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    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Данный документ — основная образовательная программа начального 

общего образования (далее ООП НОО) предназначен для сопровождения 

деятельности МОУ «СОШ № 64» и отражает вариант конкретизации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее ФГОС НОО), предъявляемых к 

данному уровню общего образования  В соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» ООП включает набор учебно-

методической документации, которая определяет наполняемость и 

характеристику целевого, содержательного и организационного разделов 

программы начального общего образования   

1 Программа строится с учётом особенностей социально- 

экономического развития региона, специфики географического положения, 

природного окружения, этнокультурных особенностей и истории края; 

конкретного местоположения образовательной организации  

2 При подготовке программы учитываются статус младшего 

школьника, его типологические психологические особенности и возможности, 

что гарантирует создание комфортных условий для осуществления учебной 

деятельности без вреда для здоровья и эмоционального благополучия каждого 

ребёнка  

3 При необходимости программа начального общего образования 

предполагает создание индивидуальных учебных планов, особенно в случаях 

поддержки одарённых младших школьников (в том числе для ускоренного 

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

дети с особым состоянием здоровья, с девиантным поведением и др )   

4 Обязательным требованием является учёт запросов родителей 

(законных представителей) обучающегося: организация курсов внеурочной 

деятельности, факультативные занятия, индивидуальные консультации и др  

5 Образовательная организация обязана обеспечивать выполнение 

гигиенических нормативов и соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований к организации обучения. С учётом современной действительности 

в образовательной программе должны быть прописаны требования к 

обучению в дистанционном режиме  



 

 

    

   

 

Основная образовательная программа построена в соответствии с логикой 

представления образовательной организацией программы начального общего 

образования и раскрывает возможный вариант наполнения следующих 

разделов: целевой, содержательный, организационный   

Целевой раздел ООП отражает основные цели начального общего 

образования, те психические и личностные новообразования, которые могут 

быть сформированы у младшего школьника к концу его обучения на первом 

школьном уровне  Раздел включает рекомендации по учёту специфики 

региона, особенностей функционирования образовательной организации и 

характеристику контингента обучающихся  Обязательной частью целевого 

раздела является характеристика планируемых результатов обучения, которые 

должны быть достигнуты обучающимся-выпускником начальной школы, 

независимо от типа, специфики и других особенностей образовательной 

организации  Планируемые результаты в соответствии с ФГОС НОО 

включают личностные, метапредметные и предметные достижения младшего 

школьника на конец его обучения в начальной школе  Личностные результаты 

отражают новообразования ребёнка, отражающие его социальный статус: 

сформированность гражданской идентификации, готовность к 

самообразованию, сформированность учебно-познавательной мотивации и др  

Метапредметные результаты характеризуют уровень становления 

универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных, 

регулятивных) как показателей умений обучающегося учиться, общаться со 

взрослыми и сверстниками, регулировать своё поведение и деятельность  

Предметные результаты отражают уровень и качество овладения содержанием 

учебных предметов, которые изучаются в начальной школе  

Даются рекомендации к возможному расширению и уточнению 

планируемых результатов с учётом особенностей функционирования 

образовательной организации (наличие индивидуальных программ обучения, 

модульный принцип обучения, кадровый состав преподавателей высокой 

квалификации, родной язык обучения др )  

В целевом разделе представлены единые подходы к системе оценивания 

достижений планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования. Даются рекомендации по контролю метапредметных 

результатов обучения и требования к его организации  

Содержательный раздел ООП включает характеристику основных 

направлений урочной деятельности образовательной организации (рабочие 

программы учебных предметов, модульных курсов), обеспечивающих 



 

 

    

   

 

достижение обучающимися личностных, предметных и метапредметных 

результатов. Раскрываются подходы к созданию индивидуальных учебных 

планов, соответствующих «образовательным потребностям и интересам 

обучающихся» (пункт 6.3  ФГОС НОО).  В раздел включены требования к 

разработке индивидуальных учебных планов для обучающихся, проявляющих 

особые способности в освоении программы начального общего образования, а 

также требования к разработке программ обучения для детей особых 

социальных групп  Раскрываются общие подходы к созданию рабочих 

программ по учебным предметам, даётся пример их конкретной разработки  

Рассматриваются подходы к созданию образовательной организацией 

программы формирования универсальных учебных действий на основе 

интеграции предметных и метапредметных результатов обучения  

Характеризуется вклад учебного предмета в становление и развитие 

универсальных учебных действий (УДД) младшего школьника  

В ООП представлен вариант рабочих программ по всем учебным предметам 

начальной школы.  

Представлена программа воспитания в соответствии с условиями 

жизнедеятельности образовательной организации, преемственности и 

перспективности построения системы воспитательной работы с 

обучающимися  

Организационный раздел даёт характеристику условий организации 

образовательной деятельности, раскрывает особенности построения учебного 

плана и плана внеурочной деятельности, календарных учебных графиков и 

планов воспитательной работы. Раскрываются возможности дистанционного 

обучения и требования к его организации в начальной школе  

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» начальное общее образование относится к основным 

образовательным программам (наряду с образовательной программой 

дошкольного образования и образовательной программой основного общего 

образования, статья 12 Закона) и характеризует первый этап школьного 

обучения  Образовательная программа понимается в Законе «Об образовании 

в Российской Федерации» как комплекс основных характеристик образования 



 

 

    

   

 

(объём, содержание, планируемые результаты) и организационно-

педагогических условий, реализация которых обеспечивает успешность 

выполнения ФГОС каждого уровня образования  

Программа начального общего образования, которая создаётся 

образовательной организацией, является основным документом, 

регламентирующим образовательную деятельность образовательной 

организации в единстве урочной и внеурочной деятельности, при учёте 

правильного соотношения обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса  

Целями реализации программы начального общего образования являются: 

1 Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого 

гражданина РФ, достигшего возраста 6,5— 7 лет, на получение качественного 

образования, включающего обучение, развитие и воспитание каждого 

обучающегося  

2 Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и 

планируемых результатов начального общего образования, отражённых в 

обновленном ФГОС НОО  

3 Создание условий для свободного развития каждого младшего 

школьника с учётом его потребностей, возможностей и стремления к 

самореализации; отражение в программе начального общего образования 

деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или для 

детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке 

педагогов   

4 Возможность для коллектива образовательной организации проявить 

своё педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно 

участвовать в создании и утверждении традиций школьного коллектива  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: — формирование общей культуры, 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 школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; — становление и развитие личности в ее индивидуальности, 



 

 

    

   

 

самобытности, уникальности и неповторимости; — обеспечение 

преемственности начального общего и основного общего образования; — 

достижение планируемых результатов освоения 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, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; — 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; — 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 (населенного пункта, района, 

города  

Создавая программу начального общего образования, образовательная 

организация учитывала следующие принципы её формирования  

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования 

базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, 

планируемым результатам и условиям обучения в начальной школе: 

учитывается также ПООП НОО  

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 

образовательной организации программа характеризует право получения 

образования на родном языке из числа языков народов РФ и отражает 

механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а также планах 

внеурочной деятельности  

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной 

деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов 

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

контроль и самоконтроль)  

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает 

возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных 



 

 

    

   

 

планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и 

интересами. При этом учитываются запросы родителей (законных 

представителей) обучающегося  

Принцип преемственности и перспективности: программа должна 

обеспечивать связь и динамику в формировании знаний, умений и способов 

деятельности между этапами начального образования, а также успешную 

адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, единые подходы 

между их обучением и развитием на начальном и основном этапах школьного 

обучения   

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает 

связь урочной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, 

направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных 

интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к 

действительности  

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 

деятельности по программе начального общего образования не допускается 

использование технологий, которые могут нанести вред физическому и 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, 

организация всех учебных и внеучебных мероприятий должны 

соответствовать требованиям действующих санитарных правил и 

гигиенических нормативов   

В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее 

целесообразные с учётом традиций коллектива образовательной организации, 

потенциала педагогических кадров и контингента обучающихся. Среди 

механизмов, которые возможно использовать в начальной школе, следует 

отметить: организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных 

курсов, факультативов, различных форм совместной познавательной 

деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны и т. п.). 

Положительные результаты даёт привлечение к образовательной деятельности 

школы организаций культуры (к примеру, музеев, библиотек, стадионов), 

художественных и театральных студий. Эффективным механизмом 

реализации программ является использование индивидуальных программ и 

учебных планов для отдельных обучающихся или небольших групп.  

1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ   



 

 

    

   

 

НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
Программа начального общего образования является стратегическим 

документом образовательной организации, выполнение которого 

обеспечивает успешность организации образовательной деятельности, т. е. 

гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». В соответствии с законодательными актами 

образовательная организация самостоятельно определяет технологии 

обучения, формы его организации (включая модульные курсы), а также 

систему оценивания с соблюдением принципа здоровье-сберегающего 

обучения. 

Программа строится с учётом психологических особенностей 

обучающегося младшего школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком 

обучения в начальной школе, установленным в РФ, является 4 года. Общее 

число учебных часов не может составлять менее 2954 ч и более 3345 ч. 

Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью 

оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного влияния 

обучения на здоровье. При создании программы начального образования 

следует особо учитывать статус ребёнка младшего школьного возраста. В 

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

многих не сформирована произвольная деятельность, они с трудом принимают 

требования учителя, часто отвлекаются, быстро устают. Желание учиться 

поддерживается школьными успехами, но неудачи быстро разрушают 

познавательные мотивы. Всё это побуждает учителя особенно бережно 

относиться к младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать 

адаптироваться к новой — учебной деятельности, которая становится ведущей 

в этом возрасте.  

Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода характеризуются 

в программе начального общего образования, причём внимание учителя 

уделяется каждому обучающемуся, независимо от уровня его успешности. С 

учётом темпа обучаемости, уровня интеллектуального развития, особенностей 

познавательных психических процессов педагог оказывает поддержку 

каждому учащемуся   

В исключительных случаях образовательная организация может с учётом 

особых успехов обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых 

условий развития ребёнка сократить срок обучения в начальной школе  В этом 

случае обучение осуществляется по индивидуально разработанным учебным 

планам  Вместе с тем образовательная организация должна учитывать, что чем 



 

 

    

   

 

более длителен срок обучения в начальной школе (во многих западных странах 

начальное звено — шестилетнее), тем более качественным становится 

фундамент, который закладывается начальным уровнем обучения как 

предпосылка дальнейшего успешного образования, поэтому сокращение срока 

обучения в первом школьном звене возможно в исключительных случаях   

1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и 

планируемые результаты обучения, условия организации образовательной 

среды) подчиняется современным целям начального образования, которые 

представлены во ФГОС как система личностных, метапредметных и 

предметных достижений обучающегося  Личностные результаты включают 

ценностные отношения обучающегося к окружающему миру, другим людям, 

а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной деятельности 

(осознание её социальной значимости, ответственность, установка на 

принятие учебной задачи и др )  Метапредметные результаты характеризуют 

уровень сформированности познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают успешность 

изучения учебных предметов, а также становление способности к 

самообразованию и саморазвитию  В результате освоения содержания 

различных предметов, курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом 

междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими 

средствами, которые помогают обучающимся применять знания как в 

типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях В специальном 

разделе программы начального общего образования характеризуется система 

оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. При определении подходов к контрольно-

оценочной деятельности младших школьников учитываются формы и виды 

контроля, а также требования к объёму и числу проводимых контрольных, 

проверочных и диагностических работ. Ориентиром в этом направлении 

служат «Рекомендации для системы общего образования по основным 

подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в 

общеобразовательных организациях», подготовленные в 2021 г  Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки РФ  



 

 

    

   

 

Для первого уровня школьного образования очень важно целесообразно 

организовать образовательную среду. Все особенности её конструирования 

прописываются в организационном разделе программы: учебный план, 

внеурочная деятельность, воспитательные мероприятия, возможность 

использования предметных кабинетов (изобразительного искусства, музыки, 

технологии), специально оборудованных территорий для занятий физической 

культурой и спортом и т  п   

1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ   

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.4.1. Общие положения 

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

общего образования и формы обучения ФГОС является основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся, освоивших программу начального 

общего образования». Это означает, что ФГОС задаёт основные требования к 

образовательным результатам и средствам оценки их достижения.  

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования 

в образовательной организации и служит основой при разработке 

образовательной организацией собственного «Положения о портфеле 

достижения обучающегося».  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом   

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в  

образовательной организации являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также 

основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального, регионального и 



 

 

    

   

 

федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических 

кадров как основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур  

Основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы образовательной организации. Эти 

требования конкретизированы в разделе «Общая характеристика планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы» настоящего 

документа  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки  

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую педагогическую диагностику;  

   текущую и тематическую оценку; 

 портфолио; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений К внешним 

процедурам относятся: 

 независимая оценка качества образования; 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней  

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п  1 4 3 настоящей 

программы  

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к 

оценке образовательных достижений  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня 

функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием 

и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме  

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению 

к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений  



 

 

    

   

 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и 

уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует 

о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса  Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание 

от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала   

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путём: 

оценки предметных и метапредметных результатов; 

использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для 

итоговой оценки; использования контекстной информации (об 

особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др ) для 

интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга: стандартизированных устных и письменных 

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

творческих работ;  

использования форм работы, обеспечивающих возможность включения 

младших школьников в самостоятельную оценочную деятельность 

(самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

использования мониторинга динамических показателей освоения умений и 

знаний, в том числе формируемых с использованием информационно-

коммуникационных (цифровых) технологий1  

1.4.2. Особенности оценки метапредметных   

и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

                                                           
1 Описание системы универсальных действий для каждого предмета приводится в 

разделе «Программа формирования универсальных учебных действий» настоящей 
Примерной основной образовательной программы  



 

 

    

   

 

программы, которые представлены в программе формирования 

универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий   

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности  

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

универсальных учебных познавательных действий; 6 универсальных 

учебных коммуникативных действий; 

универсальных учебных регулятивных действий  

Овладение  универсальными  учебными  познавательными 

действиями согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у 

обучающихся следующих групп умений: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии;  

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником 

алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником 

вопросов;  

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 



 

 

    

   

 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть — целое, причина — следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 3) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного педагогическим работником способа её 

проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) 

элементарные правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете;  

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации  

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся 

следующих групп умений: 1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления; 

2) совместная деятельность: 



 

 

    

   

 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 

на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся 

следующих групп умений: 

1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата;  

 выстраивать последовательность выбранных действий; 2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности;  

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по 

предмету, так и администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга  

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся 

разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие 

владения познавательными, коммуникативными и регулятивными 

действиями, реализуемыми в предметном преподавании1  

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка 

сформированности учебных универсальных действий. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета  Инструментарий строится на межпредметной основе 

                                                           
1 Описание системы универсальных действий для каждого предмета приводится в 

разделе «Программа формирования универсальных учебных действий» настоящей 
Примерной основной образовательной программы  



 

 

    

   

 

и может включать диагностические материалы по оценке читательской и ИКТ 

(цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий  

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. Основой 

для оценки предметных результатов являются положения ФГОС НОО, 

представленные в разделах I «Общие положения» и IV «Требования к 

результатам освоения программы начального общего образования». 

Формирование предметных результатов обеспечивается каждой учебной 

дисциплиной  

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и способах 

действий, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий  

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: 

знание и понимание, применение, функциональность  

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и 

понимание роли изучаемой области знания/вида деятельности в различных 

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

процедурных знаний или алгоритмов  

Обобщённый критерий «применение» включает: использование 

изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных 

познавательных действий и операций, степенью проработанности в учебном 

процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе 

поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной 

деятельности  

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное ис- 

пользование приобретённых знаний и способов действий при решении 

внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 

читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций   



 

 

    

   

 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим 

работником в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и 

итоговой оценки, а также администрацией образовательной организации в 

ходе внутришкольного мониторинга  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей)  

Описание должно включать: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости — с учётом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий  

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру 

оценки готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 

администрацией образовательной организации в начале 1 класса и выступает 

как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений  

Объектом оценки является сформированность предпосылок учебной 

деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом   

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими 

работниками с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка 

может быть формирующей, т  е  поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность, 

и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в 

обучении  

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 



 

 

    

   

 

планировании  В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов 

проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, 

рефлексия, листы продвижения и др ) с учётом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

педагогического работника  Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических 

результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическим 

работником) сроки могут включаться в систему накопительной оценки и 

служить основанием, например, для освобождения обучающегося от 

необходимости выполнять тематическую проверочную работу1  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

представлены в тематическом планировании в примерных рабочих 

программах  

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

тематические планируемые результаты устанавливаются самой 

образовательной организацией  Тематическая оценка может вестись как в ходе 

изучения темы, так и в конце её изучения  Оценочные процедуры подбираются 

так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 

совокупности тематических планируемых результатов и каждого из них  

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

обучающимся  В портфолио включаются как работы обучающегося (в том 

числе фотографии, видеоматериалы и т  п ), так и отзывы на эти работы 

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

Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно 

с классным руководителем и при участии семьи  Включение каких-либо 

                                                           
1 Накопительная оценка рассматривается как способ фиксации освоения обучающимся 

основных умений, характеризующих достижение каждого планируемого результата 
на всех этапах его формирования  



 

 

    

   

 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается  

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение всех лет обучения в начальной школе  Результаты, представленные в 

портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории и могут отражаться в 

характеристике  

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа 

посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

обучающимся педагогическим работником  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Результаты 

внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как 

для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации педагогического работника  Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений 

обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая начиная со второго класса проводится в конце каждой 

четверти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике)  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий, является 

основанием для перевода в следующий класс. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст  58) и иными нормативными актами  

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной 

организации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой 

работы по предмету  

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 



 

 

    

   

 

основном содержании предмета с учётом формируемых метапредметных 

действий  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца Характеристика готовится на 

основании: объективных показателей образовательных достижений 

обучающегося на уровне начального общего образования; 

портфолио выпускника; 

экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, 

обучавших данного выпускника на уровне  

начального общего образования В характеристике выпускника: отмечаются 

образовательные достижения обучающегося по  

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов; 

даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне основного общего образования с 

учётом интересов обучающегося, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его 

родителей (законных представителей)  



 

     

   

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

2.1.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 
Программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная область «Русский язык и литературное чтение») включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику психологических предпосылок 

к его изучению младшими школьниками; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к 

определению планируемых результатов и к структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного изучения в каждом 

классе начальной школы. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий 

— познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами учебного предмета 

«Русский язык» с учётом возрастных особенностей младших школьников4. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные 

достижения младшего школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам, выделенным в содержании 

обучения каждого класса, раскрывается характеристика деятельности, методы и формы организации обучения, которые 

целесообразно использовать при изучении того или иного раздела. Также в тематическом планировании представлены 

способы организации дифференцированного обучения. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
       Программа по курсу «Русский язык»  разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования, авторской программы Канакиной В.П., Горецкого В.Г.и 

др. «Русский язык». – М.: Просвещение, 2021. 

 

Нормативная основа программы: 

 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286;  

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 64 Имени Героя Советского Союза И.В. Панфилова» 

Ленинского района города Саратова, утвержденная приказом по МОУ «» от 01.09.2021 года № 427 «Об утверждении 

основной образовательной программы начального общего образования МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 64 Имени Героя Советского Союза И.В. Панфилова» в соответствии с ФГОС НОО 2021 года, рабочих программ 

и календарно-тематических планов по отдельным предметам»;  

 Положение о рабочей программе по ФГОС НОО и ФГОС ООО 2021 года, утвержденное приказом по МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 64 Имени Героя Советского Союза И.В. Панфилова»; 

 Программа развития МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 64 Имени Героя Советского Союза И.В. 

Панфилова». 

 

     Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения 

предмета: 

                                                           
4 C учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции регулятивных (определённые волевые усилия, 

саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных 
универсальных учебных действий (способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения), их перечень дан в 
специальном разделе «Совместная деятельность». 

 



 

     

   

 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, 

задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: 

лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к 

сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать 

свою речь. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач образовательной области 

«Филология»:  

— 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;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

      Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: 

становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

     Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. 

Русский язык является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности.  Изучение 

русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития, 

обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.  

