной 

В течение 
года 

Зам.дирек 
тора по 

УВР, рук-

Банк КИМ 
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программы начального общего образования ль МО 

3. Поддержка формирования и развития кадрового потенциала 

1. Создание условий для прохождения  курсов 
повышения квалификации  по ФГОС НОО 
педагогических работников  лицея 

По плану 
прохождени

я курсов 
повышения 

квалификаци
и 

Зам.дирек
тора по 

УВР 

Повышение 
квалификаци
и педагогов 

лицея 

2. Обеспечение прохождения курсов повышения 
квалификации  

По плану 
прохождени

я курсов 
повышения 

квалификаци
и 

Зам.дирек
тора по 

УВР 

Повышение 
квалификаци
и педагогов 

лицея 

4. Научно-методическая  поддержка 

1. Совещание с учителями начальных классов 
«Психологические основы организации 
образовательной деятельности  в начальной 
школе в условиях реализации ФГОС НОО для 
лиц с ОВЗ» 

октябрь Зам.дирек
тора по 
УВР, 

педагог-
психолог 

Протокол 

2. Круглый стол «Педагогические основы 
организации образовательной деятельности в 
начальной школе в условиях реализации 
ФГОС. Формирование универсальных учебных 
действий у младших школьников» 

Ноябрь Зам.дирек
тора по 

УВР,  рук-
ль МО 

Протокол 

3. Педагогический совет «Особенности обучения 
детей по ФГОС НОО ОВЗ». 

Март Зам.дирек
тора по 

УВР 

Протокол 

4. Индивидуальные и групповые консультации по 
проблемам реализации ФГОС НОО 

В течение 
года 

Зам.дирек
тора по 

УВР 

Повышение 
профессио 
нального 

мастерства 

5. Организация деятельности с учащимися 
мотивированными и немотивированными  

В течение 
года 

Зам.дирек
тора по 

УВР 

Повышение 
профессио 
нального 

мастерства 

5. Экспертно-аналитическая деятельность 

1. Рассмотрение и утверждение списка учебников 
и учебных пособий, используемых в 

Февраль  Зам.дирек 
тора по 

Приказ 
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образовательной деятельности  в соответствии 
с ФГОС НОО 

УВР 

2. Изучение уровня готовности учителей 
начальных классов к реализации ФГОС НОО 
выявление профессиональных потребностей и 
затруднений 

Август  Зам.дирек 
тора по 

УВР 

Результаты 
анкетирова 

ния, план МО 

3. Проверка рабочих программ по учебным 
предметам для  1-4-х классах 

Сентябрь  Зам.дирек 
тора по 

УВР 

Справка 

4. Изучение состояния преподавания  предметов в 
1-4-х классах  

В течение  
уч.года (по 

плану ВШК) 

Зам.дирек 
тора по 

УВР 

Справки 

5. Анализ удовлетворенности родителей 
обучающихся качеством образовательной 
подготовки в условиях реализации ФГОС НОО 

Май  Зам.дирек 
тора по 

УВР 

Результаты 
анкетирова 

ния 

6. Мониторинг здоровья обучающихся начальной 
школы  

В течение 
года 

Зам.дирек 
тора по 
УВР, 

мед.работ 
ник 

Справка, 
корректировк
а программы 
формировани

я культуры 
здорового и 
безопасного 

образа жизни 

7. Мониторинг сформированности УУД 
обучающихся 1-4-х классов на основе 
программы развития универсальных учебных 
действий младших школьников 

Май Зам.дирек 
тора по 

УВР 

Справка, 
корректировк
а программы 
формировани
я универсаль 
ных учебных 

действий 

8 Мониторинг внеурочной деятельности  В течение 
года 

(по плану 
ВШК) 

Зам.дирек 
тора по 

УВР 

Справки, 
корректировк
а программы 
внеурочной 

деятельности 

9 Мониторинг духовно-нравственного  развития 
и воспитания обучающихся на уровне 
начального общего образования 

В течение 
года 

Зам.дирек 
тора по 

УВР 

Корректиров
ка 

программы 
духовно-

нравственног
о  развития и 
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воспитания 
обучающихся 

при 
получении 
начального 

общего 
образования 

10. Анализ   результатов образования в условиях 
реализации ФГОС НОО 

Май  Зам.директ
ора по 
УВР 

Анализ 
работы 
лицея, 

публичный 
отчёт 

 
 
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий в лицее  

осуществляется в разных формах: совещания при директоре, заседания 
педагогического и методического советов, в виде решений педагогического 
совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, 
резолюций и т. д. 
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               Кадровые условия  реализации ООП НОО  включают: 
 
 

№ Должность Преподаваемый 
предмет 

Должностные 
обязанности 

Количество 
работников в 

лицее  
(требуется/ 

имеется) 
 

Уровень квалификации 
работников лицея 

в соответствии с 
профессиональным 

стандартом 
 

1 Администрати
вный 
персонал: 

-директор 

зам.директора 
по УВР 

 Обеспечивает для 
специалистов ОУ 

условия для 
эффективной работы, 

осуществляет 
контроль и текущую 

организационную 
работу 

 
 

2 
 

имеется 

 
 
 
 
 

соответствует 

2 Учитель начальные классы Организация условий 
для успешного 

продвижения ребенка 
в рамках 

образовательной 
деятельности 

12 
 

имеется 

 
 

соответствует 

3 Учитель английский язык Организация условий 
для успешного 

продвижения ребенка 
в рамках 

образовательной 
деятельности 

6 
 

имеется 

 
 

соответствует 

4 Учитель музыка Организация условий 
для успешного 

продвижения ребенка 
в рамках 

образовательной 
деятельности 

1 
 

имеется 

 
 

соответствует 

5 Учитель физическая культура Организация условий 
для успешного 

продвижения ребенка 
в рамках 

образовательной 
деятельности 

4 
 

имеется 

 
 

соответствует 

6 Педагог-
психолог 

Помощь педагогу в выявлении условий, 
необходимых для развития ребенка в 
соответствии с его возрастными и 
индивидуальными особенностями 

1 
 

имеется 

 
 

соответствует 

7 Учитель-
логопед 

- работа над 
звукопроизношением (постановка, 
автоматизация и дифференциация звуков); 

-  развитие фонематических 
функций (анализа, синтеза, представлений); 

- развитие лексико– грамматического 
строя речи  

1 
 

имеется 

 
 

соответствует 
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8 Учитель-
дефектолог 

-изучение, обучение, воспитание и 
социализация детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

- занимается с детьми, испытывающими 
трудности в обучении; 

- умственном развитие ребенка и развитие 
его познавательных способностей. 

1 
 

имеется 

 
 

соответствует 

9 Библиоте карь  Обеспечивает интеллектуальный и 
физический  доступ к информации, участвует 

в процессе воспитания культурного и 
гражданского самосознания, содействует 

формированию информационной 
компетентности уч-ся путем  обучения 

поиску, анализу, оценке и обработке  
информации 

1 
 

имеется 

 
 

соответствует 

10 Медицин ский  
персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь 
и диагностику, функционирование 

автоматизированной информационной 
системы мониторинга здоровья  учащихся и 
выработку рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организует 
диспансеризацию и вакцинацию школьников 

1 
 

имеется 

 
 

соответствует 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 
достаточного кадрового потенциала лицея является обеспечение в соответствии с 
новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 
непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 
образования в целом.  

       Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 
готовность педагогов к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения учителя в систему ценностей 
современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС начального общего образования; 
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 
оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Нормативным сопровождением процесса подготовки, повышения 
квалификации, стажировки, профессиональной переподготовки психолого-
педагогических и управленческих кадров начального общего образования 
являются основные и дополнительные  образовательные программы, содержание 
которых выстраивается на основе системно-деятельностного,  компетентностного 
подходов, координирует с целями, содержанием, технологиями, методиками 
начального общего образования. 
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3.3.2..Психолого-педагогические условия реализации основной 
образовательной программы начального общего образования МБОУ 
«Многопрофильный лицей №11 им. В.Г. Мендельсона» 

Организационно-педагогические условия 

          Образовательная деятельность в лицее осуществляется на основе учебного плана, 
разрабатываемого лицеем самостоятельно в соответствии с нормативными документами 
и регламентируемый расписанием занятий.  
 Лицей работает по графику 5-дневной учебной недели для 1-4  классов  в одну смену. 
Максимально допустимая учебная нагрузка в неделю: 
в 1 классе – 21 час; 
во 2-4 классах – 23 часа. 
Продолжительность урока в0 2-4-х классах– 45 минут. 
  В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 
лицея  в 1 классе применяется метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 
сентябрь, октябрь – 3 урока по 35 минут, один день в неделю- 4 урока по 35 мин. за счёт 
урока физической культуры; 
ноябрь, декабрь – 4 урока по 35 минут; один день в неделю- 5 уроков по 35 мин. за счёт 
урока физической культуры; 
январь, май – уроки согласно расписанию по 40 минут. В течении всего учебного года  в 
1-х классах после второго урока проводится динамическая пауза 40 мин. 
    Продолжительность перемен между уроками составляет 15-20  минут.  
Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного периода составляет 34 
недели во 2-4 классах, 33 недели – для 1 классе. Каникулы проводятся в установленные 
сроки. В 1 классе организуются дополнительные каникулы. 
Начало уроков в 8.00. 

Психолого-педагогическими условиями  
реализации основной образовательной программы начального общего образования     

являются: 
• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики 
возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 
перехода из дошкольного в младший школьный возраст; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательной деятельности; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательной деятельности. 

Программа психолого-педагогического сопровождения 
Психолого-педагогическое сопровождение - это профессиональная деятельность 

взрослых, взаимодействующих с ребенком в школьной среде. Ребенок, приходя в лицей и 
погружаясь в школьную среду, решает свои определенные задачи, реализует свои 
индивидуальные цели психического и личностного развития, социализации, образования 
и др. Сопровождающая работа находящихся рядом с ним взрослых направлена на 
создание благоприятных социально-психологических условий для его успешного 
обучения, социального и психологического развития. В частности, психолог, 
сопровождая вместе с педагогом ребенка в процессе школьного обучения, может, с 
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одной стороны, помочь ему максимально использовать предоставленные возможности 
для образования или развития, а с другой стороны, приспособить индивидуальные 
особенности к заданным извне условиям школьной жизнедеятельности.  

Разработка концепции развития универсальных учебных действий в системе 
общего образования отвечает новым социальным запросам. Целью образования 
становится общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся. 

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является 
реализация развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной задачей 
становится обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно 
психологической составляющей ядра образования. Изменение парадигмы 
педагогического образования и превращение его по существу в образование психолого-
педагогическое, означает необходимость такого содержания, которое позволит 
осуществлять в процессе своей профессиональной деятельности обучение, 
ориентированное на развитие учащихся, учет их особенностей и всестороннее раскрытие 
их интеллектуального и личностного потенциала. 

ФГОС  выделяет в качестве основных образовательных результатов компетенции: 
предметные, метапредметные и личностные, для разработаны основанные на научной 
психологии технологии их формирования и оценки. Необходимость измерения 
метапредметных компетенций и личностных качеств потребует создания национальной 
системы диагностики результатов образовательной деятельности, а технологии 
формирования и измерения указанных компетенций  становятся основным предметом 
деятельности школьного психолога. 

В связи с этим модернизирована система управления лицеем: важное место в 
образовательной деятельности занимают психическое здоровье учащихся, 
индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и 
комфортной образовательной среды.  ФГОС НОО существенно изменяет всю 
образовательную ситуацию в лицее, определяя точное место формам и видам 
приложения психологических знаний в содержании и организации образовательной 
среды лицея, что делает обязательной, конкретной и измеримой деятельность школьного 
психолога как полноценного участника образовательной деятельности. 

Работа психолога становится необходимым элементом системы управления 
образовательной деятельности   лицея, поскольку результаты его деятельности 
предполагают оценку качества обучения в лицее по ряду обязательных критериев. 
Введение указанных критериев определяет весь процесс модернизации психолого-
педагогической подготовки участников образовательной деятельности.  

Цель программы психолого-педагогического сопровождения: создание социально 
– психологических условий для развития личности учащихся и их успешного обучения. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 
-систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамики 
его психологического развития в процессе школьного обучения. 
-формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 
самоопределению; 
-создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи 
детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении; 
-предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 
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-психологическое обеспечение образовательных программ; 
-развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 
обучающихся, родителей, педагогов. 
Содержание работы определяют следующие принципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Решать проблему ребёнка с максимальной пользой и 
в интересах ребёнка. 

— Системность. Обеспечить  единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 
системный подход к анализу особенностей развития детей и согласованность действий  в 
решении проблем ребёнка.  

— Непрерывность. Гарантировать  ребёнку и его родителям (законным представителям) 
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 
решению. 

— Вариативность. Создать  вариативные  условия для получения образования детьми. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Обеспечить  соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей 
выбирать формы получения образования, организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей. 
Основные направления деятельности школьной психологической службы: 

Диагностико-коррекционная (развивающая) работа - выявление особенностей 
психического развития ребенка, сформированности определенных психологических 
новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 
межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества: 

-изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, 
учащихся (определение проблемы, выбор метода исследования); 

-формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся 
компонентов психического развития или формирования личности школьника 
(постановка психологического диагноза); 

-разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися, 
составление долговременного плана развития способностей или других психологических 
образований. 

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с 
обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей: 

-разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач 
каждого возрастного этапа; 

-выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут 
обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

-предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на 
следующую возрастной уровень. 

Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми 
к психологу обращаются учителя, учащиеся, родители. 

Психологическое просвещение – приобщение педагогического коллектива, 
учащихся и родителей к психологической культуре. 
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Концепция образования дополняет традиционное содержание и обеспечивает 
преемственность образовательной деятельности (дошкольное , начальное, среднее  и 
послешкольное образование. Программа обеспечивает сформированность универсальных 
учебных действий на каждом возрастном уровне. 

Универсальные учебные действия (УУД) - способность субъекта к саморазвитию и 
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 
социального опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную 
идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 
процесса. 

Универсальные учебные действия (УУД) делятся на четыре основные группы: 
Коммуникативные УУД- обеспечивают социальную компетентность и 

сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде всего, партнера 
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. 

Личностные действия УУД - 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 два вида действий: 1) действие 
смыслообразования; 2) действие нравственно-этического оценивания усваиваемого 
содержания. 

Регулятивные действия УУД - обеспечивают организацию учащимся своей 
учебной деятельности. 

К ним относятся: 
- целеполагание; 
- планирование; 
- прогнозирование; 
- контроль в форме сличения способа действия и его результата;  
- коррекция; 
- оценка; 
- волевая саморегуляция. 
 Познавательные УУД- включают общеучебные, логические действия, а также 

действия постановки и решения проблем. 
Основой разработки критериев и методов оценки сформированности 

универсальных учебных действий является диагностическая система психологического 
сопровождения. Первые диагностические измерения сформированности универсальных 
учебных действий проводятся при поступлении ребенка в лицей. Самоопределение, 
смыслообразование и нравственно-этическая ориентация определяют личностную 
готовность к обучению ребенка в лицее. 
Этапы реализации программы: 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 
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потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 
организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 
деятельность). Результатом работы является особым образом организованная 
образовательная деятельность, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 
процесс специального сопровождения детей.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 
образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательной деятельности 
и процесс сопровождения детей, корректировка условий и форм обучения, методов и 
приёмов работы. 
Характеристика содержания. 
Диагностическая работа включает: 

№ Класс Диагностика Срок Ответственный 

1  Выявление уровня готовности 
дошкольников к обучению в лицее. 

Сентябрь учитель 
 

2 1 Выявление уровня адаптации 
первоклассников к лицею. 

Октябрь психолог 

3 1 Диагностика родителей на выявление 
стиля воспитания. 

Октябрь психолог 

4 1-4 Выявление уровня мотивации обучения. Ноябрь психолог 
5 2 Диагностика родителей на выявление 

взаимоотношений между родителями и 
детьми. 

Декабрь психолог 

6 1-4 Выявление уровня тревожности. Январь психолог 
7 3 Диагностика родителей на выявление 

взаимоотношений между родителями и 
детьми. 

Февраль психолог 

8 1-4 Выявление уровня самооценки. Март психолог 
9 1 Повторная диагностика 

первоклассников на выявление уровня 
адаптации  к лицею. 