          Единая информационно-образовательная  среда УМК «Школа России » обеспечивает эффективность реализации 

основной образовательной программы МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 64 Имени Героя Советского Союза 

И.В. Панфилова» 

Общая характеристика учебного предмета  «Русский язык» 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ 

элементарного графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование 

фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются 

на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом 

принципа координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач 

трёх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

            Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. Его содержание 

направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание 

на этом этапе уделяется выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания 

и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы.  

              Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления его номинативной 

функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы 

(фонетической и графической). У первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, 

развивается фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой 

структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить 

в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного 

гласного звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых 

и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают 

требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают 

письмом букв.        

              Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных обозначений; 

последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; 

знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в 

непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: 

орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и 

слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, 

предложений, небольших текстов. 



 

     

   

 

           Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном этапе обучения грамоте 

осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и 

совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. 

Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на 

основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно 

с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. В этот период 

дети начинают читать литературные тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», 

в ходе которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.  

    После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения.  

    Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), 

грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в 

каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных 

сведений о языке, обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное изучение 

грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка с учётом возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими 

норм русского литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи 

учащихся служит решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень 

учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как явлении национальной 

культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание ими значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает ориентацию младших 

школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и 

письма). Развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и 

письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, 

анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные монологические устные высказывания и письменные 

тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает внимание к 

формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как совокупность понятий, правил, 

сведений, взаимодействующих между собой, отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон 

языка: фонетической, лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а также связи и отношения, 

существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения 

слова и предложения, графической формы букв осуществляется на основе формирования символико-моделирующих 

учебных действий с языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, 

богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических структур — формируется 

собственная языковая способность ученика, осуществляется становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». Они наиболее явственно 

обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом 

предусматривает формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст 

действенную основу для обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного типа 

(текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, 

соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), 

развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам построения и образования 

предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания 

содержания и структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы 

произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лексике русского языка. 

Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной природы языкового знака (слова как единства звучания 

и значения); осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка 

и эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, 

основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный 

словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития личности.  



 

     

   

 

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических представлений о звуках и буквах 

русского языка. Чёткое представление звуковой и графической формы важно для формирования всех видов речевой 

деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: словообразовательных, 

морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и речевого 

развития: у школьников развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, 

обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования универсальных учебных 

действий. Сформированность умений различать части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать 

её тип, соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический 

самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного анализа и синтеза (приме-

нительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, 

группировки, абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой 

основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке осмысленного отношения к 

употреблению в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с информацией. В ходе 

освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно 

работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с 

информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся 

анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а также создавать новые 

информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники 

творческих работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в 

активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на 

уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков 

совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 

действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.  

Описание  места   учебного предмета «Русский  язык» в учебном плане 

Место предмета «Русский язык» в учебном плане 

Курс «Русский язык» рассчитан на 540 ч. В 1 классе – 132 ч. (4 ч. в неделю, 33 учебные недели): из них 92 ч. (23 учебные 

недели) отводится урокам обучения письму в период обучения и 40 ч. (10 учебных недель) - урокам русского языка, во 2 – 

4 классе 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Содержание учебного предмета  «Русский  язык» 

Виды речевой и читательской деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух 

информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определёние 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 учётом 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, просмотренного фрагмента видеозаписи и т.п.). 

 

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. Составление 

звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели.  

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

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определёние места ударения. 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. 

Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как 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 ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 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 приёмов и последовательности 

правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма.  

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. Интонация в 

предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией.  

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, на основе опорных слов.  

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Интонация. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных 

гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определёние парных и непарных по твердости-мягкости 

согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определёние парных и непарных по звонкости-глухости согласных 

звуков. 

Определёние качественной характеристики звука: гласный — согласных; гласный ударный — безударный; согласный 

твёрдый — 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. 

Словесное ударение. Интонация: повышение и понижение тона речи; логическое ударение (фонетическое выделение во 



 

     

   

 

фразе наиболее важного в смысловом отношении слова); эмоциональное ударение (продление гласного или согласного звука 

в слове). Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости-мягкости согласных звуков. Использование на 

письме разделительных твёрдого (ъ) и мягкого (ь) знаков. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными 

гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определёние значения слова по контексту 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, устойчивых фразеологических оборотов, слов, пришедших в русский язык из других языков. 

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. Чередование согласных и беглые гласные в корне слова. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Их смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности.  

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей на самостоятельные и служебные.  

Имя существительное.  Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Имена существительные 

нарицательные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён 

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение 

существительных по падежам. Определёние падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и 

смысловых (синтаксических) вопросов. Определёние принадлежности имён существительных к 1, 2 и 3-му склонению. 

Правописание безударных падежных окончаний существительных 1, 2 и 3-го склонения, кроме существительных на имён 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных  по  родам,  числам и  падежам, кроме  

прилагательных на  -ья, -ов, -ин. Правописание безударных падежных окончаний имён прилагательных. Прилагательное как 

член предложения. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и употребление в речи. Личные 

местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. Личное местоимение 

как член предложения. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение употребление в речи количественных и порядковых 

числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая 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 определёния I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение 

глаголов прошедшего времени по родам и числам. Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения 

(с ударным глагольным суффиксом в неопределённой форме: решать, косить и т.д.). Мягкий знак у глаголов во 2-м лице 

единственном числе и у глаголов в неопределённой форме: стеречь, беречь и т.д. Различение правописания глаголов на -тся, 

-ться. Морфологический разбор глаголов (в объёме изученного). 

Наречие. Значение и употребление в речи 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имён 

существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но. Их роль в речи.  

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения , словосочетания, слова. 



 

     

   

 

Предложение как единица языка и речи. Предложение — словосочетание — слово: их сходство и различия. Порядок слов в 

предложении. Предложения, различные по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. 

Интонация (повышение и понижение тона, пауза, логическое ударение, эмоциональная окраска высказывания-сообщения, 

вопроса, совета, просьбы, приказа). Восклицательные и невосклицательные предложения. Интонация и её значение для 

выражения законченности высказывания (мысли. Знаки препинания в конце предложения: точка, восклицательный и 

вопросительный знаки. 

Простое предложение. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различие главных и второстепенных членов 

предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Однородные члены предложения. Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Сложные предложения.  

Различение простых и сложных предложений. Знаки препинания в простых предложениях с однородными членами и в 

сложных предложениях. 

Прямая речь (общее знакомство).Обращение (общее знакомство). 

Орфография и 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 имён существительных (ночь, рожь, мышь); 

 безударные пунктуация.  

Формирование орфографической зоркости. Использование разных принципов правописания в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

 Применение правил правописания: 

 сочетания жи—ши (предусмотреть случаи типа железных, желток), ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

 сочетания чк—чн, чт, щн; 

 перенос слов; 

 падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов 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 и в сложных предложениях. 

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). Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую 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 тестах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложение подробное и 

выборочное, изложение с элементами сочинения, сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение 

 

Содержание учебного предмета 

1 класс 

Обучение грамоте и развитие речи – 92 ч. 

Добукварный период (подготовительный) – 14 часов 

Букварный период (основной) – 48 часов 

Послебукварный период – 30 часов 

Русский язык – 40 ч. 

 

Наша речь – 2 часа 

Наша речь. Устная и письменная речь. 

Текст, предложение, диалог – 3 часа 

Текст и предложение. Предложение. Диалог. 

Слова, слова, слова… - 3 часа 

Роль слов в речи. Слова-названия предметов, признаков предметов, действий предметов. «Вежливые» слова. 

Однозначные и многозначные слова. Близкие и противоположные по значению слова. 

Слово и слог. Ударение – 4 часа 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Перенос слов. Ударение (общее 

представление). Ударные и безударные слоги. 

Звуки и буквы – 28 часов 

Звуки и буквы. Русский алфавит или Азбука. Гласные звуки и буквы. Буквы Е, Ё, Ю, Я и их функции в словах. Гласные 

звуки и буквы. Слова с буквой Э. Обозначение ударного гласного буквой на письме. Особенности проверяемых и 

проверочных слов. Правописание гласных в ударных и безударных слогах. Написание слов с непроверяемой буквой 

безударного гласного звука. Согласные звуки и буквы. Слова с удвоенными согласными. Слова с буквами И и Й. Твердые и 

мягкие согласные звуки. Парные и непарные по твердости-мягкости согласные звуки. Обозначение мягкости согласных 

звуков мягким знаком. Перенос слов с мягким знаком. Восстановление текста с нарушенным порядком предложений. Глухие 

и звонкие согласные звуки. Парные глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение парных звонких и глухих согласных 

звуков на конце слов. Правописание парных согласных звуков на конце слов. Шипящие согласные звуки. Проект 

«Скороговорки». Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. Правописание гласных после 

шипящих в сочетаниях ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. Заглавная буква в словах. Проект «Сказочная страничка». Повторение и 

обобщение изученного материала. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

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

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние 

мотивы; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и конвенциональных 

норм, развитие морального сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню. 

Выпускник получит возможность для формирования: 



 

     

   

 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 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 новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной 

роли «хорошего ученика». 

Метапредметные результаты 

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 свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

• учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных 

ошибок; 

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме. 

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; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы; 

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

• строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

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

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их 

синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть общим приемом решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание 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; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, 

и ориентироваться на позицию партнера 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 партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 



 

     

   

 

• контролировать действия партнера; 

• 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 разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

Чтение. Работа с информацией. 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (бытового характера, художественные и 

информационные тексты); 

• использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; осознавать цель чтения и выбирать в 

соответствии с ней нужный вид чтения; 

• работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

• преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу (дополнять таблицу информацией из текста); заполнять 

предложенные схемы с опорой на прочитанный текст; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

• по результатам наблюдений находить и формулировать правила, закономерности и т. п.; 

• группировать, систематизировать объекты, выделяя один-два признака; 

• определять последовательность выполнения действий, составлять простейшую инструкцию из двух-трех шагов (на 

основе предложенного набора действий, включающего избыточные шаги). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• находить несколько источников информации, пользоваться словарями и справочниками на электронных носителях; 

• систематизировать подобранные информационные материалы в виде схемы или электронного каталога при 

подготовке собственных работ (сообщений, сочинений, простых 

исследований, проектов и т. п.); 

• создавать небольшие собственные письменные тексты по предложенной теме, представлять одну и ту же 

информацию разными способами, составлять инструкцию (алгоритм) к выполненному действию; 

• хранить информацию на бумажных (альбом, тетрадь и т. п.) и электронных носителях (диск, USB-накопитель) в виде 

упорядоченной структуры (статей, изображений, аудиоряда, ссылок и т. п.); 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Предметные результаты 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 
• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, 

парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие); 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска 

нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 
• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю 

учебника) или 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 с однозначно выделяемыми морфемами 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; 

• 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 имен существительных — род, число, падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки имен 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 имен существительных, имен 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 объеме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

• безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определенной 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 ее 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 учетом 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 определенную 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). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

— вычленять звуки из слова; 

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

— различать ударные и безударные гласные звуки; 

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

— различать понятия «звук» и «буква»; 

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

определять в слове ударный слог; 

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами 

е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова; 

— правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последовательности букв русского алфавита 

для упорядочения небольшого списка слов; 

— писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы, соединения букв, слова; 

— применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; знаки препинания в конце 

предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах 

собственных (имена, фамилии, клички животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный 

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

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

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объёмом не более 25 слов; 

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

более 20 слов, правописание которых не расходится с произношением; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— понимать прослушанный текст; 

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

препинания в конце предложения; 

— находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

— составлять предложение из набора форм слов; 

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

— использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач  

Личностные,  метапредметные и предметные результаты освоения конкретного  учебного предмета «Русский 

язык» 

Личностные: 
1.Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

 2.Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий. 

 3.Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

 4.Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

 5.Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

 6.Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 7.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8.Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

 9.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 



 

     

   

 

 10.Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических  средств  представления информации. 

4. Активное использование  речевых  средств  для решения коммуникативных и познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации. 

6. 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. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

Предметные: 
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство 

человеческого общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение 

орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. 

Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, 

словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи; 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 1 КЛАСС 

(ОБУЧЕНИЕ ПИСЬМУ) 

 

№ 

п

/

п 

 

 

Д

ата 

 

Тема 

урока 

 

Решаемые 

проблемы 

(цель) 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

 

по

няти

я 

 

предм

етные 

резул

ьтаты 

ун

ивер

саль

ные 

учеб

ные  

дейс

твия 

личностные 

результаты 

(не 

оцениваютс

я) 



 

     

   

 

(У

УД) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Добукварный период (12 часов) 

1  История 

возникновен ия

 письма. 

Знакомство с 

прописью, с 

правилами 

письма. 

Рабочая строка. 

Гигиеническ ие

 правила 

письма, 

правила 

посадки при 

письме 

Когда

 в

озникла письменность? 

Что такое пропись? 

Как работать с 

прописью? Как 

правильно писать? 

Цель: 

 познакомит

ь учащихся с 

прописью, с 

гигиеническими 

правилами письма, 

познакомить с 

правилами     письма 

(держать  ручку, 

пользоваться  

 ручкой, 

столом,  

 тетрадью), 

выполнением 

графических заданий по 

образцу 

Пропись, 

правила, 

письменность. 

Правила 

письма, 

образец, 

рабочая 

строка, 

контур, 

штриховка 

Знания:

 научат

ся пользоваться 

прописью,

 узнаю

т о старинных 

принадлежностях 

для письма,

 научат

ся выполнять 

графические 

 задани

я по образцу. 

Умения: 

 соблюдат

ь гигиенические 

требования письма; 

применять правила  

работы  в 

прописях, следитьза 

правильным 

положением ручки, 

тетради, позы 

Регулятивн

ые: ставить 

новые 

учебные 

задачи в 

сотрудничест

ве с 

учителем, 

ориентация в 

прописи. 

Познавател

ьные: 

отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить

 

нужную 

информацию 

в учебнике. 

Коммуникат

ивные: 

задавать

 

вопросы, 

обращаться

 

за

 

 

помощью, 

формулирова

тьсвои  

затруднения;

 

соблюдать          

простейшие 

нормы 

речевого 

этикета 

Адекватная 

мотивация: 

принятие 

образа 

«хорошего 

ученика»; 

соблюдение 

правил 

здоровье 

сберегающего 

поведения 

2  Прямые, 

наклонные и 

вертикальные 

линии. Письмо 

овалов  и 

полуовлов 

Какие линии бывают в 

прописи? Цели: 

познакомить с 

разлиновкой прописи и 

наклоном; учить 

применять 

гигиенические правила 

письма при выполнении 

заданий 

Линии 

наклона, 

прямые, 

вертикальные, 

строка 

Знания: научатся 

различать 

направление линий. 

Умения:        находить 

рабочую строку, 

правильно 

удерживать ручку 

Регулятивны

е: 

формировать 

и удерживать 

учебную 

задачу,

 

применять 

установленн

ые правила. 

Познаватель

ные: 

Адекватная 

мотивация: 

личностная 

внутренняя 

позиция, 

самооценка; 

адаптация 

поведения   



 

     

   

 

осуществлят

ь

 

поиск и 

выделение 

информации. 

3  Строка  и 

межстрочное 

пространств о. 

Рисование 

бордюров. 

Письмо 

прямых 

наклонных 

линий 

Чем отличается 

рабочая строка от 

межстрочного 

пространства? В чем 

разница написания 

прямых и наклонных 

линий? 

Цель:

 формир

овать умения 

ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять графические 

упражнения по образцу 

Рабочая 

строка и 

межстрочное 

пространство, 

шрифт, 

образец, 

наклон, 

правильная 

посадка, 

схемы слов 

Знания: научатся 

выполнять 

графические 

упражнения и 

прямые наклонные 

линии по образцу. 

Умения: 

ориентироваться

 на 

странице

 проп

иси; правильно 

располагать тетрадь 

на парте под 

наклоном, правильно 

удерживать ручку, 

находить 

рабочую

 ст

року, работать в ней 

Регулятив

ные: 

формирова

ть

 

учебную 

задачу,

 

применять 

установленн

ые правила. 

Познават

ельные: 

использовать 

общие 

приемы 

решения

 

 

задач, 

символическ

ие 

средства

 

и применять 

знания, 

умения и 

навыки. 

Коммуни

кативные: 

просить

 

о

 

помощи, 

обращаться 

за помощью 

Адекватная 

мотивация: 

личностная 

самооценка; 

соблюдение 

правил здоровье 

сберегающего 

поведения, 

осознание 

ответственности

; выработка 

действий, 

характеризую 

щих 

нормированное 

поведение 

ученика 



 

     

   

 

4  Письмо 

наклонной 

линии 

с 

закругление м

 внизу 

и вверху 

Как точно и ровно 

написать прямую линию 

с закруглением снизу и 

сверху? 

Цель:

 формир

овать умения 

ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять графические 

упражнения по образцу 

Образец, 

наклон, 

правильная 

посадка, 

работа

 со 

схемами слов, 

с образцом 

написания 

Знания: научатся 

писать прямые линии 

с закруглением снизу 

и сверху. 

Умения:

 правил

ьно удерживать 

ручку, 

располагатьтетрадь  

под

 наклон

ом; совершенствовать 

аккуратное письмо 

Регулятив

ные:

 

применять 

установленн

ые правила. 

Познават

ельные: 

использовать

 

знаково- 

символическ

ие

 

средства и  

применять

  

простейшие   

навыки 

письма. 

Коммуни

кативные: 

адекватно 

использовать 

речь   для 

планировани

я  и     регуляции   

своей 

деятельности

. 

Адекватн

ая   

мотивация:  

выработка 

действий, 

характеризующ

их 

нормированное  

 

5 

 Письмо 

длинной 

прямой 

наклонной 

линии с 

закруглением  

вверху 

и внизу. 

Письмо 

наклонных 

прямых с 

закруглением 

внизу 

Какова

 особен

ность написания длинных 

прямых наклонных 

линий с закруглением 

внизу? 

Цели:  

 формировать 

умения 

 ориентироваться 

на страницепрописи, 

выполнять графические 

упражнения по 

 образцу, 

находить  строку и 

межстрочное 

пространство;    

 учить делить

 слова  на

 слоги, ставить 

ударение 

Образец, 

наклон, 

правильная 

посадка, 

рабочая 

строка, 

ударение 

Знания: научатся 

выполнять 

графические 

упражнения по образцу,

 

 писать 

короткие  

линии с закруглением 

внизу.  

Умения: делить 

слова на слоги, 

выделяя   ударный слог, 

делать  анализ слов; 

правильно удерживать 

ручку, располагать   

тетрадь под наклоном 

Регулят

ивные: 

формирова

ть учебную 

задачу 

удерживать 

внимание, 

применять 

установлен

ные 

правила  

Познава

тельные: 

самостояте

льно 

выделять и 

формулиро

вать 

познавател

ьную цель. 

Коммун

икативные

: уметь 

просить

 

помощи, 

обращаться 

за 

помощью, 

задавать 

вопросы, 

Адекватная 

мотивация: 

принятие 

образа 

«хорошего 

ученика», 

следование 

правилам 

здоровье 

сберегающего 

поведения 



 

 

       

 

проявлять 

активность.  

6  Письмо 

овалов и 

полуовалов, 

коротких 

наклонных 

линий 

Какова роль овалов и 

полуовалов в написании 

букв? 

Цели:

 формир

овать умения 

ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять графические 

упражнения по образцу; 

Образец, 

наклон, овал, 

полуовал 

«левый» и 

«правый», 

порядоки 

интервал 

написания 

Знания:

 научат

ся правильно писать  

овалы, левые и правые 

полуовалы, короткие 

наклонные 

 линии, 

графические 

упражнения по 

образцу. 

Регулят

ивные: 

применять 

установлен

ные 

правила в 

планирован

ии способа   

решения. 

Познава

тельные: 

использова

ть общие 

приемы 

решения 

задач и 

применять 

полученны

еумения

 

и 

Адекватная 

мотивация: 

устойчивое 

следование 

социальным 

нормами правилам 

здоровье 

   формировать 

правильную осанку при 

письме 

 Умения:

 пис

ать элементы букв; 

правильно удерживать 

ручку, располагать 

тетрадь под наклоном, 

следить за

 прав

ильной посадкой, 

выполнять   звуковой 

анализ слов. 