Апрель психолог 

10 4 Диагностика родителей на выявление 
стиля воспитания. 

Апрель психолог 

11 2,3 Выявление уровня умственного 
развития. 

Май психолог 

12 4 Выявление уровня готовности к 
переходу в среднее звено. 

Май психолог 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

№ Класс Коррекционно-развивающие мероприятия Срок Ответственный

1 1-4 Программа развития учебно-
познавательных мотивов младших 
школьников. 

Еженедельно
Октябрь-май 

психолог 

2 4 Беседы с обучающимися по подготовке к Март-апрель психолог 
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мониторингу. 
 
Консультативная работа включает: 

№ Класс Консультативная работа Срок Ответственный 

1 1-4 Консультации обучающихся Еженедельно 
Сентябрь-
май 

психолог 

2 1-4 Консультации родителей Еженедельно 
Сентябрь-
май 

психолог 

3 1-4 Консультации  педагогов Еженедельно 
Сентябрь-
май 

психолог 

 
                Информационно-просветительская работа предусматривает: 

№ Класс Информационно-просветительская 

работа 

Срок Ответственный 

1  Беседа с родителями. Психологическая 
готовность детей к обучению в лицее. 

Май психолог 
Кл.руководитель 

2 1 Беседа с родителями. Трудности 
адаптации первоклассников. 

Октябрь психолог 
Кл.руководитель 

3 1 Оформление стенда. Рекомендации 
родителям первоклассников. 

Октябрь психолог 
Кл.руководитель 

4 1 Беседа с педагогами. Особенности 
адаптационного периода. 

Ноябрь психолог 

5 1-4 Беседа с педагогами. Способы повышения 
мотивации обучения 

Ноябрь психолог 

6 2 Беседа с родителями. Поощрения и 
наказания в семье. 

Декабрь психолог 
Кл.руководитель 

7 1-4 Беседа с педагогами. Снижение уровня 
тревожности у обучающихся. 

Январь психолог 

8 1-4 Разработка рекомендаций для родителей 
по снижению тревожности у детей. 

Январь психолог 
Кл.руководитель 

9 3 Беседа с родителями. Роль родителей в 
поддержании интереса к обучению у 
детей. 

Февраль психолог 
Кл.руководитель 

10 1-4 Беседа с педагогами. Повышение 
самооценки у обучающихся. 

Март психолог 

11 1 Беседа с педагогами. Результаты 
повторной диагностики на уровень 
адаптации к обучению. 

Апрель психолог 

12 1 Беседа с родителями. Признаки 
дезадаптации первоклассников. 

Апрель психолог 
Кл.руководитель 

13 1 Разработка рекомендаций для родителей 
по первоклассников. 

Апрель психолог 
Кл.руководитель 

14 4 Беседа с педагогами. Особенности 
воспитания современных детей. 

Апрель психолог 

15 4 Беседа с родителями. Выбор стиля 
воспитания. 

Апрель психолог 
Кл.руководитель 

16 2,3 Беседа с педагогами. Уровень развития 
детей при переходе в следующий класс. 

Май психолог 

17 2,3 Беседа с родителями. Развитие Май психолог 
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способностей детей. Кл.руководитель 
18 4 Беседа с педагогами. Уровень готовности 

обучающихся к следующему уровню 
образования 

Май психолог 

19 4 Беседа с родителями. Поддержка 
родителей при переходе обучающихся для 
получения основного общего образования 
образования. 

Май психолог 
Кл.руководитель 

 

Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся начальных классов является оптимально выстроенное 
взаимодействие работников лицея, обеспечивающее системное сопровождение детей. 
Такое взаимодействие включает: 
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной - волевой и 
личностной сфер ребёнка. 

В качестве ещё одного механизма реализации психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся начальных классов следует обозначить социальное 
партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие лицея  с 
внешними ресурсами (комитет по охране детства, комитет по социальному обеспечению 
населения и др.). 

 
Требования к условиям реализации программы. 
Психолого-педагогическое обеспечение: 
— обеспечить дифференцированные  условия  (оптимальный режим учебных нагрузок, 
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 
соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии; 
— обеспечить  психолого-педагогические  условия  (коррекционная направленность 
учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 
оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 
— обеспечить  здоровьесберегающие  условия  (оздоровительный и охранительный 
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-
гигиенических правил и норм); 
— обеспечить  участие  всех детей в проведении воспитательных, культурно-
развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 
Программно-методическое обеспечение: 

в процессе реализации программы психолого-педагогического сопровождения 
используются  коррекционно-развивающие программы, диагностический и 
коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 
профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога. 
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Кадровое обеспечение: 
важным моментом реализации программы психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся начальных классов является кадровое обеспечение. Эта 
работа осуществляется  педагогом - психологом и педагогам лицея.  
Материально-техническое обеспечение: 

материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 
материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную среду  лицея. 
Организация спортивных и массовых мероприятий. Обеспечение питания, медицинского 
обслуживания. Организация оздоровительных и лечебно-профилактических 
мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания. 
Информационное обеспечение: 

представлено специальной литературой, наглядными пособиями способными 
разнообразить  формы обучения детей, а также компьютерное обеспечение с 
современными информационно-коммуникационными  технологиями; 

в лицее создана  система  широкого доступа детей к сетевым источникам 
информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 
методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 
наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 
Ожидаемые результаты:  

положительная динамика успеваемости и познавательного развития обучающихся, 
повышение их школьной мотивации, прогноз вектора образовательного маршрута. 
Программа позволит установить факторы и условия успешного обучения, показать 
взаимосвязь развития психических функций и успеваемости, прогнозировать и 
предупреждать школьные проблемы и трудности, оказывать эффективную психолого-
педагогическую помощь и поддержку обучающимся начальной школы. Одним из 
важнейших условий достижения данного результата является равноправное 
сотрудничество педагога и психолога. 

Психологическое сопровождение участников образовательной  деятельности 
позволит повысить его эффективность. Положения и рекомендации психологов могут 
стать основой проведения мониторингов с целью оценки успешности личностного и 
познавательного развития детей, позволит сохранить единство преемственности уровней 
образовательной системы.  

 

 
3.3.3. Финансовые условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 
 
Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования: 
- обеспечивают образовательному учреждению возможность исполнения 

требований Стандарта; 
- обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной 

программы начального общего образования и части, формируемой участниками 
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образовательной  деятельности  вне зависимости от количества учебных дней в 
неделю; 

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 
основной 

образовательной программы начального общего образования и достижения 
планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации основной образовательной программы 
начального общего образования осуществляется в объеме не ниже установленных 
нормативов финансирования государственного образовательного учреждения. 

Расчётный норматив включает: 
Расходы на оплату труда работников МБОУ  «Лицей №11», включая 

компенсации и выплаты. 
Расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, 

самообразованием педагогических  административно–
управленческих  работников. 
 Расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение 
образовательной деятельности (учебники и учебные пособия, учебно--
методическую литературу,  технические средства обучения, услуги связи, в том 
числе Интернет – трафика и др.). 

Затраты на  приобретение расходных материалов. 
Хозяйственные расходы. 

 
3.3.4.Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 
 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы начального общего образования обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 
требований к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования; 

2) соблюдение: 
санитарно-гигиенических норм образовательной  деятельности  (требования к 
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. 

д.); 
санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 

мест 
личной гигиены и т. д.); 
социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 
пожарной и электробезопасности; 
требований охраны труда; 
своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта. 
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Оценка материально-технических условий реализации  
образовательной программы 

 
Наличие и размещение помещений для осуществления образовательной 

деятельности, активной деятельности, отдыха, питания обучающихся, их 
площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры 
рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, обеспечивающие 
возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 
внеурочной деятельности для всех участников образовательной деятельности 
соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» 
(Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 
№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям организации и обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (с изменениями от 29.06.2011 N 85, 25.12.2013 N 72, 24.11.2015 N 
81); 
 
 
№ п/п Требования ФГОС, нормативных и 

локальных актов 
Имеется в наличии Необходимо 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными 
рабочими местами обучающихся и 
педагогических работников 

2 компьютерных 
класса  

 
- 

2 Лекционные аудитории 
 

Актовый зал на 180 
мест + 12 учебных 

кабинетов на 30 
посадочных мест 

 
- 

3 Необходимые для реализации учебной и 
внеурочной деятельности лаборатории и 
мастерские 

Лаборатория физики, 
химии, географии, 

биологии, 
технологические 

мастерские. 