навыки,

 

устанавлив

ать 

соответств

ие 

полученног

о результата 

поставленн

ой цели. 

Коммун

икативные

: 

обращаться

 

 

за 

сберегающего 

поведения 



 

 

       

 

помощью, 

задавать 

вопросы, 

строить 

понятные 

для

 

 

 

партнера 

высказыван

ия;

 

соблюдать 

правила 

этикета 

7  Письмо 

прямых 

наклонных 

линий и 

линий  с 

закруглением

 внизу 

(вправо, влево) 

Для каких письменных 

букв понадобится плавно 

наклонная линия с 

закруглением внизу? 

Цели: учить писать 

плавно наклонные линии с 

закруглением внизу; 

формировать умения 

ориентироваться на  

странице 

 

прописи, выполнять 

 г

рафические упражнения 

по образцу; воспитывать 

старательность и 

аккуратность 

Образец, 

наклон, линия 

с 

закруглением, 

порядок 

написания 

Знания:         

научатся 

писать

 пла

вно наклонные линии с 

закруглением внизу. 

Умения: 

ориентироваться

 на 

странице

 пропи

си, выполнять 

графические 

упражнения 

по образцу; 

правильно удерживать 

ручку, располагать 

тетрадь под наклоном, 

следить за правильной 

посадкой 

Регулят

ивные: 

применять 

установлен

ные 

правила в 

планирован

ии способа  

решения. 

Познава

тельные: 

осознанно

 

и

 

произвольн

о строить 

свои 

сообщения. 

Коммун

икативные

: адекватно 

использова

ть речь    для  

планирован

ия и   

регуляции

 с

воей   

деятельнос

ти 

Самоопределен

ие позиции 

школьникана  

основе 

положительного 

отношения к 

школе 



 

 

       

 

8 

9 

 Письмо 

линий с 

закруглением

 внизу 

и вверху 

Чем отличается 

написание линий с 

закруглением снизу и      

сверху      от      ранее 

изученных

 

видов наклонных линий? 

Цели: познакомить с 

написанием линий с 

закруглением внизу и 

вверху; учить ритмично 

располагать элементы на 

рабочей строке, 

составлять рассказ по 

сюжетному рисунку 

Образе

ц, наклон, 

порядок 

написани

я длинной 

петли 

Знания: научатся 

правильно писать 

плавно наклонные 

линии с закруглением 

вверху и внизу. 

Умения:

 пис

ать изученные 

элементы на рабочей 

строке; правильно 

удерживать ручку, 

располагать тетрадь 

под наклоном 

Регуляти

вные: 

формиро

вать

 

учебную 

задачу,

 

применять    

установлен

ные 

правила. 

Познава

тельные: 

отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить

 

нужную 

информаци

ю. 

Коммун

икативные

: уметь 

просить 

помощи, 

адекватно 

использова

ть речь для 

планирован

ия и 

регуляции 

своей 

деятельнос

ти, строить 

понятные 

для 

партнера 

высказыван

ия 

Самоопределен

ие позиции 

школьникана  

основе 

положительного 

отношения к 

школе, 

постановка новых 

учебных задач в 

сотрудничеств е с 

учителем 

1

0 

 Письмо 

длинной 

наклонной 

линии с петлей 

внизу   и вверху 

При написании каких 

букв используется этот 

элемент? 

В чем разница между 

линиями с петлей внизу и 

линиями 

с петлей вверху? 

Цели:

 формиро

вать умения 

ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять графические 

упражнения по образцу; 

учить составлять рассказ 

по сюжетному рисунку; 

вырабатывать 

усидчивость 

Образец, 

наклон, линия 

с

 петле

й, порядок 

написания, 

межстрочное 

пространство, 

петля 

Знания:     научатся 

писать длинные 

наклонные линии с 

петлей внизу и вверху 

Умения: делить слова 

на слоги, писать 

изученные элементы на 

рабочей строке; 

правильно удерживать 

ручку, располагать 

тетрадь под наклоном, 

следить 

за

 правильн

ой посадкой 

Регулят

ивные: 

контролиро

вать и 

оценивать 

процесс 

и 

результат 

деятельнос

ти. 

Познавате

льные: 

осознанно

 

и

 

произвольн

о строить 

свои 

сообщения. 

Самоопределен

ие позиции 

школьникана    

основе 

положительного 

отношения к 

школе, умение    

договариваться о 

распределении 

функций и  ролей 

в совместной 

деятельности 



 

 

       

 

Коммун

икативные

: уметь 

просить

 

помощи, 

обращаться 

за 

помощью, 

задавать 

вопросы, 

строить 

понятные 

для 

партнера 

высказыван

ия 

1

1 

1

2 

 Строчная 

письменная 

буква а 

Какие

 элем

енты   используются при 

написании строчной 

буквы а? 

Цели:

 формиро

вать умения 

ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять графические 

упражнения по образцу, 

Образец, 

рабочая 

строка, 

межстрочное 

пространство, 

буква, наклон 

Знания: научатся 

писать плавно 

строчную букву а. 

Умения:

 соотноси

ть    печатную   и 

письменную

 букв

ы; 

Регулят

ивные: 

применять 

установлен

ные 

правила в 

планирован

ии способа   

решения. 

Познава

тельные: 

обработк

а

 инф

ормации, 

осознанное  

и

 прав

ильное

 чтен

ие и 

написание. 

Самоопределен

ие позиции 

школьника на   

основе 

положительного 

отношения к 

школе 

Бук

варны

й 

перио

д (64 

часа) 



 

 

       

 

1  Строчная 

и

 заглавн

ая буквы а, А 

Какие элементы 

используются  при 

написании 

 заглавной 

буквы А? Где 

используются заглавные 

буквы? 

Цели:

 формиров

ать умения 

ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять графические 

упражнения по образцу, 

работать со схемами слов, 

соблюдать наклон; 

научить писать и 

распознавать изучаемую 

букву 

Образец, 

рабочая 

строка, 

межстрочное 

пространство, 

буква, наклон, 

гласные и 

согласные 

звуки 

Знания: научатся 

писать плавно букву А,

 соотноси

ть печатную 

и письменную 

буквы, работать со 

схемами.  

Умения: 

 выделять звук

 [а]   

изречи  и   

видетьбукву а  в 

словах; 

ориентироваться 

 на странице 

прописи 

Регулят

ивные: 

контролиро

вать и 

оценивать 

процесс 

и 

результат 

деятельнос

ти. 

Познавате

льные: 

обработка

 

информаци

и, 

осознанное 

и

 правил

ьное чтение

 и 

написание. 

Коммун

икативные

: выполнять

 

учебные 

действия в 

громкорече

вой и 

письменно

й форме 

Самоопределен

ие позиции 

школьника на 

основе 

положительно го 

отношения к 

школе, адекватное 

восприятие 

предложений 

учителя, 

товарищей . 

2  Строчная 

и

 заглавн

ая буквы о, О 

Какие элементы 

используются  при 

написании  

 строчной и 

заглавной букв о, О? 

Где

 использую

тся заглавные буквы? 

Цель:

 формиров

ать умения 

ориентироваться на 

странице прописи, 

Образец, 

рабочая 

строка, 

межстрочное 

пространство, 

петля 

Знания: научатся 

писать плавно букву 

О, о, соотносить 

печатную 

и письменную 

буквы, работать со 

схемами.  

Умения:

 выделя

ть звук [о] из речи и 

видеть буквы О, о в 

словах. 

Регулят

ивные: 

применять 

установлен

ные 

правила в 

планирован

ии способа  

решения. 

Познава

тельные: 

осознанно

 

 

и

 

произвольн

о 

строить

   

свои 

сообщения, 

анализиров

ать 

информаци

ю. 

Готовность 

следовать 

нормам здоровье 

сберегающего 

поведения 



 

 

       

 

3  Строч

ная 

буква и 

Какие элементы 

используются  при 

написании буквы и? 

Цели:

 формиров

ать умения 

ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять графические 

упражнения по образцу; 

учить писать букву и в 

соответствии с образцом, 

воспроизводить форму 

изучаемой буквы и ее 

соединения с другой 

буквой по алгоритму 

Образец, 

рабочая строка, 

межстрочное 

пространство, 

предложение, 

схема, гласные 

и   согласные 

звуки 

Знания:  научатся 

писать и распознавать   

строчную букву и, 

соотносить печатную и 

письменную буквы. 

Умения:

 выполня

ть     слоговой   и 

звуко-буквенный 

анализ слов с буквой    и;

 правиль

но удерживать ручку; 

ориентироваться на       

странице прописи 

Регуляти

вные: 

контролиро

вать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельност

и.  

Познават

ельные: 

осознанно

 

 

и

 

 

произвольн

о   

строить

 

свои  

сообщения, 

анализирова

ть 

информаци

ю.  

Коммуни

кативные: 

обращаться

 

 

 

за

 

 

 

помощью, 

задавать 

вопросы, 

строить 

понятные

 

  

дляпартнера  

высказыван

ия 

Осознание 

собственной 

ответственос ти

 за общее    

благополучие, 

проявление 

активности во 

взаимодействи и 

для решения 

коммуника- 

тивных  и   

познавательны х 

задач 



 

 

       

 

4  Заглав

ная буква 

И 

Какие элементы 

используются   при 

написании буквы и? Зачем 

нужны

 заглав

ные буквы? 

Цели:

 формиров

ать умения 

ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять графические 

упражнения по образцу; 

учить писать букву и в 

соответствии с образцом, 

соблюдать

 соразмер

ность элементов букв. 

Образец, 

рабочая 

строка, 

межстрочное 

пространство, 

схема 

Знания: научатся 

писать и распознавать 

заглавную букву И, 

соотносить печатную и 

письменную буквы. 

Умения: выполнять 

слоговой  и 

звуко-буквенный 

анализ слов 

с буквой и; 

правильно удерживать       

ручку; ориентироваться

 на странице 

прописи 

Регуляти

вные: 

развивать 

рефлексию 

способов и 

условий

 

действий, 

смысловое 

чтение. 

Познават

ельные: 

осознанно

 

 

и

 

произвольно  

строить

 

свои

 

сообщения, 

анализирова

ть 

информаци

ю. 

 

Коммуника

тивные: 

уметь 

использоват

ь

 

речь для   

регуляции  

своего 

действия 

Готовность 

следовать нормам 

здоровье 

сберегающего 

поведения, 

адекватное 

восприятие 

предложений 

учителя, 

товарищей по 

исправлению 

ошибок.  

5  Строч

ная 

буква ы 

Какую работу выполняет 

буква ы? Чем особенна 

буква ы? Какие элементы 

используются при  

написании буквы ы? 

Цели:

 формиров

ать умение 

ориентироваться на 

странице прописи; учить 

писать букву ы, выполнять 

графические упражнения по 

образцу, отличать 

написание букв, изученных 

ранее 

Образец, 

рабочая строка, 

межстрочное 

пространство, 

схема, гласные 

и согласные 

звуки 

Знания: научатся 

писать и распознавать 

букву ы, знать 

особенность этой 

буквы, писать под 

диктовку изученные 

буквы. 

Умения: выполнять   

слоговой и 

звукобуквенный 

анализ слов с буквой ы; 

располагать тетрадь  под 

наклоном;

 быть  

аккуратными 

Регуляти

вные: 

развивать 

рефлексию 

способов и 

условий

 

действий, 

смысловое 

чтение. 

Познават

ельные: 

осознанно

 

 

и

 

произвольно 

строить

 

свои  

сообщения, 

анализирова

Готовность 

следовать нормам 

здоровье 

сберегающего 

поведения, 

стабилизация 

эмоциональног о 

 состояния 

для решения    

различных задач 



 

 

       

 

ть 

информаци

ю.  

 

Коммуника

тивные: 

использоват

ь

 

 

речь  для 

регуляции 

своего 

действия 

6  Строч

ная 

буква у 

В чем особенность 

написания строчной буквы 

у? 

Цели:

 формиров

ать умения 

ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять графические 

упражнения по образцу; 

научить писать строчную 

букву у, предложение 

«Ау!» 

Пропись, 

рабочая строка, 

наклон тетради 

и

 прописи

, межстрочное 

пространство, 

схема, 

гласные

 и 

согласные 

звуки 

Знания: 

 научатся 

писать и распознавать   

строчную букву у, 

соотносить печатную и 

письменную буквы. 

Умения:

 выполня

ть    слоговой   и 

звукобуквенный 

анализ слов с буквой у; 

правильно удерживать 

ручку; ориентироваться 

на странице прописи 

Регуляти

вные: 

выбирать 

действия в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей и 

условиями 

ее 

реализации. 

Познават

ельные: 

осознанно

 

 

и

 

произвольно   

строить

   

свои   

сообщения, 

анализирова

ть 

информаци

ю. 

 

Коммуника

тивные: 

использоват

ь  речь для          

регуляции 

своего 

действия 

Осознание 

ответственнос ти 

человека за общее 

благополучие, 

адекватное 

восприятие 

предложений 

учителя, 

товарищей  по 

исправлению 

допущенных 

ошибок 



 

 

       

 

7  Заглав

ная буква 

У 

Чем похожи и чем 

отличаются печатная и 

письменная буквы у, У? 

Цели:

 формиров

ать умения 

ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять графические 

упражнения по образцу; 

научить писать заглавную 

букву У, читать и 

воспроизводить написание 

изученных букв 

Пропись, 

рабочая строка, 

наклон тетради 

и

 прописи

, межстрочное 

пространство, 

схема, 

гласные

 и 

согласные 

звуки 

Знания: научатся 

писать и распознавать 

заглавную букву У, 

соотносить печатную и 

письменную буквы. 

Умения: выполнять 

слоговой  и 

звукобуквенный 

анализ слов с буквой у; 

правильно удерживать 

ручку; ориентироваться 

на странице прописи 

Регуляти

вные: 

выбирать 

действия в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей и 

условиями 

ее 

реализации. 

Познават

ельные: 

самостоятел

ьно 

выделять и 

формулиров

ать 

познаватель

ную

 

 

цель, 

контролиро

вать и 

оценивать 

процесс

 

и

 

результат 

деятельност

и. 

Коммуни

кативные: 

адекватно 

использоват

ь речь   для  

планирован

ия и      

регуляции 

своего 

действия 

Осознание 

своей этнической 

принадлежности и  

ответственности за   

общее 

благополучие, 

ценностное 

отношение к 

природному миру 



 

 

       

 

8  Строч

ная 

буква н 

Из каких элементов 

состоит буква н? Чем 

похожи и чем отличаются 

печатная и письменная 

буквы н? 

Цели:

 формиров

ать умения озвучивать 

буквы, выполнять 

графические упражнения 

по образцу; познакомить 

с написанием буквы н; 

учить писать слоги и слова 

с буквой н, читать и 

воспроизводить написание 

изученных букв 

Рабочая 

строка, наклон   

тетради и   

прописи, 

межстрочное 

пространство, 

схема, гласные 

и согласные 

звуки 

Знания:  научатся 

писать и распознавать 

строчную букву н, слоги 

с этой буквой, 

соотносить печатную и 

письменную буквы. 

Умения:

 выполня

ть слоговой и 

звукобуквенный 

анализ слов с буквой н;  

правильно удерживать 

 ручку; 

ориентироваться  на      

странице прописи 

Регуляти

вные: 

выбирать 

действия в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей и 

условиями 

ее 

реализации. 

Познават

ельные: 

учить 

самостоятел

ьно 

выделять и 

формулиров

ать 

познаватель

ную

 

цель, 

контролиро

вать и 

оценивать 

процесс

 

и

 

результат 

деятельност

и. 

Коммуни

кативные: 

адекватно 

использоват

ь речь  для 

планирован

ия и 

регуляции 

своего 

действия, 

формулиров

ать свои          

затруднения 

Готовность 

следовать нормам 

природоохран 

ного 

нерасточительного 

здоровье 

сберегающего 

поведения, 

принятие образа 

«хорошего» 

ученика 



 

 

       

 

 

 

9 

 Заглав

ная буква 

Н 

Какова 

последовательность 

правильного написания   

заглавной буквы Н? 

Цели: познакомить с 

написанием буквы Н; учить

 прави

льно располагать буквы и 

слова в строке, употреблять 

букву Н при написании 

предложений и имен 

Предложение, 

правила 

написания 

предложения, 

рабочая строка, 

межстрочное 

пространство, 

схема, гласные и 

согласные звуки, 

буквы, 

обозначающие их 

Знания: научатся 

писать и 

распознавать 

заглавную букву Н, 

соотносить печатную 

и письменную буквы, 

узнавать изученные 

буквы. 

Умения:

 приме

нять изученную букву 

на письме, 

воспроизводить 

письменный 

 текст, 

работать со схемами; 

сидеть

 прямо

, располагать 

 тетра

дь под

 накло

ном; ориентироваться 

Регуляти

вные: 

выбирать 

действия в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей и 

условиями 

ее 

реализации. 

Познават

ельные: 

самостоятел

ьно 

выделять и 

формулиров

ать 

познаватель

ную

 

 

цель, 

контролиро

вать и 

оценивать 

процесс

 

и

 

результат 

деятельност

и. 

Коммуни

кативные: 

адекватно 

использоват

ь речь для

 п

ланировани

я и 

регуляции 

своего 

действия; 

соблюдать 

простейшие  

нормы 

речевого 

этикета 

Положительна я

 мотивация 

учебной 

деятельности; 

готовность 

следовать нормам 

природоохранного 

нерасточительного 

здоровье 

сберегающего 

поведения 



 

 

       

 

10  Строчная 

и

 заглавн

ая буквы с, С 

Чем похожи и чем 

отличаются письменная и 

печатная буквы С, с? 

Особенности их написания. 

Цели: познакомить с 

написанием букв С, с; 

формировать

 ум

ения делать

 сл

оговой и звукобуквенный 

анализ слов, писать слова и 

предложения с буквами С, с 

Предложение, 

правила 

написания 

предложения, 

рабочая строка, 

межстрочное 

пространство, 

схема, гласные и 

согласные звуки, 

буквы, 

обозначающие их 

Знания: научатся 

писать и 

распознавать 

строчную и 

заглавную буквы С, 

соотносить печатную 

и письменную буквы, 

узнавать изученные 

буквы. 

Умения: 

употреблять 

изученные буквы в 

словах и 

предложениях, 

воспроизводить 

письменный 

 текс

т, работать со 

схемами;  

Регуляти

вные: 

развивать 

эстетически

е 

потребности

, ценности и 

чувства. 

Познават

ельные: 

контролиро

вать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельност

и. 

Коммуника

тивные: 

строить

 пон

ятные для        

партнера  

высказыван

ия, уметь 

слушать 

собеседника 

Положительна я

 мотивация 

учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего 

ученика»; 

концентрация воли 

для преодоления 

интеллектуальных 

затруднений;  

11  Строчная 

и

 заглавн

ая буквы с, С 

Как буква с 

соединяется с другими 

буквами? В чем разница 

верхнего и нижнего 

соединений? 

Цели: начать 

формировать навыки 

чтения вслух: хором,

 пар

ами, индивидуально; учить 

составлять предложения к 

данным схемам; читать и 

воспроизводить написание 

изученных букв; закрепить 

написание изученных букв 

Предложение, 

правила 

написания 

предложения, 

рабочая строка, 

межстрочное 

пространство, 

схема, верхнее и

 нижнее 

соединения 

Знания: научатся 

соединять изученные 

буквы

 раз

ными способами, 

узнавать буквы, 

обозначающие 

гласные и согласные 

звуки. 

Умения: 

употреблять 

изученные буквы в  

словах и 

предложениях, 

воспроизводить 

письменный   

 текст, 

работать со схемами; 

сидеть  

 прям

о, располагать тетрадь 

под

 накло

ном;  

Регуляти

вные: 

развивать 

эстетически

е 

потребности

, ценности и 

чувства. 

Познават

ельные: 

контролиро

вать и 

оценивать 

процесс 

и 

результат 

деятельност

и. 

Коммуника

тивные: 

строить

 

понятные 

для   

партнера

 

высказыван

ия, уметь 

слушать 

собеседника

; работать в 

парах, 

тройках 

(анализиров

ать

Положительна я

 мотивация 

учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего 

ученика», 

концентрация воли  

для преодоления 

интеллектуальных  

затруднений 



 

 

       

 

 

 

работу 

одноклассн

иков,

 

оценивать ее 

по 

правилам) 

12  Строч

ная 

буква к 

Из каких элементов 

состоит буква к? Чем 

похожи и чем отличаются 

печатная и письменная 

буквы к? 