- 

4 Помещения (кабинеты) для занятий музыкой, 
хореографией и изобразительным искусством 

Кабинет  
хореографии,  

музыки, 
технологии, 

спортивный зал. 

- 

5 Информационно-библиотечные центры с 
рабочими зонами, оборудованными 
читальными залами и книгохранилищами, 
обеспечивающими сохранность книжного 
фонда, медиатекой 

Информационно – 
библиотечный центр 

- 

6 Актовые и хореографические залы Актовый зал, кабинет 
хореографии 

- 

7 Спортивные комплексы, залы, бассейны, 
стадионы, спортивные площадки, тиры, 
оснащённые игровым, спортивным 
оборудованием и инвентарём 

Спортивный зал, 
тренажёрный зал,  
тир, спортивная 

площадка 

- 
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8 Помещения для питания обучающихся, а 
также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающие возможность организации 
качественного горячего питания, в том числе 
горячих завтраков 

Столовая - 

9 Помещения для медицинского персонала Медицинский пункт - 
10 Административные и иные помещения, 

оснащённые необходимым оборудованием, в 
том числе для организации учебной 
деятельности  с детьми-инвалидами и детьми 
с ограниченными возможностями здоровья 

Сенсорная комната необходимо 

11 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены Имеются в 
достаточном 
количестве 

- 

12 Участок (территория) с необходимым 
набором оснащённых зон 

Имеется - 

 
 
 
 
 
 

Компоненты 
оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 
имеется в 
наличии 

1. Компоненты 
оснащения учебного 
кабинета начальной 
школы 

1.1. Нормативные документы, программно-
методическое обеспечение, локальные акты 

Имеется в  
наличии 

1.2. Учебно-методические материалы: 
1.2.1. УМС по предмету 
1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы 
по предмету 

Имеется по 
каждому 
предмету 

1.2.3. Аудиозаписи, электронные пособия по 
содержанию учебного предмета 
1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-
коммуникационные средства 

Имеется по 
каждому 
предмету 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование Имеется в 
достаточном 
количестве 

1.2.6. Оборудование (мебель) Имеется в 
достаточном 
количестве 

2. Компоненты 
оснащения 
методического 
кабинета лицея 

2.1. Нормативные документы федерального, 
регионального и муниципального уровней, 
локальные акты 
 

Имеется 

2.2. Документация лицея Имеется 
2.3. Комплекты диагностических материалов Имеется 
2.4. Базы данных Имеется 
2.5. Материально-техническое оснащение Имеется 
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Демонстрационный материал для начальной школы 
 

Русский язык 
1. Рукописные буквы – 2 штуки. 
2. Русский язык. Русский алфавит. Прописи. Название букв. 
3. Раздаточный материал к комплекту таблиц «Русский алфавит». 

 
Набор словарных слов. Русский язык. 

1. Словарные слова с непроверяемыми гласными. 
2. Словарные слова с непроверяемыми гласными. 
3. Словарные слова с непроверяемыми гласными. 
4. Словарные слова с непроверяемыми согласными. 
5. Словарные слова с двойными согласными. 

 
Начальная школа. Русский язык. Основные правила и понятия. 

1. Части речи. 
2. Состав слова. 
3. Члены предложения. 
4. Образец фонетического разбора. 
5. Алфавит. 
6. Приставки пиши слитно. 
7. Суффиксы. 

 
Грамматика русского языка в таблицах. 1 класс. Русский язык. 

1. Знаки препинания в конце предложения                                                        р 1 – 1 
2. «жи – ши», «ча – ща», «чу – щу»                                                                     р 1 – 2 
3. Перенос слов                                                                                                      р 1 – 3 
4. Безударные гласные в корне                                                                             р 1 – 4 
5. Парные согласные                                                                                              р 1 – 5 
6. Фонетический разбор слова                                                                              р 1 – 6 
7. Слова, обозначающие признак                                                                         р 1 – 7 
8. Слова, обозначающие предмет                                                                         р 1 – 8 
9. Слова, обозначающие действие                                                                        р 1 – 9 
10. Члены предложения                                                                                         р1 –10 
11. Алфавит                                                                                                              

 
Русский язык      III класс 

1. Мягкий знак после шипящих. 
2. Правописание непроизносимых согласных в корне. 
3. Род и число имен существительных. 
4. Род имен прилагательных. 
5. Число имен прилагательных. 
6. Правописание окончаний имен прилагательных. 
7. Правописание НЕ с глаголами. 
8. Части речи. 
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9. Разделительный Ъ. 
Русский язык   IV класс 

1. Три склонения имен существительных. 
2. Падежи. 
3. Окончания имен существительных. 
4. Спряжение глагола. 
5. Местоимение. Склонение личных местоимений 3 – го лица. 
6. Склонение личных местоимений 1 – го и 2 – го лица с предлогами. 
7. Склонение личных местоимений 3 – го лица с предлогами. 
8. Ь после шипящих. 
9. Однородные члены предложения. 

 
Математика. Таблицы для начальной школы. 

1. Таблица измерения площадей. 
2. Таблица метрических мер. 
3. Таблица Пифагора. 
4. Таблица умножения. 
5. Таблица классов и разрядов. 
6. Таблица зависимости между величинами: скорость, время, расстояние, 

цена, количество, стоимость. 
7. Таблица свойства суммы, разности, произведения, частного. 
8. Таблица мер веса. 

 
Геометрические фигуры и величины.  

1. Таблица «Точки. Линии. Многоугольники». 
2. Таблица «Периметр многоугольника». 
3. Таблица «Площадь геометрических фигур». 
4. Таблица «Угол. Виды углов». 
5. Таблица «Величины». 
6. Таблица «Единица времени». 
7. Таблица «Единицы длины. Единицы массы». 
8. Таблица «Единица площади». 
9. Таблица «Скорость. Время. Расстояние». 

 
Однозначные и многозначные числа.  

1. Таблица «Свойства предметов». 
2. Таблица «Нумерация чисел первого десятка». 
3. Таблица «Десяток». 
4. Таблица «Компоненты сложения и вычитания». 
5. «Таблица Разрядов и классов». 
6. Таблица «Умножение на однозначное число». 
7. Таблица «Деление на однозначное число». 
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3 класс. Математика. 
 

1. Состав числа.                                                                                                       Мз – 1 
2. Единицы времени.                                                                                              Мз  - 2 
3.Меры веса.                                                                                                            Мз - 3  
4. Меры длины.                                                                                                       Мз – 4 
5. Скорость, время, расстояние                                                                             Мз – 5 
6. Площадь фигуры.                                                                                               Мз – 6 
7. Меры площади.                                                                                                   Мз - 7  

 
ОБЖ 

 
Основы безопасности жизнедеятельности. (Начальная школа). 

1. Правила поведения при пожаре в доме. 
2. Куда и как обращаться за помощью. 
3. Правила поведения на водоёмах зимой. 
4. Правила поведения при стрельбе и угрозе взрыва. 
5. Личная гигиена школьника. 
6. Правила поведения на водоёмах летом. 
7. Незнакомый человек. 
8. Правила перехода проезжей части. 
9. Общественный транспорт. 
10. Правила поведения в природных условиях. 

 
ОБЖ. Безопасное поведение школьников. 

1. Дорожные знаки и дорожная разметка. 
2. Безопасность в доме и квартире. 
3. Как уберечься от травм в быту. 
4. Что делать, если захватили в заложники. 
5. Первая медицинская помощь при ушибах и небольших ранах. 

 
 

Литературное чтение 
1. Портреты детских зарубежных писателей  – 2 упаковки. 

 
Готовимся к урокам литературного чтения - 1 класс 

1. По страницам любимых книг.                                 9.   Малые жанры 
фольклора 

2. О Родине и родной природе.                                   10. Народные сказки. 
3. Читаем о родной природе.                                       11. Литературные 

(авторские ) сказки. 
4. Читаем о животных.                                                 12. Сказки писателей 

России. 
5. Книги о детях.                                                           13. Сказки зарубежных 

писателей. 
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6. Агния Львовна Барто.                                               14. Самуил Яковлевич 
Маршак. 

7. Виталий Витальевич Бианки.                                   15. Корней Иванович 
Чуковский. 