Цели: формировать 

навыки чтения

 вслух: хором,

 парами, 

индивидуально; 

воспроизводить написание 

изученных букв; 

 учить писать 

строчную букву к, слоги и 

слова с изученными 

буквами, составлять 

предложения к данным 

схемам 

Предложение, 

правила 

написания 

предложения, 

рабочая строка, 

межстрочное 

пространство, 

схема, гласные и 

согласные звуки, 

буквы, 

обозначающи е их 

Знания: научатся 

писать и 

распознавать 

строчную букву к, 

слоги с этой буквой, 

узнавать 

графический образ 

букв, соотносить 

печатную и 

письменную 

буквы. Умения: 

употреблять 

изученные 

буквы в 

словах 

звукобуквенный 

анализ слов с буквой 

к; соблюдать 

гигиенические 

правила; 

ориентироваться

 на  

странице 

прописи  

Регуляти

вные: 

развивать 

эстетически

е 

потребности

, ценности и 

чувства. 

Познават

ельные: 

контролиро

вать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельност

и.  

Коммуни

кативные: 

уметь     

слушать

 собе

седника, 

формулиров

атьсвои   

затруднения 

Положительна я

 мотивация 

учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего 

ученика»; 

концентрация воли  

для преодоления 

интеллектуальных 

затруднений  



 

 

       

 

 

13 

 Заглав

ная буква 

К 

Из каких элементов 

состоит буква к? Чем 

похожи и чем отличаются 

печатная и письменная 

буквы К? 

Цели: учить писать 

буквы К, к, слоги, слова с 

этой буквой,

 состав

лять предложения 

по данным схемам; 

формировать

 на

выки чтения вслух: хором, 

парами, индивидуально, 

умение воспроизводить 

написание изученных букв 

Предложение, 

правила 

написания 

предложения, 

рабочая строка, 

межстрочное 

пространство, 

схема, гласные и 

согласные звуки, 

буквы, 

обозначающи е их 

Знания: научатся 

писать и 

распознавать 

заглавную букву К, 

соотносить печатную 

и письменную буквы, 

узнавать изученные 

буквы. 

Умения: 

употреблять 

изученные буквы в  

словах и 

предложениях, 

воспроизводить 

письменный

 текст, 

работать со схемами;  

Регуляти

вные: 

организовы

вать

 р

абочее  

местопод

 р

уководство

м 

учителя, 

 о

пределять 

цель 

выполнения

 

 з

аданий 

 н

а уроке. 

Познават

ельные: 

контролиро

вать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельност

и. 

 

Коммуника

тивные: 

уметь   

слушать

 собе

седника, 

формулиров

атьсвои   

затруднения 

Положительна я

 мотивация 

учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 

14  Строч

ная 

буква т 

Из каких элементов 

состоит буква т? Чем 

похожи и чем отличаются 

печатная и письменная 

буквы т? 

Цели:

 формиров

ать навыки чтения вслух: 

хором, 

 парами, 

индивидуально; учить 

писать букву т, 

воспроизводить написание 

изученных букв  

Предложение, 

правила 

написания 

предложения, 

интонировани е 

предложений, 

рабочая строка, 

межстрочное 

пространство, 

схема. 

Знания: научатся 

писать и 

распознавать 

строчную букву т, 

слоги с этой буквой, 

узнавать 

графический образ 

буквы. 

Умения: 

 дав

ать характеристику 

звукам,

 узн

авать буквы, 

обозначающие 

гласные и согласные   

звуки 

Регуляти

вные: 

развивать 

эстетически

е 

потребности

, ценности и 

чувства. 

Познават

ельные: 

использоват

ь

 

знаково- 

символичес

кие 

средства. 

Коммуни

кативные: 

уметь 

слушать 

собеседника

, 

Положительная

 мотивация 

учебной 

деятельности, 

определение 

общей цели и    

путей ее   

достижения, 



 

 

       

 

формулиров

ать свои 

затруднения

, 

15  Заглав

ная буква 

Т 

Из каких элементов 

состоит буква Т? Чем 

похожи и чем отличаются 

печатная и письменная 

буквы Т? 

Цели: учить писать 

букву Т, составлять 

предложения по данным 

схемам; формировать

 на

выки чтения вслух: хором, 

парами, индивидуально, 

умение воспроизводить 

написание изученных букв; 

упражнять в письме 

буквосочетаний 

Предложение, 

правила 

написания 

предложения, 

рабочая строка, 

межстрочное 

пространство, 

схема, гласные и 

согласные звуки, 

буквы, 

обозначающие их 

Знания: научатся 

писать и 

распознавать 

заглавную букву Т, 

соотносить печатную 

и письменную буквы, 

узнавать изученные 

буквы. 

Умения: 

употреблять 

изученные буквы в    

словах и 

предложениях, 

воспроизводить 

письменный 

 те

кст, работать со 

схемами;  

Регуляти

вные: 

развивать 

смысловое 

чтение, 

подвести 

под понятие 

на основе 

распознаван

ия объектов. 

Познават

ельные: 

контролиро

вать и 

оценивать 

процесс 

и 

результат 

деятельност

и. 

Коммуни

кативные: 

слушать

 

собеседника

, 

формулиров

ать свои     

затруднения

; 

участвовать 

в диалоге на 

уроке 

Положительна я

 мотивация 

учебной 

деятельности: 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 

16  Строч

ная 

буква л 

Из каких элементов 

состоит буква л? Чем 

похожи и чем отличаются 

печатная и письменная 

буквы л? 

Цели: формировать 

навык начертания строчной   

буквы л; учить 

обозначению звука [л] 

буквой л в слогах и словах, 

писать под диктовку

 изученные буквы,  

Предложение, 

правила 

написания 

предложения, 

интонировани е 

предложений, 

рабочая строка, 

гласные и 

согласные звуки, 

буквы, 

Знания: научатся 

писать букву л, 

узнавать изученные 

буквы. 

Умения: 

Анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать 

слова и предложения 

с образцов, поверять 

написанное. 

Регуляти

вные: 

узнавать, 

называть и 

определять 

объекты и 

явления 

окружающе

й 

действитель

ности

 в  

соответстви

и с

 содер

жанием 

Проявление 

уважительного  

отношения к   иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов 



 

 

       

 

учебных   

предметов. 

Познават

ельные: 

использоват

ь 

 знак

ово- 

символичес

кие 

средства, 

осуществлят

ь  синтез.    

17  Заглавная 

буква Л. 

Написание 

слов и 

предложен

ий с 

изученны

ми  буквами 

Как правильно 

располагать буквы и слова в 

строке при написании имен 

собственных? Чем похожи 

и чем отличаются печатная 

и письменная буквы Л? 

Цели: учить писать 

заглавную букву Л; 

формировать

 на

выки правильного плавного 

письма, записывать слова 

после слого-звукового 

разбора с учителем, 

воспроизводить написание 

письменного

 те

кста; развивать умения 

писать слова     и      

предложения с    

изученными    буквами; 

Предложение, 

правила 

написания 

предложения, 

интонировани е 

предложений, 

рабочая строка, 

гласные и 

согласные звуки, 

буквы, 

обозначающи е их 

Знания:

 научатс

я писать букву 

Л, правильно 

располагать 

 буквы и 

их соединения. 

Умения: 

записывать слова и 

предложения после 

слого-звукового 

разбора под 

руководством 

учителя,проверять 

написанное; 

соблюдать 

гигиенические 

правила письма; 

ориентироваться

 

на странице прописи; 

Регуляти

вные:

 

 

узнавать, 

называть

 

и

 

определять 

объекты

 

 

и  явления 

окружающе

й 

действитель

ности

 

 

 

в  

соответстви

и 

с

 

содержание

м

 

учебных 

предметов. 

Познават

ельные: 

использоват

ь знаково- 

символичес

кие 

средства. 

Коммуни

кативные: 

выполнят

ь

 

учебные 

действия

 

в 

материал

Проявление 

чувства эмпатии 

как  понимания 

чувств других 

людей и 

сопереживани 

яим 



 

 

       

 

изованной, 

гипермедий

ной, 

громкоречев

ой и 

умственной 

формах 

18  Строч

ная 

буква р 

Чем похожи и чем 

отличаются печатная и 

письменная буквы р? Из 

каких элементов состоит 

строчная буква р? 

Цели: развивать умения 

писать строчную букву р, 

правильно располагать 

буквы 

и слова в строке, 

списывать слова и 

предложения с образцов; 

учить проверять 

написанное при помощи 

сличения 

с текстом-образцом 

Ребусы; 

предложение, 

правила 

написания 

предложения, 

интонировани е 

предложений, 

рабочая строка, 

гласные и 

согласные звуки, 

буквы, 

обозначающи е их 

Знания:

 научатс

я писать букву 

р, правильно 

располагать буквы и 

их соединения. 

Умения: 

анализировать   и 

записывать  слоги

 и слова с

 изученными 

буквами, списывать 

слова и предложения 

с образцов, 

проверять 

написанное,  

 писать на

 диапазоне 

всех изученных букв 

Регуляти

вные: 

узнавать, 

называть и 

определять 

объекты 

и явления 

окружающе

й 

действитель

ности в 

соответстви

и 

с 

содержание

м учебных 

предметов. 

Познават

ельные: 

использоват

ь

 

знаково- 

символичес

кие 

средства. 

Коммуни

кативные: 

адекватно 

использоват

ь речь  для  

планирован

ия и   

регуляции

 с

воей 

деятельност

Проявление 

этических чувств: 

доброжелатель 

ности   и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости 



 

 

       

 

и 

19  Заглав

ная буква 

Р 

Какую работу выполняет 

заглавная буква Р? Из 

каких элементов она 

состоит? 

Цели: развивать 

 умения писать 

заглавную букву Р, слова и 

предложения с ней; учить 

правильно оформлять 

вопросительное 

предложение, 

 проверять 

написанное при помощи    

сличения с текстом- 

образцом 

Ребусы; 

рабочая строка, 

гласныеи 

согласные звуки, 

буквы, 

обозначающие их 

Знания: 

выработать связное и 

ритмичное написание 

букв и слов на строке. 

Умения: без 

искажений 

записывать слова и 

предложения   после 

 

их 

предварительного 

разбора, писать 

на диапазоне всех 

изученных букв,  

Регуляти

вные: 

узнавать, 

называть и 

определять 

объекты и 

явления 

окружающе

й 

действитель

ности в 

соответстви

и с 

содержание

м учебных 

предметов. 

Познават

ельные: 

отвечать на 

вопросы 

учителя, 

находить

 

нужную 

информаци

ю в 

прописи. 

 

Проявление 

этических чувств: 

доброжелатель 

ности 

и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости 



 

 

       

 

20  Строч

ная 

буква в 

Из каких элементов 

состоит строчная буква в? 

От чего будет зависеть 

правильное написание 

буквы в? 

Цель: учить писать 

строчную букву в, 

правильно располагать 

буквы и слова в строке, 

списывать слова и 

предложения с образцов, 

проверять написанное 

Предложение, 

правила 

оформления 

предложений, 

рабочая строка, 

гласные и 

согласные звуки, 

буквы, 

обозначающи е их 

Знания:

 науч

атся писать

 стро

чную букву в. 

Умения: 

анализировать и 

записывать 

слоги и    слова с 

изученными    

буквами,  списывать 

слова и предложения 

без  ошибок

 с 

письменного 

шрифта, проверять 

написанное; работать 

по алгоритму 

Регуляти

вные: 

самостоятел

ьно

 

создавать 

алгоритмы 

деятельност

и при  

решении 

проблем   

различного 

характера. 

Познават

ельные:

 с

тавить и 

формулиров

ать 

проблемы.  

Коммуни

кативные: 

адекватно 

использоват

ь речь для

 п

ланировани

я и  

регуляции 

своей 

деятельност

и;

 с

облюдать 

нормы 

речевого 

этикета 

Проявление 

этических чувств: 

доброжелатель 

ности 

и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости 

21  Заглав

ная буква 

В 

Какую работу выполняет 

заглавная буква В? Из 

каких элементов она 

состоит? 

Цели: учить писать 

заглавную букву В, слова и 

предложения с ней, давать 

письменный ответ на 

вопрос; развивать умение 

писать большую букву в 

именах людей 

Ребусы; 

рабочая строка, 

гласные и 

согласные звуки, 

буквы, 

обозначающи е их 

Знания:     научатся 

писать заглавную 

букву В, правильно 

располагать буквы и 

их соединения. 

Умения: 

записывать слова и 

предложения после 

слого-звукового 

разбора с учителем, 

проверять 

написанное, работать 

по 

Алгоритму. 

Регуляти

вные: 

узнавать, 

называть и 

определять 

объекты 

и явления 

окружающе

й 

действитель

ности в 

соответстви

и с 

содержание

м учебных 

предметов. 

Познават

ельные:

  

ставить и 

формулиров

ать 

проблемы.  

Коммуни

кативные: 

Установка       

на 

положительное 

отношение к 

обучению 



 

 

       

 

ставить 

вопросы, 

обращаться 

за

 

помощью,  

22  Строч

ная 

буква е 

Чем похожи и чем 

отличаются печатная и 

письменная буквы е? Какие 

звуки обозначает буква е в 

начале слова и после 

гласных? 

Цели: учить писать 

строчную букву ё, слова и 

предложения с ней после их

 предварительн

ого слого-звукового 

анализа, формировать 

умение правильно 

оформлять написанные 

предложения; развивать 

речь, внимание, мышление,

 память, 

фонематический слух; 

воспитывать интерес к 

чтению и письму 

Йотированная 

гласная, рабочая 

строка, гласные и 

согласные звуки, 

буквы, 

обозначающие их 

Знания:     научатся 

писать

 стро

чную букву е. 

Умения: 

правильно 

располагать буквы и 

слова в строке, писать 

слоги и слова с 

изученными буквами; 

ритмично 

располагать буквы на 

строке, работать по 

алгоритму 

Регуляти

вные: 

анализирова

ть и 

передавать 

информаци

ю

 

устным и 

письменны

м 

способами. 

Познават

ельные:

  

ставить и 

формулиров

ать 

проблемы.  

Коммуни

кативные: 

ставить

 

 

вопросы, 

обращаться

 

 

за

 

помощью, 

соблюдать 

правила 

работы в  

группе,

 

паре,уважат

ь   мнение 

собеседнико

в 

Наличие 

потребности в 

оказании помощи 

товарищам 

(консультиров 

ание) по 

выполнению 

учебных действий 

 и 

желания 

взаимосотруд- 

ничества 



 

 

       

 

23  Заглав

ная буква 

Е 

Какую работу выполняет 

заглавная буква Е? Из 

каких элементов она 

состоит? Всегда ли одна 

буква обозначает один 

гласный звук? 

Цели: учить писать 

заглавную букву Е, 

правильно располагать 

буквы и слова в строке, 

формировать

 ум

ения правильно оформлять 

написанные предложения 

(большая буква в начале 

предложения, 

 то

чка, 

Восклицательный и 

вопросительный знаки в 

конце), давать письменный 

ответ на вопрос 

Йотированная 

гласная; ребусы; 

рабочая строка, 

гласныеи 

согласные звуки, 

буквы, 

обозначающи е их 

Знания:

 науч

атся 

писать

 пропис

ную букву Е. 

Умения: 

 правильно 

располагать буквы и 

слова в строке, 

связно и ритмично 

соединять с другими 

буквами, 

записывать   слова 

и  предложения 

 после слого-

звукового разбора

 с учителем, 

проверять 

написанное, 

ритмично 

располагать буквы

 на строке, 

работать по 

алгоритму 

Регуляти

вные: 

узнавать, 

называть и 

определять 

объекты 

и явления 

окружающе

й 

действитель

ности в 

соответстви

и с 

содержание

м учебных 

предметов. 

Познават

ельные:

  

ставить и 

формулиров

ать 

проблемы.  

Коммуни

кативные: 

ставить

 

 

 

 

 

вопросы, 

обращаться

 

 

за помощью, 

формулиров

ать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

использоват

ь доступные 

речевые 

средства для 

передачи 

своих 

мыслей 

Установка на 

положительно е 

отношение к 

обучению 



 

 

       

 

24  Строч

ная 

буква п 

Чем отличается пропись 

№ 3 от прописи № 2? Чем 

похожи и чем отличаются 

печатная и письменная 

буквы п? Из каких 

элементов состоит  строчная 

буква п? 

Цель: учить писать 

строчную букву п, 

правильно располагать 

буквы и слова в строке, 

списывать слова и 

вставлять в предложения 

по смыслу 

Рабочая строка, 

гласные  и 

согласные звуки, 

буквы, 

обозначающи е 

их, твердые   и 

мягкие согласные; 

профессии 

Знания:

 науч

атся писать

 стро

чную букву п. 

Умения: 

анализировать  и 

записывать  слоги

 и 

слова с 

 изученным

и буквами, списывать 

слова и вставлять их 

в предложения  по 

смыслу,  

 проверять 

написанное, 

ритмично располагать 

буквы на 

строке,  работать 

по   алгоритму 

Регуляти

вные: 

ставить 

новые 

учебные 

задачи в 

сотрудничес

тве с 

учителем, 

сличать 

способ 

действия и 

его 

результат с 

заданным 

эталоном

 

с целью 

обнаружени

я 

отклонений 

и отличий от 

эталона. 

Познават

ельные: 

контролиро

вать и 

оценивать 

процесс 

и 

результат 

деятельност

и.  

Коммуни

кативные: 

проявлять

 

активность 

во   

взаимодейст

вии  для 

решения 

коммуникат

ивных и 

познаватель

ных задач 

Социальная 

компетентност ь 

как 

готовность 

к решению 

моральных 

дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам 



 

 

       

 

25  Заглав

ная буква 

П 

Для чего нужна 

прописная буква П? Из 

каких элементов она 

состоит? 

Цели: учить писать 

заглавную букву П, слова и 

предложения с ней, писать 

большую букву в именах 

людей;

 разви

вать 

мышление,

 внима

ние, фонематический слух; 

воспитывать трудолюбие, 

интерес к родному языку 

Рабочая строка, 

гласные  и 

согласные звуки, 

буквы, 

обозначающи е

 их, имена 

собственные; 

покупки, 

заголовок текста 

Знания:научатся 

писать  

 заглавную 

букву П 

правильно 

располагать буквы и 

их  

соединения, 

выработать связное и 

ритмичное 

написание букв и слов 

на строке. 

Умения:  без   

искажений 

записывать   слова 

и предложения 

после их 

предварительного 

разбора, 

осуществлять 

решение

 уче

бной задачи

 по

д 

руководством 

учителя; 

 записывать 

слова и предложения 

после слого-

звукового разбора с 

 учителем, 

Регуляти

вные: 

ставить 

новые 

учебные 

задачи в 

сотрудничес

тве с 

учителем, 

сличать 

способ 

действия и 

его 

результат с 

заданным 

эталоном

 

с целью 

обнаружени

я     

отклонений 

и отличий от 

эталона. 

Познават

ельные: 

контролиро

вать и 

оценивать 

процесс  и

 резу

льтат 

деятельност

и.  

Коммуни

кативные: 

проявлять

 акти

вность во 

взаимодейст

вии для 

решения 

коммуникат

ивных  и  

познаватель

ных задач. 

Адекватное 

восприятие 

предложений 

учителя и   

товарищей 

по 

исправлению 

допущенных 

ошибок 



 

 

       

 

26  Строч

ная 

буква м 

Из каких элементов 

состоит буква м? Чем 

похожи и чем отличаются 

печатные и письменные 

буквы м? 

Цели: учить писать 

строчную букву м, 

обозначать звук [м] буквой 

м в 

 слогах и 

словах, писать под 

диктовку 

 изученные 

письменные  буквы, 

списывать с печатного 

текста; закреплять умения 

употреблять заглавную 

букву при написании имен 

собственных, оформлять на 

письме все виды 

предложений 

Имена 

собственные, 

печатный, 

письменный 

текст; ребусы 

Знания:

 науч

атся 

писать

 стро

чную букву м. 

Умения: 

анализировать    

и 

записывать  слоги 

 и слова с

 изученным

и буквами, 

 списывать 

слова и вставлять их 

в 

предложения    по 

смыслу,

 употреблят

ь заглавную букву 

при 

написании   

 имен 

собственных, 

проверять 

написанное; 

разгадывать  

 ребусы; 

ритмично 

располагать буквы на 

строке 

Регуляти

вные: 

узнавать, 

называть и 

определять 

объекты 

и явления 

окружающе

й 

действитель

ности в 

соответстви

и 

с 

содержание

м учебных 

предметов. 