8. Евгений Иванович Чарушин.                                   16. В. Г. Сутеев 
 

Готовимся к урокам литературного чтения- 2 класс 
1. О тебе, моя Россия.                                                   9.   По страницам 

любимых книг. 
2. Фольклор народов России.                                      10. Волшебный мир сказок. 
3. Малые жанры фольклора.                                        11. О Родине и родной 

природе. 
4. Фольклор народов мира.                                          12. О наших друзьях 

животных. 
5. Народные сказки.                                                      13. О детях и для детей. 
6. Русские народные сказки.                                        14. Стихи о родной 

природе. 
7. Сказки народов России.                                           15. Сказки зарубежных 

писателей. 
8. Литературные сказки.                                              16. Сказки писателей 

России. 
 

Готовимся к урокам литературного чтения- 3 класс 
1. По страницам любимых книг.                                 9.  Зарубежные 

сказочники. 
2. Писатели детям.                                                       10. Читаем о детях и для 

детей. 
3. Книги о животных.                                                  11. Читаем о братьях наших 

меньших. 
4. На острове буяне.  Фольклор.                                 12. Стихи о Родине. 
5. Какие бывают загадки.                                            13. Л.Н.Толстой. 
6. Пословицы.                                                               14. Стихи русских поэтов о 

родной природе. 
7. Сказки народные и литературные.                         15.  И.С. Тургенев. 
8. И.А. Крылов.                                                             16.  А.С. Пушкин. 

Готовимся к урокам литературного чтения - 4 класс 
1. В мире книг.                                                               9.  Крупицы народной 

мудрости. 
2. Словари, справочники, энциклопедии.                   10. Страницы старины 

седой. 
3. Книги о путешествиях, приключениях.                  11. Мифы народов мира. 
4. Очерки и воспоминания.                                          12. Басни и баснописцы. 
5. Зарубежные писатели.                                              13. Книги …, книги …, 

книги. 
6. Писатели XX в. детям.                                              14. В.А. Жуковский. 
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7. Родные поэты.                                                            15.  А.С. Пушкин. 
8. Русские писатели XIX в.                                           16. М.Ю. Лермонтов. 

 
Окружающий мир 

1. Животные.                                5.  Деревья. 
2. Птицы.                                      6.  Ягоды. 
3. Овощи и фрукты.                     7. Грибы. 
4. Цветы.                                       8. Обитатели морей. 

 
Информатика 

1. Общие рекомендации к плакатам 1 – 3. 
2. Виды информации по способу восприятия человеком. 
3. Виды информации по способу представления. 
4. Виды информации по форме организации. 
5. Действия с информацией: представление. 
6. Действия с информацией: хранение. 
7. Действия с информацией: преобразование. 
8. Схема передачи информации. 
9. Схема обмена информацией. 
10. Понятие объекта. 
11. Понятие модели. 
12. Схема управления. 
13. Компьютер. 
14. Приложение: альбом учебных таблиц.  

Демонстрационный материал для дошкольных образовательных учреждений 
 

 
1. Погодные явления – 2 штуки.                              2. Времена года. 
 

 
Серия «Символы и понятия» (для 6 лет) 

1. Алфавит.                           4. Контрасты.    Цвета. 
2. Дорожные знаки.             5. Числа. 
3. Пирамида здоровья.        6. Время. 

 
Такие разные слова. Развитие речи. Дошкольное образование. 

1. Таблица «Противоположности». 
2. Таблица «От весны до осени». 
3. Таблица «Где спрятались гласные буквы?». 
4. Таблица «Где спрятались согласные буквы?». 
5. Таблица «Где спрятались слоги?». 

 
Шаг за шагом. Математика. Дошкольное образование. 

1. Считаем от 1 до 10.                                5. Деление целого на части. 
2. Плоские фигуры.                                    6. Учимся измерять. 
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3. Объёмные фигуры.                                 7. Сравниваем множества.  
4. Неделька.                                                 8. Числовая лесенка. 

 
Маленький грамотей. Обучение грамоте. Дошкольное образование. 

1. Таблица «Составляем предложения». 
2. Таблица «Путешествие от А до Я». 
3. Таблица «Гласные звуки в слове». 
4. Таблица «Твердые и мягкие согласные звуки». 
5. Таблица «Звуковые схемы слов». 
6. Таблица «Город гласных и согласных». 
7. Таблица «Составляем слова. Мой дом». 
8. Таблица «Составляем слова. Животные». 

 
Математика. Скоро в школу! ( 5 – 6 лет) 

 - Сложение в пределах 10.                                    - Измеряем объём и вес. 
 - Многоугольники.                                                - Знай время. 
 - Порядковый и количественный счёт.               - Части суток и время. 
 - Знаки « Больше», «меньше», «равно».             - Меры времени. 
 - Объёмные фигуры.                                             - План моей комнаты. 
 - Форма. - Измеряем температуру.                     - Длина, ширина и высота. 
 - Вычитание в пределах 10.                                 - Составляем задачи. 
 - Десятки и единицы.  
  

Мои рассказы 
1. Зима в городе и в лесу.                            9. Рассказ по сюжетной картинке. 
2. Весна в городе и в лесу.                         10. Сравнения. 
3. Лето в городе и в лесу.                           11. Составление предложений. 
4. Осень  в городе и в лесу.                        12. Многозначные слова. 
5. Один и много.                                          13. Мир человека. 
6.  Один и много.                                         14. Мир человека. 
7. Мир животных.                                        15. Лесенка «Мир растений». 
8.  Мир животных.                                       16.  Лесенка «Мир растений». 

 
 

 
Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  обеспечивают: 
‒ реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, 

осуществления самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 
‒ включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведение наблюдений и экспериментов, в том числе с 
использованием учебного лабораторного оборудования цифрового (электронного) 
и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и 
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 
естественнонаучных объектов и явлений; 
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‒ художественное творчество с использованием современных 
инструментов и технологий, реализации художественно-оформительских и 
издательских проектов; 

‒ создание материальных объектов, в том числе произведений искусства; 
‒ развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического 
мышления и экологической культуры; 

‒ создание и использование информации (в том числе запись и обработка 
изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и 
графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

‒ получение информации различными способами (поиск информации в 
сети Интернет, работа в библиотеке и др.); 

‒ наблюдение, наглядное представление и анализ данных; использование 
цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

‒ физическое развитие, участие в спортивных соревнованиях и играх; 
‒ исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 
‒ занятия по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 
‒ планирование учебной деятельности, фиксирования ее реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
‒ обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-
ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования 
учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, 
результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся; 

‒ размещение своих материалов и работ в информационной среде 
организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

‒ выпуск школьных печатных изданий, работы  сайта  лицея; 
‒ организацию качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся и педагогических работников. 
 
 

3.3.5.Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические 
условия реализации основной образовательной программы начального общего 
образования обеспечены современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная  среда (ИОС) -  открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 
информационных образовательных ресурсов, современных 
информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 
направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 
также компетентность участников образовательных отношений в решении 
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учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие 
служб поддержки применения ИКТ. 

Основные  элементы  ИОС: 
информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 
информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 
прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность образовательной 
организации (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 
современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 
во внеурочной деятельности; 
в естественно-научной деятельности; 
при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том числе в 
рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие  
образовательной организации с другими организациями социальной сферы и 
органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной 
деятельности обеспечивает возможность: 

реализацию индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 
текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 
средств орфографическогои синтаксического контроля русского текста и текста 
на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 
текстового редактора; 

записи и обработки изображения (включая микроскопические, 
телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в 
природе и обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с 
нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду 
(оцифровка, сканирование); 

создания и использования диаграмм различных видов, 
специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 
виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением 
рукой произвольных линий; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 
числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 
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выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
вывода информации на бумагу; 
информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в том 
числе через сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной 
среде организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

поиска и получения информации; 
использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
вещания (подкастинга), использования аудиовидео- 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 
общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
создания,заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 
включения обучающихся в естественно-научную деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 
учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 
традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 
лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 
основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 
применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 
технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов; 

– художественного творчества с использованием ручных, 
электрических и ИКТ-инструментов, реализации 
художественно-оформительских и издательских проектов, натурнойи 
рисованной мультипликации; 

конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 
объектами; программирования; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 
образовательной организации; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования 
образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных 
этапов (выступлений, дискуссий); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям 
медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 
тиражирования учебных и методических тексто-графических и 
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аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 
общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и 
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 
представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 
мультимедиасопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий. 
 

Создание в образовательной организации информационно-образовательной 
среды,соответствующей требованиям ФГОС НОО 

 

№ 
п/
п 

Необходимые средства 

Необходимое 
количество 
средств/ 
имеющееся в 
наличии 

Сроки создания 
условий 
в соответствии с 
требованиями 
ФГОС НОО 

I 
Технические средства Имеется в 

достаточном 
количестве 

 

II 
Программные 
инструменты 

Имеется в 
достаточном 
количестве 

 

III 

Обеспечение технической, 
методической 
и организационной 
поддержки 

Имеется в 
достаточном 
количестве 

 

IV 
Отображение образовательной 
деятельности в информационной 
среде 

Имеется в 
достаточном 
количестве 

 

V 
Компоненты 
на бумажных носителях 

Имеется в 
достаточном 
количестве 

 

VI 
Компоненты на CD 
и DVD 

Имеется в 
достаточном 
количестве 

 

 
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер;  

фотоаппарат;  сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование 
компьютерной сети. 
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Программные инструменты: операционные системы и служебные 
инструменты; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 
текстами. 

Обеспечение технической, методической и организационной 
поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; 
подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных 
актов образовательной организации; подготовка программ формирования 
ИКТ-компетентности работников ОУ. 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: 
размещаются домашние задания (текстовая формулировка); творческие работы 
учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, 
родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка 
учителей. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради. 
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия. 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 
направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 
всех участников образовательной деятельности к любой информации, связанной с 
реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, 
организацией образовательной деятельности и условиями его осуществления. 

Образовательная организация  обеспечена учебниками и  учебниками с 
электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-
методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной 
образовательной программы начального общего образования на определенных 
учредителем образовательной организации языках обучения и воспитания. 

Лицей  имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 
(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 
федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека  укомплектована 
печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам 
учебного плана, а также имеет фонд дополнительной художественной и научно-
популярной литературы, справочно-библиографические и периодические издания, 
сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального 
общего образования. 

В лицее продолжается работа по приведению информационно-
методических условий реализации образовательной программы начального 
общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

 
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

в соответствии с приоритетами ООП 
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22 сентября 2011 года №2357 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
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Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373» в основную 
образовательную программу начального общего образования были внесены 
изменения. 
ООП НОО содержит 3 раздела: 
1. Целевой 
2. Содержательный 
3. Организационный 
Целевой раздел - определяет общее название, цели, задачи, планируемые 
результаты реализации ООП НОО, а также способы определения достижения этих 
целей и результатов. 
Данный раздел включает: 
1. Пояснительную записку 
2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 
3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООН НОО 
Содержательный раздел - определяет общее содержание НОО и включает 
следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 
предметных, и метапредметных результатов: 
1. Программа формирования УУД у обучающихся на начальной ступени 
образования 
2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 
деятельности 
3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 
ступени начального образования 
4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни 
5. Программа коррекционной работы 
Организационный раздел - определяет общие рамки организации 
образовательного процесса, а также механизмы реализации ООП. 
1. Учебный план начального общего образования 
2. План внеурочной деятельности 
3. Система условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями 
Стандарта 
В пояснительной записке раскрываются цели, принципы и подходы к 
формированию ООП НОО, общая характеристика программы и общие подходы к 
организации внеурочной деятельности. 
Ранее программа называлась «Программа формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни». Сейчас ее название - «Программа формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни». Поэтому в 
данную программу внесены дополнения связанные с экологической 
направленностью. Добавились пункты: 
- «формирование представлений об основах экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека 
и окружающей среды; 
- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 
- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 
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- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 
организовать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 
выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 
индивидуальных особенностей; 
- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях». 
План внеурочной деятельности - организованный механизм реализации ООП 
НОО. 
План внеурочной деятельности содержит 5 разделов: 
1. спортивно-оздоровительное направление; 
2. духовно-нравственное направление; 
3. социальное направление; 
4. общеинтеллектуальное направление; 
5. общекультурное направление. 
Лицей определяет структуру направлений, формы организации, объем 
внеурочной деятельности для обучающихся с учетом интересов обучающихся и 
возможностей лицея. 
Формы: экскурсии, кружки, секции, «круглые столы»,  конференции, олимпиады, 
соревнования, исследования. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 
реализации основной образовательной программы является создание и 
поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 
задачам достижения личностного, социального, познавательного 
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 
развития обучающихся. 

Созданные в лицее, реализующей основную образовательную программу 
начального общего образования, условия: 

‒ соответствуют требованиям ФГОС; 
‒ гарантируют  сохранность и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся;  
‒ обеспечивают реализацию основной образовательной программы 

образовательной организации и достижение планируемых результатов ее 
освоения; 

‒ учитывают особенности образовательной организации, его 
организационную структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

‒ предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 
использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы лицея, характеризующий 
систему условий, содержит: 

‒ описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 
материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 
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‒ обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 
соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы 
начального общего образования образовательной организации; 

‒ механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
‒ сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 
‒ систему мониторинга и оценки условий. 
Описание системы условий реализации основной образовательной 

программы лицея  базируется на результатах проведенной в ходе разработки 
программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 
включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 
реализации основной образовательной программы начального общего 
образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям 
и задачам основной образовательной программы образовательной организации, 
сформированным с учетом потребностей всех участников образовательной 
деятельности; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательной 
деятельности и возможных партнеров механизмов достижения целевых 
ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 
системы условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
 

 
 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 
условий реализации основной образовательной программы   

 

Критерий Показатели 

Наличие или 
сроки 

исполнения 

Соответствие 
нормативной базы 
ОУ требованиям 
ФГОС НОО 

Наличие решения органа государственно-общественного 
управления о введении в образовательном учреждении 
ФГОС НОО. 

+ 

Создание в общеобразовательном учреждении рабочей 
группы по введению ФГОС НОО. 

+ 

Формирование банка нормативно-правовых документов 
федерального, регионального, муниципального, школьного 
уровней. 

+ 

Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного 
учреждения. 

+ 

Разработка и утверждение формы договора о предоставлении + 
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общего образования муниципальными образовательными 
учреждениями. 
Внесение изменений в «Положение о системе оценок, 
формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в 
части введения комплексного подхода к оценке результатов 
образования: предметных, метапредметных, личностных. 

+ 

Издание приказов по общеобразовательному учреждению:  
• О переходе ОУ на обучение по ФГОС НОО; + 
• О разработке образовательной программы на 2010-2015 уч. 
год; 

+ 

• Об утверждении новой образовательной программы на 
2017  г; 

+ 

• Об утверждении  календарного учебного графика; + 

• Об утверждении учебного плана; + 

• Об утверждении программы внеурочной деятельности; + 

• Об утверждении программы ОУ по повышению уровня 
профессионального мастерства педагогических работников; 

+ 

• О проведении инспекционно-контрольной деятельности по 
реализации ФГОС НОО; 

+ 

• О внесении изменений в должностные инструкции учителя 
начальных классов, заместителя директора по УВР, 
курирующего реализацию ФГОС НОО, психолога 

+ 

Разработка локальных актов, устанавливающих требования к 
различным объектам инфраструктуры общеобразовательного 
учреждения с учетом требований к минимальной 
оснащенности образовательного процесса (например, 
положения о культурно-досуговом центре, информационно-
библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном 
центре и др.). 

+ 

Разработка ОПП 
НОО  
образовательного 
учреждения 

В структуру ОПП НОО включены 
− пояснительная записка; 

+ 

− планируемые результаты освоения основной 
образовательной программы начального общего 
образования; 

+ 

− учебный план начального общего образования (1-4 
классы); 

+ 

− программа формирования универсальных учебных 
действий (УУД) у обучающихся на уровне начального 
общего образования; 

+ 

− программы учебных предметов, курсов обязательной 
части учебного плана: 

+ 

• русский язык + 

• литературное чтение + 

• иностранный язык + 

• математика + 
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• окружающий мир + 

• основы религиозной культуры и светской этики + 

• музыка + 

• изобразительное искусство + 

• технология + 

• физическая культура + 

− программы учебных предметов, курсов части учебного 
плана, формируемой участниками образовательных 
отношений; 

+ 

− программа духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся на уровне начального общего образования; 

+ 

− программа формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни; 

+ 

− программа коррекционной работы; + 

− система оценки достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы. 