Познават

ельные: 

использоват

ь

 

 

 

знаково- 

символичес

кие  

средства; 

работать

 

с

 

прописью, 

ориентирова

ться в ней. 

Коммуни

кативные: 

выполнят

ь

 

учебные 

действия

 

в 

материал

изованной, 

гипермедий

ной, 

громкоречев

ой и 

умственной 

формах 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на  мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и    религий. 



 

 

       

 

27  Заглавная 

буква М 

Написание 

слов  и 

предложен

ий с 

изученны

ми буквами 

Какую работу выполняет 

заглавная буква М? Из 

каких элементов она 

состоит? 

Цели: учить   писать 

заглавную букву М, слова 

и предложения с  

 ней; развивать умение 

писать большую      

 букву 

в  кличках  

 животных, 

орфографическую 

зоркость,  

 мышление, внимание, 

фонематический   

 слух; воспитывать

 интерес к    

родному    

 языку; 

Формировать навык  

работы по алгоритму; 

развивать умения узнавать 

графический 

 о

браз изученных букв, 

писать изученные буквы, 

слова и предложения с 

ними; учить списывать с 

печатного текста 

письменными 

Имена 

собственные, 

клички животных, 

схемы  слов и 

предложений, 

профессии людей, 

письменный и 

печатный текст,

 слоги, 

вопросительные 

предложения 

Знания:

 научатс

я писать букву  

М, правильно 

располагать буквы  и 

их соединения. 

Умения: 

записывать слова и 

предложения после 

слого-звукового 

разбора под 

руководством 

учителя, писать 

имена собственные, 

проверять 

написанное; 

ритмично 

располагать буквы на 

строке 

Регулятив

ные: 

применять 

установленны

е правила в 

планировании 

способа 

решения, 

предвосхищат

ь результат. 

Познавате

льные: 

использовать

 

 

 з

наково- 

символически

е средства, в 

том

 ч

исле модели и 

схемы для 

решения 

задач.  

Коммуник

ативные: 

определять 

общую цель 

и 

пути ее

 д

остижения, 

осуществлять

 

 вз

аимный 

контроль 

Проявление 

экологической 

культуры: 

ценностное 

отношение  к 

природному миру; 

самостоятельно 

сть и личная 

ответственность за 

свои 

поступки 

28  Строч

ная 

буква з 

Какова 

последовательность 

написания строчной буквы 

з? Чем похожи и

 чем  отличаются

 печатная  и   

письменная буквы з? 

Цели: учить

 писать 

строчную  букву з, 

ритмичнорасполагать  

буквы на строке; 

формировать навыки   

работы по алгоритму, 

конструировать 

предложения;  развивать 

орфографическую зоркость 

Слого- 

звуковой разбор, 

схемы слов; 

обитатели 

зоопарка 

Знания:

 науч

атся писать

 стро

чную букву з. 

Умения: 

анализировать и 

записывать 

слоги и слова с 

изученными  

буквами, 

 списывать 

слова и вставлять их 

в

 предложени

я по смыслу; 

ритмично располагать 

буквы на строке, 

воспроизводить 

форму буквы  по     

алгоритму  

Регулятив

ные: 

самостоятель

но

 

создавать 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

различного 

характера. 

Познавате

льные: 

использовать 

общие 

приемы 

решения 

задач, 

осуществлять 

синтез, как 

составление 

целого из 

частей. 

Выражение 

устойчивой 

внутренней 

позиции 

школьника на  

основе 

положительного 

отношения к   

школе 



 

 

       

 

Коммуник

ативные: 

проявлять   

активность  во   

взаимодейств

ии

 

для решения 

коммуникати

вных и 

познавательн

ых задач 

29  Заглав

ная буква 

З 

Из чего складываются 

слова? Как обозначить 

звуки [з] и [з’] на письме? 

Цели: учить писать 

заглавную букву З, слова и 

предложения с ней; 

развивать умения писать 

большую

 

букву  

в именах  

 людей, 

орфографическую 

зоркость,

 мышление, 

внимание, фонематический

   слух; 

воспитывать 

 уважение к 

чужому труду 

Слого- 

звуковой разбор, 

имя собственное. 

Вопросительн ые 

предложения; 

зоопарк, зоосад, 

зоолог, зоотехник 

Знания: 

 научатс

я писать букву 

З, правильно 

располагать 

 буквы и 

их соединения. 

Умения:  

 записывать    

слова  после 

слого- 

звуковогоразбора  с 

учителем,     писать 

имена 

 собственн

ые, восстанавливать 

деформированные 

предложения, 

проверять 

написанное; 

ритмично 

располагать буквы 

 на строке, 

воспроизводить 

форму   букв   

по алгоритму 

Регуляти

вные: 

преобразов

ывать 

практическу

ю

 

задачу 

в

 

познаватель

ную, 

предвосхищ

ать 

результат. 

Познават

ельные: 

использоват

ь общие 

приемы   

решения

 

задач 

искать

 

и       выделять 

необходиму

ю   

информаци

ю из 

рисунков и 

схем. 

Коммуни

кативные: 

формулиров

ать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

задавать 

вопросы 

Ориентировка 

на гуманистическ 

ое сознание: 

признание 

ценности человека 

как личности, 

проявление 

способности к 

саморегуляции, 

нравственному 

саморазвитию, 

потребность 

использовать свои 

права и выполнять 

свои обязанности 

30  Строч

ная 

буква б 

На что похожа буква б? 

Из каких элементов она 

состоит? 

Цели: учить писать 

строчную букву б; дать 

понятия «форма слова»  и 

Твердыеи 

мягкие, парные 

звонкиеи глухие 

согласные,  

Знания: научатся 

соотносить слова, 

написанные 

печатным и

 письмен

ным шрифтом. 

Регуляти

вные: 

формулиров

ать 

 и 

удерживать 

учебную 

задачу, 

Целостный, 

социально 

ориентированн ый 

взгляд на мир в 

единстве 



 

 

       

 

выбирать

 де

йствия в

 со

ответствии

 с 

   «родственные слова»; 

развивать 

фонематический слух, 

орфографическую 

зоркость; воспитывать 

культуру учебного труда 

элементы букв,

 форма 

слова, 

родственные 

слова;  дикие и

 домашние 

животные, 

Умения: 

дифференци ровать 

парные звонкие и

 глухие

 согласные, 

контролировать 

собственные действия; 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, 

различать 

и использовать на 

письме изученные 

буквы 

поставленн

ой

 

задачей

 

и условиями 

ее 

реализации. 

Познавате

льные: 

использовать 

общие 

приемы 

решения

 

задач;

 

искать

 

и выделять 

необходим

ую

 

информацию 

из рисунков и 

схем. 

Коммуник

ативные: 

определять 

общую цель 

и пути ее 

достижения 

и разнообразии  

природы 



 

 

       

 

31  Заглавная 

буква Б. 

Письмо слов   

и 

предложений 

 

с 

изученны

ми буквами 

В каких случаях 

употребляется на письме 

заглавная буква? Чем 

похожи письменная и 

печатная буквы б? 

Цели: учить писать 

заглавную букву Б, 

правильно располагать 

буквы и

 слова в 

строке, проверять 

написанное при помощи 

сличения с текстом-

образцом; формировать 

алгоритм списывания 

слов и предложений с 

образцов 

Предложение, 

кличка 

животного, имена 

собственные. 

Парные звонкие и 

глухие согласные, 

единственное и 

множественно е

 число; 

библиотека 

Знания:  

 научатся 

писать  букву б, 

правильно располагать 

буквы и их соединения, 

дифференцировать 

парные звонкие

  и      

глухие  

 согласны

е, соотносить печатные 

и письменные буквы. 

Умения:

 сравнивать 

собственные буквы с

 предложенн

ым образцом, 

записывать под 

диктовку слова и 

предложения; 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, 

Регулятив

ные: сличать 

способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном с 

целью

 обнар

ужения 

отклонений 

и отличий 

от эталона. 

Познаватель

ные: 

извлекать 

необходимую 

информацию 

из различных 

источников. 

Коммуник

ативные: 

строить

 

монологическ

ое 

высказывание 

Сформирован- 

ность умения не 

создавать 

конфликтов 

и находить 

выход из спорных 

ситуаций 

32  Строч

ная 

буква д 

Почему не всегда 

легко обозначить буквой 

парный согласный в конце 

слова? 

 Цели: учить

 писать 

строчную  букву 

д; формировать навык  

начертания строчной       

буквы д; учить 

обозначению звуков [д], 

[д’] буквой д в слогах и 

словах, контролировать 

этапы своей работы, 

оценивать процесс и 

результат выполнения 

задания 

Парные 

звонкие и глухие 

согласные; 

ребусы 

Знания:     научатся 

писать

 стро

чную букву д, 

выработать связное 

и ритмичное 

написание букв и 

слов на строке, без 

искажений. 

Умения: 

записывать слова и 

предложения после их 

предварительного 

разбора, 

образовывать новые 

слова, формы слов по 

знакомым моделям, 

контролировать 

этапы своей  

работы; 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений 

Регулятивн

ые: применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа  

решения,

 

адекватно 

воспринимать 

предложение 

учителя и 

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок. 

Познавател

ьные: 

рефлексия

 спос

обов и 

условий 

 

 

 дейс

твий; 

анализировать 

информацию; 

организовывать

 

 рабо

чее 

место под

 

Внутренняя 

позиция 

школьника на  

основе 

положительного 

отношения к   школе 



 

 

       

 

 руко

водством 

учителя. 

Коммуника

тивные: 

проявлять 

активность во   

взаимодействи

и для решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач 

33  Заглав

ная буква 

Д 

В каких случаях 

употребляется на письме 

заглавная буква? Чем 

похожи письменная и 

печатная буквы д? 

Цель: учить писать 

заглавную букву Д, 

Парные 

звонкие и 

глухие согласные, 

родственные 

слова; 

Знания:

 науч

атся писать 

 загл

авную букву Д, 

правильно 

располагать буквы и   

их  

соединения, 

сравнивать 

собственные буквы 

с 

Регулятивн

ые: составлять 

план и 

последовательн

ость действий и 

предвосхищать 

результат. 

Познавател

ьные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

Осознание 

собственной 

ответственнос ти

 за общее   

благополучие 

   правильно располагать 

буквы и  слова 

в строке, 

дифференцировать 

парные звонкие и глухие 

согласные, употреблять 

заглавную букву в начале 

предложения, в именах 

собственных 

профессии   

людей; 

ребусы 

предложе

нным 

образцом. 

Умения: 

списывать с   

печатноготекста, 

записывать под     

диктовку

 с

лова и        предложения, 

контролировать 

этапы своей

 р

аботы, ритмично 

располагать буквы  на 

строке; формировать 

навык   работы по 

алгоритму 

познавательн

ую цель, 

контролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности. 

Коммуника

тивные: 

задавать 

 

 

 

вопросы, 

формулировать 

собственное 

мнение 

и позицию, 

использовать  

речь для   

регуляции 

 



 

 

       

 

своего действия 

34  Строч

ная 

буква я 

Чем похожи и чем 

отличаются печатная и 

письменная буквы я? 

Какие звуки обозначает 

буква я в начале слова и 

после гласных? 

Цели: учить писать 

строчную букву я, 

ритмично располагать 

буквы      на      строке; 

формировать

 навы

к работы по алгоритму; 

обучать

 выпо

лнять слоговой   и 

звукобуквенный 

 анализ       слов   

«яблоко»,  «Зоя», 

конструировать 

предложения;

 развивать 

орфографическую 

зоркость 

Название 

государства; 

йотированная 

гласная буква 

Знания:     научатся 

писать

 стро

чную букву я, слова и 

предложения. 

Умения: 

выполнять слоговой и 

звукобуквенный 

анализ   слов, 

записывать 

предложения   

 с 

комментированием, 

связно  и

 ритмично 

писать буквы

 и их 

соединения в словах; 

конструировать 

предложения, 

применять 

изученные правила 

правописания; 

соблюдать 

гигиенические 

требования 

Регулятивн

ые: 

формулировать   

и      удерживать 

учебную 

задачу, 

выбирать 

 дейст

вия в

 соотв

етствии с 

поставленной

 задач

ей и 

условиями ее 

реализации. 

Познавател

ьные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательну

ю 

 

цель, 

контролировать 

и оценивать 

процесс 

и 

результат 

деятельности. 

Коммуника

тивные: 

адекватно 

использовать 

речь для 

планирования  

и 

регуляции

 свое

й    деятельности 

Проявление 

этических чувств, 

доброжелатель 

ность  и 

эмоционально- 

нравственная 

отзывчивость 



 

 

       

 

35  Заглав

ная буква 

Я 

Строчная 

и

 заглавн

ая 

буквы я,

 Я 

Какую работу 

выполняет заглавная 

буква Я? Из каких 

элементов она состоит? 

Всегда ли одна буква 

обозначает один гласный 

звук? 

Цели: учить писать 

заглавную букву Я, 

правильно располагать 

буквы и

 слова в 

строке; формировать 

алгоритм списывания 

слов и предложений с 

печатных образцов; 

упражнять в проверке 

написанного при помощи 

сличения с текстом-

образцом 

Имена 

собственные, 

йотированная 

гласная буква, 

буквы, 

обозначающи е

 мягкость 

согласных звуков; 

планеты 

Узнают, что в 

начале слова буква я 

обозначает два звука, 

а после 

согласного – 

мягкость согласного. 

Знания:         

научатся 

писать заглавную 

букву Я, правильно 

располагать буквы и 

слова 

в строке, 

обозначать на письме 

твердость и мягкость 

предыдущего 

согласного буквами 

я – а. 

Умения: 

 правильно 

оформлять 

написанные 

предложения 

(большая буква в 

начале предложения, 

в именах 

собственных), 

связно и ритмично 

писатьбуквы и их

 соединенияв  

словах, 

контролировать 

этапы своей работы 

Регулятивн

ые: сличать 

способ 

действия и его 

результат 

с заданным 

эталоном с 

целью

 

обнаружения 

отклонений 

и отличий от 

эталона. 

Познавательн

ые: 

самостоятельно 

создавать и 

формулировать 

познавательну

ю цель. 

Коммуника

тивные: 

договариваться

 

  о  

распределении

 ф

ункций и  

ролей в

 

 с

овместной 

деятельности; 

участвовать в 

групповой 

(парной) 

работе; 

соблюдать 

нормы 

речевого 

этикета 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительно го 

отношения к 

школе, адекватное 

восприятие 

предложений 

учителя, 

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок 



 

 

       

 

36  Строч

ная 

буква г 

Какая буква-

родственница есть у 

буквы г? 

Цели: формировать 

навык начертания 

строчной буквы г; учить 

писать строчную букву г, 

обозначать звуки [г], [г’] 

буквой г в слогах и 

словах, писать 

предложения с изученной 

буквой, контролировать 

этапы своей работы, 

оценивать процесс и 

результат выполнения 

задания 

Парные 

звонкие  и глухие 

согласные, 

форма слова, 

однокоренные 

слова, 

побудительно е 

предложение 

Знания:

 науч

атся писать

 стро

чную букву г. 

Умения: 

соотносить слова, 

написанные 

печатным и 

письменным 

шрифтом, 

контролировать 

собственные 

действия, 

связноритмично  

писать буквы и

 их 

соединения в словах 

Регулятивн

ые: 

самостоятельно

 

создавать 

алгоритмы 

деятельности 

при решении  

проблем 

различного 

характера. 

Познавател

ьные: 

ориентироватьс

я в прописи: 

определять 

умения, 

которые будут 

сформированы 

на       основе

 изуч

ения

 данн

ой темы, 

ставить   

и 

формулировать 

проблемы. 

Коммуника

тивные: 

адекватно 

использовать 

речь   для 

планирования и    

регуляции

 свое

й         деятельности 

Принятие 

образа 

«хорошего» 

ученика, 

ценностное 

отношение к 

природному миру 

37  Заглав

ная буква 

Г 

Когда в речи 

употребляют полные и 

сокращенные имена? 

Цель: учить писать 

заглавную букву Г, 

правильно располагать 

буквы и слова в строке, 

дифференцировать 

парные звонкие и глухие 

согласные, употреблять 

заглавную букву в начале 

предложения, в именах 

собственных 

Парные 

звонкие  и глухие 

согласные, форма

 слова, 

однокоренные 

слова 

Знания: 

 научатс

я писать букву г, 

правильно 

располагать буквы и 

их соединения. 

Умения: 

сравнивать 

собственные      буквы 

с

 предложен

ным образцом, 

списывать с 

печатного текста, 

записывать 

 под 

диктовку слова

  и 

предложения, 

контролировать 

этапы своей работы, 

связно и  ритмично 

писать       буквы 

и их

 соединения

Регулятивн

ые: составлять 

план и 

последовательн

ость действий и 

предвосхищать 

результат. 

Познавател

ьные: 

контролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности.  

Коммуника

тивные: 

проявлять

 активн

ость во  

взаимодействи

и  для решения 

коммуникативн

ых и 

познавательных 

задач 

Адекватная 

мотивация: 

осознание 

ответственности, 

самостоятельная

  и личная 

ответственность  

засвои    поступки, 

установка  на      

здоровый образ

 жизни; 

выработка 

действий, 

характеризующих 

нормированное 

 поведение 

ученика. 



 

 

       

 

 в     словах 

38  Строчная 

буква  

 ч, 

обозначающ

а я

 мяг

кий 

согласный 

звук. 

 Сло

ги ча, чу 

Чем похожи и чем 

отличаются печатная и 

письменная буквы ч? Чем 

отличается звук [ч’] от 

ранее

 изуче

нных согласных звуков? 

Из каких элементов 

состоит буква ч? 

Цели: учить писать 

строчную букву ч, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

Формировать навык  

работы по алгоритму; 

познакомить с правилом 

написания слов с 

сочетаниями ча, чу; 

упражнять в списывании 

предложений с 

письменного 

 текст

а;  

Глухой, 

мягкий непарный 

шипящий 

согласный звук, 

правописание ча, 

чу 

Знания:     научатся 

писать

 стро

чную букву ч, слова с 

сочетаниями ча, чу. 

Умения: 

анализировать  и 

записывать   слоги  

и слова с

 изученным

и   буквами,

 списывать   

предложения, 

проверять 

написанное; 

соблюдать 

гигиенические 

навыки         письма 

(правильная 

посадка, 

 положение 

тетради,  ручки      и 

т. д.) 

Регулятивн

ые: 

самостоятельно

 

создавать 

алгоритмы 

деятельности 

при   решении 

проблем   

различного  

характера. 

Познавател

ьные:   ставить 

и 

формулировать 

проблемы, 

строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых 

суждений об 

объекте. 

Коммуника

тивные: 

адекватно 

использовать 

речь для

 план

ирования и 

регуляции 

 свое

й  

деятельности,

 

 опре

делять 

Осознание 

собственной 

ответственнос ти

 за общее 

благополучие 



 

 

       

 

общую 

 цель 

 и 

пути ее          

достижения 

39  Заглавна

я буква  Ч, 

обозначаю

щая  

мягкий 

Как различить среди 

согласных

 

звуков шипящие звуки? 

Какими буквами 

обозначаются 

Глухой, 

мягкий 

непарный 

шипящий 

Знания: 

 научатс

я писать букву  

Ч, правильно 

располагать буквы и 

Регулятивн

ые: 

преобразовыва

ть 

практическую

 

задачу 

Осознание 

собственной 

ответственности

 заобщее 



 

 

       

 

  согласн

ый звук. 

Слоги ча, 

чу 

шипящие звуки на 

письме? 

Цели: учить писать 

заглавную букву Ч, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навык 

работы по алгоритму; 

закреплять умения    

грамотно

  

использовать     

знания

   

о правиле  написания слов 

с сочетаниями ча, чу, 

списывать предложения с 

письменного и печатного 

текста;

 

развивать 

орфографическую 

зоркость, творческое 

воображение 

согласный звук, 

правописание ча,

 чу; 

творчество 

А. П. Гайдара, 

пословицы 

их

 соедине

ния, сравнивать 

собственные буквы с 

предложенным 

образцом. 

Умения: 

употреблять 

изученные правила 

письма с сочетаниями 

ча, чу, списывать с 

печатного текста, 

записывать  под 

диктовку   слова

  и 

предложения, 

контролировать 

этапы своей   

 работы; 

соблюдать 

гигиенические 

навыки письма

 (правил

ьная посадка,

 положе

ние тетради, ручки и 

т. д.) 