+ 

Утверждение основной образовательной программы 
начального общего образования общеобразовательной 
организации на заседании педагогического совета. 

+ 

Соответствие 
должностных 
инструкций 
работников ОУ 
нормативным 
требованиям  

Должностные инструкции работников ОУ переработаны с 
учетом ФГОС НОО и Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих. 

+ 

Соответствие 
списка учебников 
и учебных пособий 
для начальной 
школы ФГОС 
НОО 

Формирование заявки на обеспечение общеобразовательного 
учреждения учебниками в соответствии с федеральным 
перечнем. 

+ 

Обеспеченность ОУ учебниками в соответствии с ФГОС 
НОО. 

+ 

Установление 
заработной платы 
и прочих выплат 
работникам ОУ в 
соответствии с 
НСОТ 

Разработка локальных актов, регламентирующих 
установление заработной платы работников образовательной 
организаии, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, 
порядок и размеры премирования в соответствии с новой 
системой оплаты труда. 

+ 

Заключение дополнительных соглашений к трудовому 
договору с педагогическими работниками. 

+ 

Наличие модели 
организации 
образовательной 
деятельности с 
учетом внеурочной 
деятельности 

Определение оптимальной модели организации 
образовательной деятельности, обеспечивающей 
вариативность внеурочной деятельности обучающихся. 

+ 

Определение оптимальной модели организации внеурочной 
деятельности обучающихся. 

+ 

Включение в план 
методической 

Разработка плана (раздела плана) методической работы, 
обеспечивающей сопровождение реализации ФГОС НОО. 

+ 
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работы вопросов 
реализации ФГОС 
НОО 

Обеспечение консультационной методической поддержки 
учителей начальных классов по вопросам реализации ООП 
НОО. 

+ 

Повышение 
квалификации 
учителей 
начальных 
классов  

Составление плана-графика поэтапного повышения 
квалификации учителей начальных классов (по мере 
введения ФГОС НОО). 

+ 

Финансово-
экономическое 
обеспечение 
реализации ФГОС 
НОО 

Определение объема расходов, необходимых для реализации 
ООП НОО и достижения планируемых результатов, а также 
механизма их формирования. 

+ 

Обеспечение финансовых условий реализации ООП НОО в 
соответствии с ФГОС НОО.  

+ 

Материально-
техническое 
обеспечение 
реализации ФГОС 
НОО 

Оснащённость общеобразовательной организации в 
соответствии с требованиями к минимальной оснащенности 
учебной деятельности и оборудованию учебных помещений. 

+ 

Соответствие материально-технической базы реализации 
ООП НОО действующим санитарным и противопожарным 
нормам, нормам охраны труда работников образовательной 
организации. 

+ 

Укомплектованность библиотеки ОУ печатными и 
электронными образовательными ресурсами по всем 
учебным предметам учебного плана ООП НОО. 

+ 

Наличие доступа ОУ к электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных и 
региональных базах данных. 

+ 

Обеспечение контролируемого доступа участников 
образовательных отношений к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет. 

+ 

Наличие локальных актов, устанавливающих требования к 
различным объектам инфраструктуры общеобразовательной 
организации с учетом требований к минимальной 
оснащенности образовательной деятельности  

+ 

Организационное 
обеспечение 
реализации ФГОС 
НОО 

Обеспечение координации деятельности субъектов 
образовательной деятельности, организационных структур 
общеобразовательной организации по реализации ФГОС 
НОО. 

+ 

Разработка инструментария для изучения образовательных 
особенностей и интересов обучающихся начального общего 
образования и запросов родителей по использованию часов 
вариативной части учебного плана, включая внеурочную 
деятельность. 

+ 

Проведение анкетирования по изучению образовательных 
особенностей и интересов обучающихся и запросов 
родителей по использованию часов вариативной части 
учебного плана.  

+ 

Разработка диагностического инструментария для выявления 
профессиональных затруднений педагогов в ходе реализации  
ФГОС НОО.  
Проведение анкетирования. 

+ 

Информационное 
обеспечение 

Информирование участников образовательных отношений и 
общественности по ключевым позициям реализации ФГОС 

+ 
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введения ФГОС 
НОО 

НОО. 
Использование информационных ресурсов 
общеобразовательной организации (сайт, Интернет-
страничка и т.д.) для обеспечения широкого, постоянного и 
устойчивого доступа участников образовательных 
отношений к информации, связанной с реализацией ООП. 

+ 

Изучение мнения родителей (законных представителей 
обучающихся) по вопросам введения новых стандартов. 
Проведение анкетирования на родительских собраниях. 

+ 

Наличие в Публичном докладе общеобразовательной 
организации раздела, содержащего информацию о ходе 
реализации ФГОС НОО. 

+ 

 
 

Контроль за состоянием системы условий. 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные 
показатели 

1 Организационное обеспечение 
1.1 Планирование 

деятельности 
рабочей группы 
лицея: 

- внесение 
изменений в план 
работы рабочей 
группы,  ООП НОО  
с учетом новых 
задач на текущий 
учебный год 

Сентябрь Руководитель 
рабочей группы, 

(рук. МО) 

план работы лицея и 
рабочей группы на 
текущий учебный 

год 

1.2 Участие в 
семинарах-
совещаниях 
регионального и 
муниципального 
уровня по вопросам 
реализации ФГОС 
НОО 

В соответствии с 
планом-графиком 

Управления 
образования, 

ОНО 

Директор (зам 
дир), учителя 

начальных классов 

Информирование 
всех 

заинтересованных 
лиц о результатах 

семинара-совещания 

1.3 Проведение 
совещаний о ходе 
реализации ФГОС 
НОО в лицее: 

- о промежуточных 
итогах реализации 
ФГОС НОО в 1-4 
классах 

  

  

Январь 

  

  

Директор 
(заместитель 
директора) 

Аналитические 
справки, решения 

совещания, приказы 
директора 
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1.4. Внутренняя  оценка 
результатов 
освоения ООП НОО: 

- входная 
диагностика 

- промежуточная 
диагностика УУД 

- диагностика 
результатов 
освоения ООП НОО 
по итогам обучения 
в 1- 4 классах 

  

Сентябрь 

  

 Январь 

  

Май 

Заместитель 
директора по УВР 

Анализ результатов 
мониторинга 

1.5. Организация 
дополнительного 
образования: 

- согласование 
расписания  курсов  
внеурочной 
деятельности 

Август Заместитель 
директора по УВР 

Утвержденное 
расписание занятий   

1.6. Организация работы 
с материально-
ответственными 
лицами, 
закрепленными за 
оборудованием ОУ 
(порядок хранения и 
использования 
техники, вопросы ее 
обслуживания и т.п.) 

Октябрь Заместитель 
директора по УВР 

План-график 
использования 

техники 

1.7. Разработка плана-
графика реализации 
ФГОС НОО в 2017-
2018 учебном году 

Май-июнь Руководитель 
рабочей группы 

Проект плана-
графика реализации 

ФГОС НОО на 
текущий учебный 

год 
2. Нормативно-правовое обеспечение 

2.1. Отслеживание и 
своевременное 
информирование об 
изменениях 
нормативно-
правовых 
документов 
федерального и 
регионального 
уровней 

По мере 
поступления 

Директор Информация для 
стендов, совещаний, 

педагогических 
советов 
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2.2. Заключение 

договоров с 
родителями 
обучающихся 1 
класса 

По мере 
поступления 

Директор Заключенные 
договора 

3. Финансово-экономическое обеспечение 
3.1. Проверка 

обеспеченности 
учебниками 
обучающихся 

До 3 сентября Библиотекарь, 
учителя 

Информация 

3.2. Оснащение 
школьной 
библиотеки 
печатными и 
электронными 
образовательными 
ресурсами по всем 
учебным предметам 
учебного плана ООП 

в течение года администрация база учебной и 
учебно-

методической 
литературы ОУ 

3.3. Анализ материально-
технической базы 
лицея с учетом 
закупок: 

- количество 
компьютерной 
техники, 
программного 
обеспечения в 
учебных кабинетах, 
библиотеке; 

- анализ работы 
Интернет-ресурсов; 

- условий для 
реализации 
внеурочной 
деятельности; 

- учебной и учебно-
методической 
литературы. 

Октябрь-ноябрь Заместитель 
директора, 

библиотекарь 

База данных по 
материально-
техническому 

обеспечению лицея, 
база учебной и 

учебно-
методической 

литературы ОУ 

4. Кадровое обеспечение 
4.1. Утверждение 

штатного расписания 
и расстановка кадров 
на текущий учебный 
год 

Август Директор Штатное расписание 

4.2. Составление заявки 
на курсовую 

Сентябрь Заместитель 
директора по НР 

Заявка 
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подготовку 
5. Информационное обеспечение 

5.1. Организация 
взаимодействия 
учителей начальных 
классов по 
обсуждению 
вопросов ФГОС 
НОО, обмену опытом 

По плану МО НК Руководитель МО анализ проблем, 
вынесенных на 

обсуждение; 
протоколы МО 

5.2. Сопровождение 
разделов (страничек) 
сайта ОУ по 
вопросам ФГОС 

Ежеквартально Ответственный за 
сайт ОУ 

Обновленная на 
сайте информация 

5.3. Проведение 
родительских 
собраний в 1-4 
классах: 

- внутренняя  оценка 
результатов обучения 
по ФГОС НОО в 1-4-
х классах; 

Проведение 
родительского 
собрания для 
родителей будущих 
первоклассников 

  

   

 Апрель-май 

 
 
 

апрель 

Заместитель 
директора по УВР, 

учитель 

Протоколы 
родительских 

собраний 

5.4 Размещение 
материалов 
«Реализация ФГОС 
НОО» 

В течение года Учителя  Актуальная 
информация, 

размещенная на 
стенде 

5.5 Индивидуальные 
консультации для 
родителей 
первоклассников 

По 
необходимости 

Заместитель 
директора, учителя 
начальных классов 

  

5.6 Обеспечение доступа 
родителей, учителей 
и детей к 
электронным 
образовательным 
ресурсам и сайту 
лицея 

постоянно Библиотекарь, 
зав.кабинетом 
информатики 

 

6. Методическое обеспечение 
6.1 Проведение 

методической 
недели. 
Практическое  
занятие «Построение 
современного  урока 
в соответствии  с  
системно-

1-2 в полугодие заместитель 
директора по УВР 

декабрь 
 
 
 
 

Обобщенный опыт и 
методические 

рекомендации для 
учителей ОУ, 

материалы для сайта 
и медиатеки 
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деятельностным 
подходом». 
Проведение круглого 
стола «Педагог и 
ученики- 
взаимодействие в 
рамках реализации 
ФГОС НОО» 

октябрь 

6.2 Стартовая 
диагностика учебных 
достижений 
обучающихся на 
начало учебного 
года. Подбор 
диагностического 
инструментария 

Сентябрь Руководитель МО 
НК 

Банк диагностик 

6.3 Методическое 
обеспечение 
внеурочной 
деятельности: 

- анализ работы 
курсов внеурочной 
деятельности 

  

  

По графику ВШК 

Заместитель 
директора, 

педагоги, ведущие 
занятия по 
внеурочной 

деятельности 

анализ проблем, 
вынесенных на 

обсуждение; 

6.4 Обобщение опыта 
реализации ФГОС 
НОО в ОУ: 

- анализ работы 
учителей 

 В течение 
учебного  года по 
мере 
необходимости 

 

Заместитель 
директора, учителя 

Предложения по 
публикации опыта 

учителей, материалы 
для публичного 

отчета 

Материально-техническое обеспечение 
7.1 Провести анализ 

соответствия 
материально-
технической базы 
реализации ООП 
НОО действующим 
санитарным и 
противопожарным 
нормам, нормам 
охраны труда 
работников лицея 

По плану 

ВШК 

Директор 
зам.директора 

 

7.2 Сформировать заявку 
на обеспечение 1-4 
классов учебниками 
в соответствии с 
федеральным 
перечнем 

2 полугодие Зав.библиотекой Заявка 

7.3 Привести в 
соответствие 
оснащенность 1-4 
классов  с 

Апрель-август Директор, 
зам.директора 
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требованиями к 
минимальной 
оснащенности 
учебного процесса и 
оборудованию 
учебных помещений 

7.4 Обеспечить доступ к 
электронным 
образовательным 
ресурсам, 
размещенным в 
федеральных и 
региональных базах 
данных. 

В течение года Администратор 
сайта лицея 

 

 

                                  3.3.6.Заключительные положения 

Лицей  заметно обновил свой внешний вид и внутренний интерьер: 
современный обеденный зал, замена окон и дверей. Материально-
техническая база основательно пополнена. 

Обеспечение безопасности лицеистов - постоянный процесс. Основу 
этого процесса составляет система противопожарных мероприятий. В 
целях создания в Лицее безопасных условий осуществлён ряд 
мероприятий: 

• установлено ограждение территории школьного двора; 
• отдельные категории работников (ответственные лица) прошли 

обучение по охране труда. 

Проводится планомерная и целенаправленная работа с учащимися 
по правильным действиям в чрезвычайных ситуациях, в ходе 
тренировочных занятий отрабатываются практические навыки по 
эвакуации учащихся и работников из здания Лицея. 

В целом, за последние 3 года Лицей преобразились именно в части: 
• создания комфортных условий для получения учащимися 

качественного образования, повышения эстетического уровня 
внутреннего и внешнего интерьера здания, благоустроенности и 
озеленения школьного двора и территории; 

• доведения оснащённости компьютерным оборудованием до 
хорошего уровня посредством модернизации материально-технической 
учебной базы за счёт приобретения мультимедийных аппаратно-
программных и интерактивных комплексов; 

• полного охвата учащихся качественным и сбалансированным 
школьным питанием; оказания поддержки детям из малообеспеченных 
семей; 

• обеспечения двигательной активности учащихся, улучшения их 
физического развития; 

• создания безопасных условий для обеспечения образовательной 
деятельности; 

• создания условий для повышения и совершенствования 
профессионального мастерства педагогов; 
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• поддержки благоприятного микроклимата для качественной 
образовательной деятельности; 

• создания условий для обмена инновационным опытом творчески 
работающих учителей. 

Говорить о полном решении заявленных целей и задач нельзя: 
необходимо активизировать работу по внедрению инноваций, 
систематизировать внедрение информационных технологий, развивать 
общественное управление и внешние связи Лицея. У части лицеистов не 
сформированы активная гражданская позиция, система ценностей здорового 
образа жизни и способность противостоять вредным привычкам, 
ответственное отношение к семье. Возможности информационных 
технологий не в полной мере используются учащимися как образовательный 
ресурс в учебной и внеучебной деятельности. Часть школьников не имеет 
практических навыков применения предметных знаний для решения 
жизненно важных проблем, не владеет способами деятельности в различных 
жизненных ситуациях. 

На основе проблемно-ориентированного анализа школьной 
образовательной ситуации можно выделить наиболее актуальные 
проблемы. 

Проблема первая - обеспечение дальнейшего роста качества 
образования, оценка результатов образовательной деятельности Лицея, 
повышение качества предоставляемых учащимся педагогических услуг. 

Проблема вторая - повышение доли категорийности педагогов до 80%; 

Проблема третья - недостаточно мобильное внедрение в 
педагогическую      деятельность новых образовательных педагогических 
технологий, прежде всего информационно-коммуникативных, 
личностно-ориентированных, проектных; формирование 
информационной культуры всех участников образовательных 
отношений. 

Проблема четвёртая - недостаточная эффективность в организации 
инновационной деятельности; повышение эффективности методической 
работы лицея по созданию единого информационного пространства. 

Проблема пятая - недостаточный уровень развития внешних связей, 
участия общественности в управлении школой; взаимодействие семьи и 
лицея через единое информационное пространство. 

Проблема шестая - необходимость дальнейшего совершенствования 
воспитательной системы с целью повышения её воспитательного 
воздействия на духовно-нравственное становление учащихся; сочетание 
принципов единоначалия и самоуправления. 

На решение проблем и направлены основополагающие документы 
Лицея: 

• программа развития Лицея 
• настоящая основная образовательная программа начального общего 

образования. 
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