в 

 поз

навательную, 

предвосхищать 

результат  

Познавательн

ые: использовать 

общие приемы 

решения  задач, 

искать и     

выделять  

необходимую     

информацию из 

рисунков и  схем, 

пользоваться 

знаками, 

символами, 

приведенными в 

учебной 

литературе. 

Коммуникати

вные: 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

задавать вопросы; 

соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить 

благополучие, 

сформированность 

самооценки на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

40  Буква

 

ь (мягкий 

знак). 

Мягкий 

знак как 

показатель 

мягкости 

согласного 

звука 

Какие буквы пишутся 

после букв, 

обозначающих мягкие 

согласные звуки? 

Цели: учить писать 

букву ь, проводить 

фонетический разбор слов 

с ь; показать роль мягкого 

знака в слове; развивать

 у

мение различать на слух и 

зрительно слова с мягким 

согласным на конце; 

учить 

воспитыватьлюбовь к 

природе 

Мягкий знак как 

показатель 

мягкости, звука не 

обозначает 

Знания: научатся 

писать букву ь, 

писать слова с ь, 

различать на слух и 

зрительно слова с 

мягким         согласным на 

конце, проводить 

фонетический разбор     

слов с ь. 

Умения:

 выпол

нять звукобуквенный 

анализ слов, связно 

и    ритмично писать 

буквы и их 

соединения  в словах 

Регулятивные: 

формулировать 

 

и удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: 

рефлексия 

способов 

и 

условий 

действий; 

контролировать 

и    оценивать 

процесс 

и   результат 

деятельности. 

Коммуникатив

ные: 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

строить 

монологическое 

высказывание 

Ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность 

следовать нормам 

природоохранного 

поведения, 

осознание 

ответственности 

человека за  общее 

благополучие 



 

 

       

 

41  Буква  ь 

(мягкий 

знак). 

Мягкий 

знак как 

показатель 

мягкости 

согласного 

звука. 

Буква ь 

в

 серед

ине слова 

Какую работу 

выполняет в слове буква 

ь? 

Цели: 

совершенствовать 

умение

 обо

значать мягкость

 сог

ласного мягким знаком; 

развивать умение 

различать на слух и 

зрительно 

 сло

ва с мягким согласным 

на конце; учить 

проводить 

фонетический разбор 

слов с ь; воспитывать 

любовь к природе 

Мягкий знак как 

показатель 

мягкости, звука не 

обозначает; 

одушевленные   и 

неодушевленн

ые предметы 

Знания: научатся 

писать слова с ь, 

объяснять функцию ь, 

различать на слух и 

зрительно слова с 

мягким согласным на 

конце. 

Умения:

 провод

ить фонетический 

разбор   слов с  ь, 

классифицировать 

одушевленные 

и

 неодушевленн

ые       предметы, 

использовать  

при письме

 разные способы 

обозначения мягкости 

согласных 

Регулятив

ные: 

выбирать 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Познавате

льные: учить 

самостоятель

но выделять и 

формулирова

ть 

познавательн

ую 

 

цель, 

контролирова

ть и 

оценивать 

процесс

 

и

 

результат 

деятельности. 

Коммуник

ативные: 

адекватно 

использовать 

речь для 

планирования 

и регуляции 

своего 

действия 

Ценностное 

отношение  к 

природному миру, 

готовность 

следовать нормам 

природоохранного 

поведения 

42  Строчная 

буква ш, 

обозначаю

щая 

твердый 

согласный 

звук 

Чем отличается звук 

[ш] от ранее изученных 

согласных звуков? 

Цели: учить писать 

строчную букву ш, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навык 

работы по алгоритму; 

познакомить 

с правилом 

написания слов с 

сочетанием ши; 

закреплять

 

умение списывать 

предложения с 

письменноготекста; 

развивать 

орфографическую 

зоркость,творческое 

воображение 

Сочетание ши, 

шипящие 

согласные звуки, 

парный глухой, 

всегда твердый; 

многозначные 

слова 

Знания:     научатся 

писать

 строчн

ую букву ш, слова с 

сочетанием ши. 

Умения: 

анализировать и  

записывать слоги и  

слова с изученными  

буквами, списывать   с 

печатного текста, 

контролировать этапы    

своей работы, 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, 

различать и 

использовать на 

письме изученные 

буквы 

Регулятив

ные: 

самостоятель

но

 

создавать 

алгоритмы 

деятельнос

ти при 

решении 

проблем

 

различного 

характера. 

Познавате

льные:

 ста

вить и 

формулирова

ть проблемы. 

Коммуникат

ивные: 

адекватно 

использовать 

Внутренняя 

позиция 

школьника на  

основе 

положительного 

отношения к 

школе, адекватное 

восприятие 

предложений 

учителя, 

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок 



 

 

       

 

речь для

 пл

анирования

 

 и 

регуляции 

своей     

деятельности 

43  Заглавна

я 

буква Ш, 

обозначаю

щ ая

 твер

дый 

согласный 

звук 

Чем похожи и чем 

отличаются письменная 

и печатная буквы ш? 

Почему надо 

запомнить написание 

буквы и в сочетании 

ши? 

Цели: учить писать 

заглавную букву Ш, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать 

 навык 

работы по

 алгоритму; 

обучать умениям 

грамотно 

использоватьзнания о 

правиле написания 

слов с сочетанием ши, 

списывать 

предложения   

 с 

письменного и 

печатного 

текста;  

 развивать 

орфографическую 

зоркость, 

 творческо

е воображение 

Сочетание ши, 

правило, 

шипящие 

согласные звуки, 

парный глухой, 

твердый; 

пословица 

Знания: научатся 

писать букву Ш, 

правильно 

располагать 

 буквы и их 

соединения. 

Умения: сравнивать 

собственные      буквы с

 предложенн

ым образцом, 

употреблять изученные 

правила письма с 

сочетанием ши, 

списывать с печатного         

текста, записывать под 

диктовку слова  и 

предложения, 

контролировать этапы 

своей 

 работы; 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, 

различать  и 

использовать на 

письме изученные 

буквы 

Регулятив

ные: 

формулирова

ть

 

и удерживать 

учебную 

задачу, 

применять

 

установленны

е правила. 

Познавате

льные: 

использовать  

знаково- 

символически

е

 

средства; 

строить  

рассуждения

 

в форме

 

связи  

простых 

суждений об 

объекте. 

Коммуник

ативные: 

аргументиров

ать 

 

 св

ою позицию и 

координирова

ть ее с 

позициями 

партнеров; 

соблюдать

 п

ростейшие 

нормы

Осознание 

собственной 

ответственности за 

общее 

благополучие 



 

 

       

 

 ре

чевого

 эт

икета: 

здороваться,

 

 п

рощаться, 

благодарить 

44  Строчная 

буква ж, 

обозначаю

щ ая

 твер

дый 

согласный 

звук 

Чем отличается звук 

[ж] от ранее изученных 

согласных звуков? 

Цели: учить писать 

строчную букву ж, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

Формировать навык  

работы по алгоритму; 

познакомить 

с правилом 

написания слов с

 сочетанием 

 жи, списывать 

предложения с 

письменного 

 текста; 

развивать 

орфографическую 

зоркость,

 творческое 

воображение 

Сочетание жи, 

шипящие 

согласные звуки, 

парный звонкий, 

всегда твердый 

Знания:     научатся 

писать

 стро

чную букву ж, слова с 

сочетанием жи. 

Умения: 

анализировать   и 

записывать  слоги

 и слова с

 изученными 

буквами, 

 списывать с

 печатного  

 текста, 

контролировать 

этапы своей    

 работы; 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, 

различать     

 и 

использовать на 

письме изученные 

буквы 

Регулятивн

ые: 

формулировать 

 

и удерживать 

учебную 

задачу. 

Познавательн

ые: 

рефлексия 

 

способов и 

условий 

 

 

действий; 

контролировать 

и оценивать     

процесс  и 

результат 

деятельности. 

Коммуника

тивные: 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

строить 

монологическо

Ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность 

следовать нормам 

природоохран 

ного поведения, 

участие в 

совместной 

работе, 

обоснование своей

 точки 

зрения 



 

 

       

 

е высказывание 

45  Заглавна

я 

буква Ж, 

обозначаю

щая 

твердый 

согласный 

звук, 

написание 

слов  

 с 

сочетани

ем 

жи 

Чем похожи и чем 

отличаются письменная 

и печатная буквы Ж? 

Почему надо запомнить 

написание        буквы       

и в сочетании жи? 

Цели: учить писать 

заглавную букву Ж, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

Формировать 

 

навык работы по 

алгоритму; 

закреплять 

умения грамотно 

использовать 

Сочетание жи, 

шипящие 

согласные звуки, 

парный звонкий, 

всегда твердый; 

клички животных, 

единственное и 

множественно е 

число 

Знания:

 научатся 

писать букву 

 Ж, правильно 

располагать  

 буквы и их

 соединения, 

употреблять 

изученные 

 правила письма 

с сочетанием жи. 

Умения: 

сравнивать 

собственные      буквы 

с

 предложен

ным образцом, 

употреблять 

изученные правила 

письма с сочетанием 

ши, списывать с 

печатного 

Регулятивн

ые: 

формулировать

 

и удерживать 

учебную 

задачу, 

применять

 

установленные 

правила. 

Познавател

ьные: 

использовать

 

знаково- 

символические 

средства. 

Коммуника

тивные: 

аргументироват

ь свою  позицию 

и 

координироват

ь ее с позициями 

партнеров 

Учебно- 

познавательна я

 мотивация, 

целостный, 

социально 

ориентированн ый 

взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

природы 



 

 

       

 

46  Строчная 

буква ё. 

Буква ё, 

после 

согласных 

Чем похожи и чем 

отличаются печатная и 

письменная буквы ё? 

Какие звуки 

обозначает буква ё в 

начале слова и после 

гласных? 

Цели: учить писать 

строчную букву ё, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать    

 навык 

работы  по 

 алгоритму, 

выполнять слоговой и       

звукобуквенный  

анализ слов «ёжик»,  

 «ёлка», 

конструировать 

предложения,  

 различать 

роль букв о, ё слов, 

давать правильное 

название        

детенышамживотных,  

используяправила         

словообразования; 

развивать 

орфографическую 

зоркость 

Йотированная 

гласная 

буква;мягкост ь

 согласных; 

детеныши диких 

животных 

Знания:     научатся 

писать

 стро

чную букву ё, слова и 

предложения. 

Умения: научатся 

обозначать буквами 

твердые и мягкие 

согласные

 з

вуки, различать роль 

букв о, ё в слове, 

выполнять слоговой и 

звукобуквенный 

анализ

 с

лов, записывать 

предложения 

с 

комментированием; 

давать  

 правильно

е название 

 детеныша

м животных, 

 используя 

правила 

словообразования; 

связно  и  

 ритмично 

писать буквы

 и их 

соединения в словах 

Регулятивн

ые: 

формулировать 

 

 и  

удерживать 

учебную 

задачу, 

выбирать 

 дейст

вия в

 соотв

етствии с 

поставленной

 задач

ей и условиями 

ее реализации. 

Познавател

ьные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательну

ю 

 

цель, 

контролировать 

и оценивать 

процесс 

и 

результат 

деятельности. 

Коммуника

тивные: 

адекватно 

использовать 

речь для

 план

ирования 

 и 

регуляции

 свое

й деятельности 

Ценностное 

отношение  к 

природному миру, 

готовность 

следовать нормам 

природоохран 

ного поведения 



 

 

       

 

47  Загла

вная 

буква Ё 

Всегда ли одна буква 

обозначает один 

гласный звук? 

Цели: учить писать 

заглавную букву Ё, 

правильно располагать 

буквы и

 

 слова в 

строке; формировать 

алгоритм списывания 

слов и предложений с 

печатных 

образцов, 

 умение 

письменно отвечать на 

вопросы; учить 

проверять написанное 

при помощи сличения с 

текстом- образцом 

Йотированная 

гласная буква, 

мягкость 

согласных 

Знания:     научатся 

писать заглавную 

букву Ё, правильно 

располагать буквы и 

слова в строке. 

Умения:     

правильно 

оформлять 

написанные 

предложения 

(большая  буква

  в 

начале предложения, 

в именах 

собственных), 

правильно 

определять 

функции буквы

 ё, 

контролировать 

этапы своей работы 

Регулятивн

ые: ставить 

новые учебные 

задачи в 

сотрудничестве 

с учителем, 

сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном

 

с

 

целью 

обнаружения

 

отклонений и 

отличий от 

эталона. 

Познаватель

ные: 

контролировать 

и оценивать 

процесс 

и результат 

деятельности. 

Коммуникатив

ные: 

проявлять 

активность 

 

во 

взаимодействи

и 

для решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач 

Ценностное 

отношение  к 

природному миру, 

готовность 

следовать 

нормам 

природоохран 

ного поведения 



 

 

       

 

48  Строчная 

буква й. 

Слова 

с буквой

 й 

Что вы знаете о букве 

й и букве и? 

Цели: учить писать 

букву й, соотносить 

звук [й’] и 

соответствующую ему 

букву, соотносить звук 

[й’], различать 

согласный звук [й’] и 

гласный звук и 

писать слова и 

предложения с этой 

буквой, 

 выпол

нять слоговой   и 

звукобуквенный 

анализ слов,

 анализи

ровать уместность 

использования 

восклицательного знака 

в   конце предложения; 

воспитывать готовность 

следовать  

 здорово

му образу жизни 

Звонкий 

согласный звук,

 всегда 

мягкий 

Знания: научатся 

писать букву й, 

соотносить звук [й’] и 

соответствующую 

ему букву. 

Умения: писать 

слова и предложения 

с этой буквой, 

выполнять слоговой и 

звукобуквенный 

анализ слов, 

анализировать 

уместность 

использования 

восклицательного 

знака в конце  

предложения; 

закреплять 

гигиенические 

навыки письма 

(правильная посадка, 

положение тетради, 

ручки и т. д.) 

Регулятивн

ые: 

формулировать

 

и удерживать 

учебную 

задачу, 

применять

 

установленные 

правила. 

Познавател

ьные: 

использовать

 

знаково- 

символические 

средства. 

Коммуника

тивные: 

аргументироват

ь свою    позицию 

и 

координироват

ь ее с позициями 

партнеров 

Самостоятельн 

ая и личная 

ответственнос ть

  за  свои 

поступки, 

установка  на 

здоровый образ 

жизни 

49 

50 

 Стро

чная 

буква х 

На что похожа 

буква х? Из каких 

элементов она 

состоит? 

Цели: учить писать 

строчную букву х, 

ритмично располагать 

буквы      на         

строке; формировать

 

 навык работы 

по алгоритму, 

выполнять слоговой и 

звуковой разбор слов, 

писать слова 

 и 

предложения

 

с 

изученными 

буквами, ставить 

ударение, делить 

слова на слоги 

Глухой 

непарный, 

твердый 

и мягкий 

Знания:      научатся 

писать строчную букву 

х. 

Умения: записывать 

слова и предложения 

после их 

предварительного 

разбора, образовывать 

новые слова, формы 

слов  по знакомым  

моделям; связное и 

ритмичное написание 

букв и их соединений 

в   

 словах, 

контролировать этапы     

своейработы; 

воспроизводить форму 

изучаемой буквы и ее 

соединения с другой 

буквой по алгоритму 

Регулятивн

ые: ставить 

новые учебные 

задачи в 

сотрудничестве 

с учителем, 

сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном

 

с целью 

обнаружения     

отклонений и 

отличий от 

эталона. 

Познавател

ьные: 

контролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности. 

Коммуникати

вные: 

проявлять 

активность

 во  

взаимодействи

и для  

решения 

Мотивация 

учебной 

деятельности; 

ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность 

следовать нормам 

природоохранного 

поведения 



 

 

       

 

коммуникативн

ых и 

познавательных 

задач 

51  Загла

вная 

буква Х 

Для чего нужна 

прописная буква Х? Из 

каких элементов она 

состоит? 

Цели: учить писать 

заглавную букву Х, 

ритмично располагать 

буквы         на         

строке; 

формировать

 

 навык 

работы по алгоритму, 

умения

 выпол

нять слоговой и 

звуковой разбор слов, 

писать слова и         

предложения         с 

изученными буквами, 

ставить ударение, 

делить 

слова на

 слоги, 

употреблять 

прописную букву 

в начале 

предложения и в 

именах

 с

обственных; 

анализировать 

уместность 

использования 

восклицательного 

Глухой 

непарный, 

твердый 

и мягкий; 

сложные слова, 

хлебороб 

Поговорки; тире 

Знания:      научатся 

писать заглавную букву 

Х, правильно 

располагать буквы и 

слова в строке,

 научатся 

моделировать 

  и 

анализировать 

поэлементный состав 

изученных 

 букв, 

выработать связное и 

ритмичное написание 

букв и слов на строке. 

Умения:

 правильно 

оформлять 

написанные 

предложения 

(большаябуква в 

начале предложения, в 

именах собственных), 

анализировать 

уместность 

использования 

восклицательного 

знака  в конце   

предложения,  

 

Регулятивн

ые: 

формулировать

 

и удерживать 

учебную 

задачу, 

применять

 

установленные 

правила. 

Познавател

ьные: 

использовать

 

 

 

знаково- 

символические  

средства, 

проводить

 

сравнение

 

и   

классификацию 

по заданным 

критериям. 

Коммуника

тивные: 

анализировать 

информацию, 

аргументироват

ьсвою позицию 

и 

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

гуманистическ ое 

сознание 



 

 

       

 

знака в конце 

предложения 

координироват

ь ее с 

позициями 

партнеров; 

соблюдать

 

простейшие 

нормы

 

речевогоэтикет

а: здороваться, 

прощаться, 

благодарить 

52  Стро

чная 

буква 

ю 

Чем похожи и чем 

отличаются печатная 

и письменная буквы 

ю? 

Какие звуки 

обозначает буква ю в 

начале слова и после 

гласных? 

Цели: учить писать 

строчную букву ю, 

ритмично располагать 

буквы         на         

строке; формировать 

навык работы по 

алгоритму, умения

 выполнять 

слоговой и 

звукобуквенный      

анализ слов «юла», 

«юг», ставить ударение 

в зависимости от 

значения 

 слова, 

конструировать 

предложения;

 развивать 

орфографическую 

зоркость 

Йотированная 

гласная буква, 

логическое 

ударение; 

пословицы 

Знания:     научатся 

писать

 строчн

ую букву ю, слова и 

предложения. 

Умения: выполнять     

слоговой и 

звукобуквенный 

анализ слов, записывать 

предложения с 

комментированием; 

владеть разборчивым 

аккуратным письмом  с 

учетом гигиенических 

требований 

Регулятивн

ые: 

формулировать

 

 и 

удерживать 

учебную 

задачу, 

выбирать 

 

 де

йствия 

 в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и

 ус

ловиями ее 

реализации. 

Познавател

ьные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательну

ю 

 

цель, 

контролировать 

и оценивать 

процесс 

и 

результат 

деятельности. 

Коммуника

тивные: 

адекватно 

использовать 

речь 

для 

планирования 

 

и 

регуляции 

своей 

деятельности 

Социальная 

компетентност ь

 как 

готовность 

к решению 

моральных 

дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам 



 

 

       

 

53  Загла

вная 

буква 

Ю 

Всегда ли одна 

буква обозначает один 

гласный звук? 

Цели: учить писать 

заглавную букву Ю, 

правильно 

располагать буквы и 

слова в строке, знать 

что буква ю всегда 

ударная; формировать 

алгоритм списывания 

слов и предложений; 

учить письменно 

отвечать на вопросы,

 п

роверять написанное 

при помощи сличения 

с текстом- образцом 

Буква, 

обозначающая два

 звука, 

логическое 

ударение; имена 

собственные 

Знания:     научатся 

писать заглавную 

букву Ю, правильно 

располагать буквы и 

слова 

в строке. Научатся 

объяснять, что в начале 

слова буква ю 

обозначает два звука, а 

после согласного – его 

мягкость. 

Умения: 

 правиль

но оформлять 

написанные 

предложения 

(большаябуква  в 

начале предложения, в 

именах собственных), 

правильно определять 

функциибуквы ю, 

контролировать этапы 

своей работы; владеть 

разборчивым 

аккуратным письмом с 

учетом гигиенических 

требований 

Регулятивн

ые: ставить 

новые учебные 

задачи в 

сотрудничестве 

с учителем, 

сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном

 

с целью 

обнаружения     

отклонений и 

отличий от 

эталона. 

Познавател

ьные: 

контролировать 

и оценивать 

процесс 

и результат 

деятельности. 

Коммуникати

вные: 

прогнозировать 

возникновение

 

конфликтов при 

наличии 

разных точек 

зрения 

Эмпатия как 

понимание чувств 

других людей 

и 

сопереживание им, 

начальные 

навыки адаптации 

в динамично 

изменяющемся 

мире 

54 

55 

 Строчная 

буква ц, 

обозначаю

щ ая

 твер

дый 

согласный 

звук 

Какие непарные 

согласные звуки вы 

знаете? Чем отличается 

звук ц от ранее 

изученных согласных 

звуков? 

Цели: учить писать 

строчную букву ц, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навык 

работы по алгоритму; 

познакомить с 

 особенностями 

написания букв и, ы 

после ц; обучать 

списывать предложения 

с письменного

 текста; 

развивать 

орфографическую 

зоркость,

 творческое 

воображение 

Всегда 

твердый, глухой 

непарный 

согласный звук,

 слова- 

исключения 

(буквы и, ы после 

ц) 

Знания: научатся  

писать

 строч

ную букву ц. 

Умения: 

анализировать  и 

записывать  слоги

 и слова с

 изученными 

буквами,  списывать 

с печатного 

 текста, 

группировать слова по 

заданному принципу, 

узнавать особенности 

написания букв и, ы 

после  ц;  связно

 и 

ритмично   

 писать буквы и их 

соединения в словах 

Регулятивн

ые: ставить 

новые учебные 

задачи в 

сотрудничестве 

с учителем, 

сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном

 

с целью 

обнаружения     

отклонений и 

отличий от 

эталона. 

Познавател

ьные: 

контролировать 

и оценивать 

процесс 

и результат 

деятельности.  

Коммуника

тивные: 

проявлять 

активность  

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 



 

 

       

 

во 

взаимодействи

и для  решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач 

56  Заглавна

я буква Ц, 

обозначаю

щая 

твердый 

согласный 

звук 

В каких случаях 

употребляется на 

письме заглавная буква? 

Чем похожи 

письменная и печатная 

буквы Ц? 

Цели: учить писать 

заглавную букву Ц, 

ритмично располагать 

буквы         на         

строке; 

Формировать навык  

работы по алгоритму;  

Всегда 

твердый, глухой 

непарный 

согласный звук,

 слова- 

исключения 

(буквы  и,

 ы 

после ц) 

Знания:

 науч

атся писать 

 загла

вную букву Ц, 

узнают   особенности 

написания букв и, ы 

после ц. 

Умения: 

записывать слова и 

предложения     после их 

предварительного 

разбора,   

Регулятивн

ые: составлять 

план и 

последовательн

ость действий и 

предвосхищать 

результат. 

Познавател

ьные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательну

ю 

 

цель, 

контролировать 

и оценивать 

процесс  

Ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность 

следовать нормам 

природоохран 

ного поведения 

   особенностями 

написания букв и, ы 

после ц; познакомить 

со словами- 

исключениями 

 располагать буквы 

и слова на строке, без 

искажений, оценивать 

правильность 

выполнения работы, 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений. 

Коммуника

тивные: 

задавать  

вопросы, 

формулировать 

собственное 

мнение  

и позицию; 

соблюдать  

простейшие 

нормы

 реч

евого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

 



 

 

       

 

благодарить 

58  Загла

вная 

буква Э 

Какие изученные 

элементы будут 

использованы на этом 

уроке? 

Цели:  учить 

 писать 

заглавную букву Э, 

слова и предложения с 

ней; развивать умения 

писать большую букву 

в именах людей,

 орфографи

ческую зоркость, 

 мышление, 

внимание, 

фонематический  

  слух; 

прививать    

 детям 

стремление трудиться 

Гласный звук, 

удвоенные 

согласные, имена 

собственные; 

текст 

Знания:     научатся 

писать заглавную 

букву Э, правильно 

располагать буквы и их 

соединения. 

Умения:

 сравнивать 

собственные буквы    

с 

 предложенным 

образцом, записывать 

под диктовку  

имена    собственные и      

предложения, 

контролировать этапы 

своей  работы; 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, 

различать  и 

использовать на  

письме  

Регулятивн

ые: 

 

применять 

установленные  

правила 

в планировании  

способа     

решения, 

формулировать 

и удерживать 

учебную 

задачу. 

Познавательн

ые: 

рефлексия 

 

способов и 

условий 

 

 

 

 

действий; 

контролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат     

деятельности. 

Коммуника

тивные: 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

строить 

монологическо

е высказывание 

Этические 

чувства, прежде

 всего 

доброжелатель 

ность 

и 

эмоционально- 

нравственная 

отзывчивость 



 

 

       

 

59 

60 

 Строчная 

буква  щ, 

обозначаю

щая мягкий 

согласный 

звук. 

Слоги 

ща, щу 

Как различить 

среди 

согласных

 

звуков шипящие? 

Чем отличается 

звук [щ’] от ранее 

изученных согласных 

звуков? 

Цели: учить писать 

строчную букву щ, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

Формировать навык  

работы по алгоритму; 

познакомить 

с правилом 

написания слов с

 сочетаниямища,

 щу;     вырабатывать

 умение   

списывать 

предложения с 

письменного    

 текста; 

расширять 

 словарный запас

 детей;  

 развивать 

орфографическую 

зоркость, творческое 

воображение 

Характеристи 

ка звука [щ’]: 

согласный, 

непарный глухой, 

непарный 

мягкий, 

шипящий, 

смычно- щелевой. 

Парного ему   по 

твердости и 

звонкости звука  в 

русском языке 

нет. 

Правописание 

ща, щу 

Знания:     научатся 

писать

 строчн

ую букву щ, слова с 

сочетаниями ща, щу. 

Умения: 

анализировать и 

записывать 

слоги и   слова с 

изученными    

буквами,  

 списывать 

предложения, 

проверять написанное; 

овладеть  действиями 

связного и ритмичного 

написания букв и их 

соединений в словах, 

контролировать этапы 

своей работы 

Регулятивн

ые: выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату. 

Познавател

ьные: выделять 

и

 

формулировать 

познавательну

ю цель, 

контролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности. 

Коммуника

тивные: 

адекватно 

использовать 

речь  для 

планирования и 

регуляции 

своего действия 

Задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и     

сотрудничеств а с 

партнером 



 

 

       

 

61  Заглавна

я 

буква 

 Щ, 

обозначаю

щ ая

 мяг

кий 

согласный 

звук. 

Слоги 

ща, щу 

Какими

 

буквами обозначаются 

шипящие звуки на 

письме? 

Цели: учить писать 

заглавную букву Щ, 

ритмично располагать 

буквы      на         

строке; формировать 

навык работы по 

алгоритму, умения

 грамотно 

использовать знания о 

правиле написания 

слов с 

сочетаниями 

 щ

а,

 щ

у, выделять эти 

сочетания в словах, 

 сп

исывать 

предложения   

  с 

письменного и 

печатного текста;  

 ра

звивать 

орфографическую 

зоркость,

 тв

орческое воображение 

Характеристи 

ка звука [щ’]: 

согласный, 

непарный глухой, 

непарный мягкий, 

шипящий, 

смычно- щелевой. 

Парного ему по 

твердости и 

звонкости 

звука в  рус- 

ском  языке 

нет. 

Правописание 

ща, щу 

Знания: научатся 

писать букву Щ, 

правильно 

располагать 

 буквы и их 

соединения. 

Умения:

 сравнив

ать собственные буквы 

с предложенным 

образцом, употреблять 

изученные правила  

письма с сочетаниями 

ча, чу, списывать с 

печатного

 тек

ста, 

записывать   

под 

диктовку слова 

 и 

предложения, 

контролировать этапы 

своей 

 работы

, демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений 

Регулятивн

ые: 

формулировать

 

и удерживать 

учебную 

задачу, 

применять

 

установленные 

правила. 

Познавател

ьные: 

использовать 

 зн

аково- 

символические 

средства, 

строить 

 ра

ссуждения в 

форме

 св

язи 

 п

ростых 

суждений об 

объекте. 

Коммуника

тивные: 

аргументироват

ь

 

 

свою позицию и 

координироват

ь ее с 

позициями 

партнеров, 

планировать

 

учебное 

сотрудничество 

с учителем, 

сверстниками – 

определять 

цели, функции 

участников, 

способ 

взаимодействия 

Ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность 

следовать нормам 

природоохран 

ного поведения, 

участие в 

совместной 

работе, 

обоснование своей

 точки 

зрения 



 

 

       

 

62  Стро

чная 

буква 

ф 

На что похожа 

буква ф? Из каких 

элементов она 

состоит? 

Цели: учить писать 

строчную букву ф, 

ритмично располагать 

буквы   на         строке; 

Формировать 

 н

авык работы по 

алгоритму, умения

 в

ыполнять слоговой и 

звуковой разбор слов, 

писать слова и  

предложения с 

изученными 

буквами, ставить 

ударение, делить 

слова на слоги 

Глухой 

непарный, 

твердый 

и мягкий 

согласный звук 

Знания: научатся  

писать

 строчн

ую букву ф, 

вырабатывать 

связное и  

 ритмичное 

написание букв и слов 

на строке,без 

искажений.   

Умения: 

записывать  слова

  и 

предложения после их 

предварительного 

разбора, образовывать 

новые слова по 

знакомым моделям, 

контролировать этапы 

своей работы, связно и 

ритмично  писать 

буквы и их соединения в 

словах 

Регулятивн

ые: ставить 

новые учебные 

задачи в 

сотрудничестве 

с учителем, 

сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном

 

с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона. 

Познавател

ьные: 

контролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности. 

 

Коммуникати

вные: 

проявлять

 активн

ость  во  

взаимодействи

и  для решения 

коммуникативн

ых и 

познавательных 

задач 

Мотивация 

учебной 

деятельности, 

гуманистическ ое 

сознание 

63  Загла

вная 

буква 

Ф 

Для чего нужна 

прописная буква Ф? 

Из каких элементов 

она состоит? 

Глухой парный

 по 

звонкости – 

Знания:

 науча

тся писать 

 заглав

ную букву Ф, правильно  

Регулятивн

ые: 

формулировать 

и   удерживать 

учебную 

задачу, 

Внутренняя 

позиция школьник  

на 



 

 

       

 

   Цели: учить писать 

заглавную букву Ф, 

ритмично располагать 

буквы         на         

строке, 

формировать 

 

навык работы по 

алгоритму, умения 

находить слова со 

слабой

 

позицией 

написания 

 

парных согласных, 

выполнять слоговой 

и звуковой разбор 

слов, писать слова 

и предложения 

с изученными 

буквами, ставить 

ударение, делить 

слова на

  слоги, 

употреблять 

прописную 

букву  в 

начале предложения и 

в именах собственных 

глухости ([в] – 

[ф]; [в’] – [ф’] 

и твердости – 

мягкости [ф] – [ф’] 

согласный 

звук; ребусы 

располагать буквы 

и слова 

в строке. 

Умения:

 правил

ьно оформлять 

написанные 

предложения 

(большаябуква в начале 

предложения, в именах 

собственных), 

контролировать этапы 

своей работы; владеть 

разборчивым 

аккуратным письмом с 

учетом гигиенических 

требований 

применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа 

решения; 

адекватно 

воспринимать 

предложение 

учителя и 

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок. 

Познавател

ьные: 

использовать 

 зн

аково- 

символические

 ср

едства, 

строить 

 ра

ссуждения в 

форме

 св

язи 

 п

ростых 

суждений об 

объекте. 

Коммуника

тивные: 

анализировать 

информацию, 

аргументироват

ь

 

свою позицию и 

координироват

ь ее с позициями 

партнеров 

основе 

положительно го 

отношения к 

школе, осознание 

ответственнос ти 

человека за общее 

благополучие 



 

 

       

 

64  Буквы

 ь

, ъ 

Какую  «работу»  

могут выполнять в 

словах ь и ъ? Цели: 

учить писать ь и ъ; 

показать роль этих 

знаков в слове –

 служить 

 для 

мягкости согласного и 

для раздельного   

 написания 

согласного   и  

гласного;  

развивать   

 умения  

различать  на слух и        

зрительно слова с 

мягким и твердым 

знаками, писать слова 

с ь и ъ 

Буквы, не 

имеющие звуков 

Знания: научатся 

писать ь и ъ, понимать 

функции букв ь и ъ, 

употреблять эти буквы 

при написании слов, 

объяснять

 н

овое значение слов с ь, ъ 

и без них. 

Умения: записывать 

слова и предложения 

после слого-звукового 

разбора с учителем; 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, 

различать и 

использовать на 

письме изученные 

буквы 

Регулятивн

ые: 

формулировать

 

и удерживать 

учебную 

задачу, 

применять

 

установленные 

правила. 

Познавател

ьные: 

использовать

 

 

 зна

ково- 

символические

 сре

дства, 

общие

 при

емы 

 ре

шения 

задач, 

 ана

лизировать 

информацию. 

Коммуникат

ивные: 

анализироват

ь информацию, 

аргументиро

вать

 

свою позицию 

и 

координироват

ь ее с позициями 

партнеров; 

соблюдать

 

простейшие 

нормы речевого 

этикета 

Участие  в 

совместной 

работе, умение 

обосновывать 

свою точку 

зрения, 

выслушивать 

однокласснико в, 

не создавать 

конфликтов и 

находить 

выход  из 

спорных ситуаций 

Послебукварный период (14 часов) 



 

 

       

 

1  Алфавит. 

Звуки

 

и буквы 

Для  чего нужно

 знать алфавит? 

Что за книга – АЗ да 

БУКИ, а потом науки? 

Цели: учить

 правильно 

называть буквы 

алфавита; привести в 

систему знания об

 изученных 

 звуках и 

буквах, их 

обозначающих; 

развивать умения 

находить 

слова  в словарике

 и располагать по 

алфавиту, 

рассматривать 

иллюстрации по 

тематике урока, вести 

беседу 

Алфавит, 

азбука, 33 

буквы, 

согласные, 

гласные, буквы, 

которые не 

обозначают 

звуков 

Знания: научатся 

соотносить печатные и 

письменные буквы, 

правильно называть 

буквы

 русск

ого алфавита, 

располагать слова по 

алфавиту. 

Умения: находить 

слова в словарике, 

выполнять начертание 

письменных заглавных 

и строчных букв; 

владеть разборчивым 

аккуратным письмом с 

учетом гигиенических 

требований 

Регулятивн

ые: ставить 

новые учебные 

задачи в 

сотрудничестве 

с учителем, 

сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном

 

с

 

целью 

обнаружения     

отклонений и 

отличий от 

эталона. 

Познавател

ьные: 

контролировать 

и оценивать 

процесс 

и результат 

деятельности. 

Коммуникати

вные: 

проявлять 

активность 

 

во 

взаимодействи

и 

для решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач 

Стремление 

к познанию 

нового, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

2  Повторе

ние по

 

теме 

«Пар

ные 

согласн

ые 

звуки». 

Списыв

ание текста 

Почему

 н

екоторые 

согласные 

 з

вуки называются в 

русском языке 

парными? Почему не 

всегда легко 

обозначить буквой 

парный согласный в 

конце слова? 

Парные глухие

 и 

звонкие 

согласные звуки 

Знания:

 научатс

я распознавать и  

характеризовать 

парные глухие  и 

звонкие согласные 

звуки,

 обознач

ать буквой парный 

согласный 

в конце

 слова, 

Регулятивн

ые: 

формулировать

 

и удерживать 

учебную 

задачу, 

применять

 

установленные 

правила. 

Познавател

ьные: 

использовать

 

 

знаково- 

символические 

средства, 

Учебно- 

познавательна я 

 мотивация 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничеств а в

 разных 



 

 

       

 

   Цели:

 воспрои

звести знания о 

согласных звуках, 

способах их 

различения; провести 

наблюдение    

   над 

особенностями 

произнесения   

 глухих и 

 звонких  

 согласных звуков, 

парных согласных 

звуков;

 познакомить  со 

способами 

 обозначения 

буквой парного 

согласного в конце 

 слова;  учить 

списывать   текст

    в 

соответствии с 

правилами письма 

 приводить

 при

меры слов 

с парным 

согласным. Умения:

 выпол

нять устный 

фонетический 

анализслова, 

списывать с 

печатного текста, 

контролировать 

этапы своей 

 работ

ы, подбирать 

проверочное 

 слово, 

обосновывая 

написание 

 парно

го согласного 

в слове 

строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых 

суждений об 

объекте. 

Коммуникати

вные: 

анализировать 

информацию, 

аргументировать

 

 

 свою 

позицию и 

координировать 

ее с позициями 

партнеров; 

соблюдать

 прост

ейшие 

нормы

 речев

ого

 этике

та: 

здороваться,

 

 прощ

аться, 

благодарить 

ситуациях, 

умение не   

создавать 

конфликтов  и 

находить выход из 

спорных ситуаций 

3  Оформ

ление 

предложе

ни й 

в тексте 

Расскажите, как вы 

понимаете, что такое 

текст. А что такое 

предложение? С какой 

целью мы их 

произносим и пишем? 

Цель: учить 

анализировать текст, 

моделировать и 

оформлять в нем 

предложения в 

соответствии с их 

смысловой

 

 

и 

интонационной 

законченностью, 

расставлять 

 знак

и 

препинания в

 кон

це предложений 

Текст, 

предложение, 

знаки 

препинания 

Знания: научатся 

анализировать текст, 

моделироватьи 

оформлять 

в нем предложения 

в соответствии  с 

их 

смысловой   

 и 

интонационной 

законченностью, 

расставлять  

 знак

и препинания в 

конце   предложений. 

Умения:

 составлят

ь предложения из 

слов, употреблять 

заглавную 

букву в   начале 

предложения, 

работать по 

алгоритму 

Регулятивны

е:

 

выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

преобразовывать 

практическую

 

 

 

задачу в 

познавательную. 

Познавательн

ые: выбирать   

наиболее 

 эф

фективные 

способы

 ре

шения 

 зад

ач, анализировать 

информацию. 

Коммуникативн

ые: проявлять 

 акт

ивность во  

взаимодействии 

Участие   в 

совместной 

работе, умение 

обосновывать 

свою точку 

зрения, 

выслушивать 

однокласснико в, 

не создавать 

конфликтов  и 

находить выход 

 из 

спорных ситуаций 



 

 

       

 

коммуникативны

х   и  

познавательных 

 зад

ач, планировать

 уч

ебное    

сотрудничество 

с учителем, 

сверстниками – 

определять цели. 

4  Слова, 

отвечающ

ие на

 воп

росы кто, 

что? 

Что могут обозначать 

слова? На какие 

вопросы 

отвечают

 

слова, называющие 

предмет? 

Цели:

 форми

ровать представления об 

отношениях 

окружающего мира и 

слова; учить различать 

слова – названия 

предметов, ставить к 

словам вопросы, 

составлять, 

анализировать 

предложения с данными 

словами 

Предмет и 

слово, 

называющее этот 

предмет 

Знания: научатся 

различать слова – 

названия предметов, 

ставить 

к словам

 вопросы, 

составлять 

предложения 

с данными 

словами. Умения: 

самостоятельно 

строить 

высказывания по

 теме 

 урока, 

развивать

 языковую 

активность, 

формировать 

 опыт 

составления 

предложений   

с данными словами 

Регулятивны

е: 

формулировать

 

и удерживать 

учебную задачу, 

применять

 

установленные 

правила. 

Познавательн

ые: 

рефлексия

 

способов и 

условий

 

 

действий; 

использованиезн

аково- 

символических 

средств. 

Коммуникати

вные: 

анализировать 

информацию, 

аргументировать

свою позицию и 

координировать 

ее с позициями 

партнеров; 

соблюдать

 прост

ейшие 

нормы

 речев

ого

 этике

Участие в 

совместной 

работе, умение 

обосновывать 

свою точку зрения, 

целостный, 

социально 

ориентированн ый 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы 



 

 

       

 

та: 

здороваться,

 

 прощ

аться, 

благодарить 

5  Слова, 

отвечающ

ие на 

вопросы: 

что 

делать? 

что 

сделать? 

Что могут обозначать 

слова? На какие 

вопросы 

отвечают

 

слова, называющие 

действия предметов? 

Цели:

 форми

ровать 

представления об 

отношениях 

окружающего мира и 

слова; учить различать 

слова – действия 

предметов, ставить к 

словам вопросы, 

составлять, 

анализировать 

предложения с данными 

словами, обогащать 

речь словами – 

названиями действия 

предмета 

Слова, 

обозначающи е

 действия 

предметов 

Знания: научатся 

различать слова – 

действия предметов, 

ставить 

к словам вопросы, 

сос- тавлять 

предложения с 

данными словами. 

Умения: 

самостоятельно 

строить 

высказывания по

 т

еме урока, развивать 

языковую  активность 

детей, 

формировать опыт 

составления 

предложений  с 

данными словами 

Регулятивны

е:

 

 

составлять план и 

последовательно

сть 

действий,

 

использовать 

установленные

 

 

правила

 

в контроле 

способа решения. 

Познавательны

е: использовать 

общие приемы 

решения задач, 

использовать 

знаково-

символические 

средства для 

решения задач. 

Коммуникативн

ые: 

аргументировать 

 

 

свою позицию и 

координировать 

ее с позициями 

партнеров в 

сотрудничестве 

при   выработке 

общего решения 

в  совместной 

деятельности 

Стремление 

к познанию 

нового, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 



 

 

       

 

6  Слова, 

отвечающ

ие на

 воп

росы: 

какой? 

какая? 

какое? 

какие? 

Что могут обозначать 

слова? На какие 

вопросы 

отвечают

 

слова, называющие 

признаки предметов? 

Цели:

 форми

ровать представления об 

отношениях 

окружающего мира и 

слова; учить различать 

слова – признаки 

предметов,  

ставить к словам 

вопросы, составлять, 

анализировать 

предложения с данными 

словами, обогащать 

речь словами – 

признаками предмета, 

различать слова,  

 

Слова, 

обозначающие

 признаки 

предметов 

Знания: научатся 

различать слова – 

признаки предметов, 

ставить 

к словам

 вопросы, 

составлять 

предложения 

с данными 

словами. Умения: 

самостоятельно 

строить 

высказывания по

 теме урока, 

развиватьязыковую    

активность 

 детей, 

формировать опыт 

составления 

предложений 

 

с данными словами 

Регулятивны

е:

 

 

составлять план и 

последовательно

сть 

действий,

 

использовать 

установленные

 

 

правила

 

в контроле 

способа решения. 

Познавательны

е: использовать 

общие приемы 

решения задач, 

использовать 

знаково-

символические 

средства для 

решения задач. 

Коммуникативн

ые: 

аргументировать

 

  

свою  позицию и 

координировать 

ее с позициями 

партнеров в 

сотрудничестве 

при  выработке 

общего решения 

в совместной 

деятельности 

Стремление 

к познанию 

нового, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

7  Правоп

исани е 

безударн

ых 

гласных в 

корне 

слова 

Когда надо проверять 

написание гласной 

буквы в слове? Как это 

сделать? 

Цели:

 у

точнить представления 

об ударных и 

безударных гласных в 

Ударныеи 

безударные 

гласные звуки, 

проверочное и 

проверяемое 

Знания:     научатся 

способу проверки 

написания гласной 

буквы в безударном 

слоге. 

Регулятивны

е:

 

выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной

 

 

задачей, 

преобразовывать 

практическую

 

 

 

задачу в 

познавательную. 

Стремление 

к познанию 

нового, 

самооценка на 

основе критериев 



 

 

       

 

   слове; учить способу 

проверки

 на

писания гласной буквы 

в безударном

 сло

ге; 

развивать

 

умение подбирать 

проверочное слово для 

обоснования написания 

гласной в 

безударномслоге; 

обогащать словарный 

запас учащихся 

слово, способ 

проверки 

Умения:

 подби

рать проверочное 

слово, обосновывая 

написание гласной в 

безударном  слоге, 

обозначать буквой 

безударный гласный 

в двусложных словах, 

контролировать и 

оценивать этапы 

своей работы 

Познавательн

ые: использовать 

общие приемы 

решения 

 з

адач, 

контролировать 

и оценивать 

процесс

 

и

 р

езультат 

действия. 

Коммуникати

вные: 

определять 

общую цель и 

пути ее

 дост

ижения, 

осуществлять

  

взаимный 

контроль, 

ставить и 

задавать вопросы 

успешности 

учебной 

деятельности 

8  Правоп

исани е 

звонких и 

глухих 

согласных 

на конце 

слова 

Почему не всегда 

легко обозначить буквой 

парный согласный в 

конце слова? В чем 

«секрет» парных 

согласных, когда они 

оказываются в конце 

слова? 

Цели:

 воспрои

звести знания о 

согласных звуках, 

способах их 

различения; ознакомить 

с особенностями 

проверочного и 

проверяемого слов, 

способом обозначения 

буквой парного 

согласного в конце 

слова; обогащать 

словарный запас  

Произношени е 

и написание 

парных 

согласных, 

проверочное и 

проверяемое 

слово, способ 

проверки 

Знания:     научатся 

способу         

проверки написания 

парных согласных 

в конце слова 

путем изменения 

формы слова. 

Умения: 

распознавать в слове 

 парный 

согласный, 

требующий 

проверки, подбирать 

проверочное  

 слово, 

обосновывая 

написание

 парного 

согласного в слове 

Регулятивны

е:

 

выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной

 

 

задачей, 

преобразовывать 

практическую

 

 

 

задачу в 

познавательную. 

Познавательн

ые: использовать 

общие приемы 

решения 

 

 з

адач, 

контролировать 

и оценивать 

процесс

 

и

 р

езультат 

действия. 

Коммуникати

вные: 

определять 

Участие в 

совместной 

работе, умение 

обосновывать 

свою точку зрения, 

целостный, 

социально 

ориентированн ый 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы 



 

 

       

 

общую цель и 

пути ее

 дост

ижения, 

осуществлять

 взаи

мный    

контроль, 

  

9  Правоп

иса- ние 

жи – ши 

Почему надо 

запомнить написание 

буквы и в сочетаниях 

жи – ши? 

Цели: уточнить 

знания детей о 

написании слов с 

сочетаниями жи – ши; 

объяснять, почему в 

этих сочетаниях 

написание гласной и 

надо запомнить; учить 

писать слова с 

сочетаниями жи – ши 

Сочетание жи –

 ши, 

шипящие 

согласные 

звуки, парные 

звонкие и 

глухие, всегда 

твердые; правило 

правописания 

Знания: научатся 

объяснять, почему в 

сочетаниях жи – ши 

надо  запомнить 

написание гласной и. 

Умения: писать 

слова с сочетаниями 

жи – ши,  

 применять 

правила 

правописания слов

 с

 сочетаниями 

жи – ши,  

контролировать 

 и оценивать 

этапы своей работы 

Регулятивны

е: 

формулировать и      

удерживать 

учебную задачу, 

применять 

установленные 

правила. 

Познавательн

ые:   ставить и 

формулировать 

проблемы, 

пользоватьсязнак

ами, символами, 

приведенными в 

учебной 

литературе. 

Коммуникати

вные: 

осуществлять

 

анализ 

информации, 

аргументировать 

 

свою позицию и 

координировать 

ее с позициями 

партнеров 

Осознание 

ответственности 

человека за   общее 

благополучие, 

проявление 

активности во  

взаимодействи и 

для решения 

коммуникативных 

и 

познавательны х 

задач 



 

 

       

 

10  Прав

описа- 

ние ча – 

ща 

Почему в сочетаниях 

ча – ща, чу – щу надо 

запомнить написание 

гласных? 

Цели: уточнить 

знания о написании слов 

с сочетаниями ча– ща; 

объяснять, почему в 

этих сочетаниях 

написание гласных а и у 

надо запомнить; учить 

писатьслова с 

сочетаниями ча – ща, 

чу – щу 

Сочетания ча– 

ща, чу – щу, 

шипящие 

согласные звуки, 

всегда мягкие; 

правило 

Знания: научатся 

объяснять, почему в 

сочетаниях ча – ща 

надо

 запом

нить написание 

гласных а и у. 

Умения: писать 

слова с сочетаниями 

ча–ща, чу–щу, 

контролировать и 

оценивать этапы 

своей работы; 

применять правила 

правописания слов с 

сочетаниями ча 

– ща 

Регулятивны

е: 

формулировать

 и 

удерживать 

учебную задачу, 

применять 

 уст

ановленные 

правила в 

планировании   

способа решения. 

Познавательн

ые:   ставить и 

формулировать 

проблемы, 

использоватьзнак

ово- 

символические 

средства. 

Коммуникати

вные: 

анализировать 

информацию, 

аргументировать

свою позицию и 

координировать 

ее с позициями 

партнеров; 

соблюдать

 прост

ейшие 

нормы

 речев

ого

 этике

та: 

здороваться,

 

 прощ

аться, 

благодарить 

Осознание 

ответственнос ти 

человека за общее 

благополучие, 

проявление 

активности во 

взаимодействи и 

для решения 

коммуникативных 

и 

познавательны х 

задач 



 

 

       

 

11  Правоп

исани е чу-

щу 

Почему в сочетаниях 

чу – щу надо запомнить 

написание гласных? 

Цели: уточнить 

знания о написании слов 

с сочетаниями чу– щу; 

объяснять, 

почему в этих 

сочетаниях написание 

гласной у надо 

запомнить; учить 

писать слова 

с 

сочетаниями чу – щу 

Сочетания   чу –

 щу, 

шипящие 

согласные звуки,

 всегда 

мягкие; правило 

Знания: 

 науча

тся объяснять, почему 

в сочетаниях чу – щу 

надо

 запом

нить написание 

гласной у. Умения: 

писать слова с 

сочетаниями чу – щу, 

контролировать и 

оценивать этапы 

своей работы;

 приме

нять правила 

правописания слов с 

сочетаниями чу- щу 

Регулятивны

е: 

формулировать

 и 

удерживать 

учебную задачу, 

применять 

 уст

ановленные  

правила в 

планировании 

способа решения. 

Познавательн

ые:   ставить и 

формулировать 

проблемы, 

использовать 

знаково- 

символические 

средства. 

Коммуникати

вные: 

анализировать 

информацию, 

аргументировать

свою позицию и 

координировать 

ее с позициями 

партнеров; 

соблюдать

 прост

ейшие 

нормы

 речев

ого

 этике

та: 

здороваться,

 

 прощ

аться, 

благодарить 

Осознание 

ответственнос ти 

человека за общее 

благополучие, 

проявление 

активности во 

взаимодействи и 

для решения 

коммуникативных 

и 

познавательны х 

задач 

12  Правоп

исани е чк 

– чн, щн 

Почему надо 

запомнить написание 

буквосочетаний чк – чн, 

щн? 

Цели: учить 

правильно произносить 

слова с шипящими

 з

вуками; познакомить с 

правилом написания 

слов с 

буквосочетаниями чк – 

чн, щн; уточнить знания 

учащихся 

о других изученных 

правилах письма 

Буквосочетан 

ия чк – чн, щн; 

правило 

Знания:         

научатся 

объяснять, почему 

правило о сочетаниях 

чк – чн, щн надо 

запомнить. 

Умения: писать 

слова с сочетаниями 

чк – чн, щн, 

контролировать и 

оценивать этапы 

своей работы; 

применять правила 

правописания слов с 

сочетаниями чк 

– чн, щн 

Регулятивны

е: выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Познавательн

ые: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

 ц

ель, 

контролировать 

и оценивать 

процесс

 

Участие   в 

совместной 

работе, умение 

обосновывать 

свою точку 

зрения, 

выслушивать 

однокласснико в, 

не создавать 

конфликтов  и 

находить выход 

 из 

спорных ситуаций 



 

 

       

 

и

 р

езультат 

деятельности. 

Коммуникати

вные: адекватно 

использовать 

речь для

 плани

рования 

 и 

регуляции своего 

действия, 

формулировать

 свои 

затруднения 
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13  Заглавная 

буква в 

именах 

собственных 

Какие слова 

надо писать с 

заглавной 

буквы? 

Цели: 

 уточнить 

и  

обобщить   

    

 знания 

учащихся   о

 написани

и слов с   

заглавной   

буквы в

 именах, 

 отчествах

, фамилиях 

людей, кличках 

животных,  

   

 названиях 

городов,

 рек,

 деревень, 

улиц; учить 

применять эти      

знания; 

развивать 

фонематический

   

 слух, 

орфографическу

ю зоркость; 

воспитывать 

культуру 

учебного труда 

Имена, 

отчества, 

фамилии людей, 

клички животных, 

названия городов, 

рек, деревень, 

улиц, слова – 

названия 

животных и 

Слова клички 

животных 

Знания:  

 научатся 

употреблять 

изученное  

 правило 

письма о

 заглавно

й букве в именах, 

отчествах, фамилиях 

людей, кличках 

животных, названиях 

городов, рек, 

деревень, улиц. 

Умения:

 записывать 

под диктовку с    

комментированием 

слова и 

предложения, 

контролировать 

этапы своей работы; 

владеть разборчивым 

аккуратным письмом 

с учетом 

гигиенических 

требований 

Регулятивны

е: составлять 

план и 

последовательно

сть действий и 

предвосхищать 

результат. 

Познавательн

ые: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

 

цель, 

контролировать 

и оценивать 

процесс

 

и

 р

езультат 

деятельности. 

Коммуникати

вные: 

задавать 

 

 

 в

опросы, 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

определять 

общую цель и 

пути ее 

достижения, 

строить 

монологическое 

высказывание, 

слушать и 

понимать речь 

других 

Осознание своей 

этнической 

принадлежнос ти,

 принятие 

образа 

«хорошего 

ученика» 
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14  Заглавная 

буква в 

именах 

собственных 

Какие

 

правила 

правописания вы 

уже знаете? 

Цель: 

проверить 

умения 

учащихся

 

зрительно 

находить 

в тексте 

орфограммы на 

изученные 

правила, писать в 

соответствии с 

правилами 

письма слова и 

предложения, 

без искажений и 

замены букв, 

оформлять 

предложения на 

письме в 

соответствии с 

изученными 

правилами 

Имена, 

отчества, 

фамилии людей, 

клички животных, 

названия городов,

 рек, 

деревень, улиц, 

слова – названия 

животных  и 

слова клички 

животных – 

Знания:  

 научатся 

употреблять 

изученное  

 правило 

письма о

 заглавно

й букве в именах, 

отчествах, фамилиях 

людей, кличках 

животных,

 названия

х городов, рек, 

деревень, улиц. 

Умения:

 записывать 

под диктовку

 с     

комментированием 

слова и 

предложения, 

контролировать 

этапы своей работы; 

владеть разборчивым 

аккуратным письмом 

с учетом 

гигиенических 

требований 

Регулятивны

е: составлять 

план и 

последовательно

сть действий и 

предвосхищать 

результат. 

Познавательн

ые: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

 

цель, 

контролировать 

и оценивать 

процесс

 

и

 р

езультат 

деятельности. 

Коммуникати

вные: 

задавать 

 

 в

опросы, 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

определять 

общую цель и 

пути ее 

достижения, 

строить 

монологическое 

высказывание, 

слушать и 

понимать речь 

других 

Осознание своей 

этнической 

принадлежнос ти,

 принятие 

образа 

«хорошего 

ученика» 

1

5 

1

6 

 Резервные        

уроки 

     

ИТОГО: 92 часа 

 

 

Тематическое планирование курса «Обучение грамоте»  

1 класс 

«Русский язык.» (обучение письму) 

№ Содержание программного материала Количество 

часов 

1 Добукварный (подготовительный) период 12 

2 Букварный (основной) период 64 

3 Послебукварный (заключительный) период 14 
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4 Резерв 2 

 ИТОГО 92 часа 

 

 

                                                         «Русский язык» 1 класс 

№ Наименование разделов Количество 

часов 

1 Наша речь 2 

2 Текст, предложение, диалог 3 

3 Слова, слова, слова ... 4 

4 Слово и слог. Ударение 4 

5 Звуки и буквы 26 

6 Итоговое повторение 1 

 ИТОГО 40 

 

Описание  материально-технического обеспечения образовательного процесса – «Русский  

язык» 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Кол-во 

-печатные пособия 

 Канакина В.П., Горецкий В.Г. и др. Русский язык. Рабочие программы. 1 – 4 классы. -М.: 

Просвещение, 2011. 

 

 

 

 

УЧЕБНИКИ: 

Обучение грамоте: 

Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник: 1 класс. Часть 1,2. -М.: Просвещение, 2011. 

Русский язык 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 1 класс. -М.: Просвещение, 2011. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. Часть 1,2. -М.: 

Просвещение, 2011. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. Часть 1,2. -М.: 

Просвещение, 2011. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. Часть 1, 2. -М.: 

Просвещение, 2011. 

Прописи (Обучение грамоте) 

Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись. Части 1, 2, 3, 4. -М.: Просвещение, 2011. 

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ (Русский язык) 

Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс. -М.: Просвещение, 2011. 

Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. Рабочая тетрадь: 2 класс. Часть 1,2. -М.: 

Просвещение, 2011. 

Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. Рабочая тетрадь: 3 класс. Часть 1,2. -М.: 

Просвещение, 2011. 

Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. Часть 1,2. .-М.: Просвещение, 2011. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

Обучение грамоте 

Горецкий В.Г. И др. Обучение грамоте. -М.: Просвещение, 2011. 

Русский язык 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое пособие. 1 класс. -М.: 

Просвещение, 2011. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое пособие. 2 класс. -М.: 

Просвещение, 2011. 

Канакина В.П., Фомичева Г.А. Русский язык. Методическое пособие. 3 класс. -М.: 

Просвещение, 2011. 

Канакина В.П. Русский язык. Методическое пособие. 4 класс. М.: Просвещение, 2011. 

Канакина В.П., Щеголева Г.С. Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных 

работ. 1 – 4 классы. -М.: Просвещение, 2011. 

73 комплекта 1-

4 по классам 

 

 

73 комплекта 1-

4 по классам 

 

 

 

 

 

73 комплекта 1-

4 по классам 

 

 

 

 

 

 

73 комплекта 1-

4 по классам 
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ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 1 класс / Сост. И.В. Позолотина, 

Е.А.Тихонова. – М.: ВАКО, 2012. 

 

 

 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных 

букв). 

Касса букв и сочетаний. 

Игнатьева Т.В., Тарасова Л.Е. Обучение грамоте. 1 класс. Комплект демонстрационных 

таблиц с методическими рекомендациями. 

Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе 

по русскому языку. 

Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в 

программе по русскому языку. 

Словари по русскому языку: толковый, фразеологизмов, морфемный и 

словообразовательный. 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в 

программе и методических пособиях по русскому языку. 

Канакина В.П. Раздаточный материал. 2 класс. -М.: Просвещение, 2011. 

Канакина В.П. Раздаточный материал. 3 класс. -М.: Просвещение, 2011. 

7 

7 

 

 

7 

 

7 

73 

 

 

2 

3 

-экранно-звуковые пособия 

 Игнатьева Т.В. Обучение грамоте. Интерактивные демонстрационные таблицы. 

Канакина В.П. и др. Русский язык 1 класс. Электронное приложение. 

 

-технические средства обучения 

 Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. 

Экспозиционный экран. 

Персональный компьютер с принтером, сканером. 

Мультимедийный проектор. 

Интерактивная доска 

Классмейты 

Ноутбук 

Документкамера 

Телевизор 

7 

 

7 

2 

-цифровые и электронные образовательные ресурсы 

 http://fcior.ru 

http://collection.edu.ru 

 

-учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов по темам «Дом», «Зоопарк», «Ферма», 

«Транспорт», «Магазин» и др.). 

Настольные развивающие игры  «Моя  Кубань» и др. 

Строительный набор, содержащий геометрические тела: куб, шар, конус, прямоугольный 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр. 

 

-натуральные  объекты 

 Ученические столы одно- и двухместные с комплектом стульев.  

Стол учительский с тумбой.  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного 

оборудования  и пр.  

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  

Подставка для книг, держатели для схем и таблиц. 

105- 210 

7 

7 

7 

7 

-демонстрационные пособия  

 Плакаты по темам русского языка  50 

-музыкальные инструменты 

 ложки 1 комплект 

-натуральный фонд  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык» 

 

Ведущее место предмета «Русский язык»  в системе общего образования обусловлено тем, что русский 

язык является государственным языком РФ, родным языком русского народа, средством межнационального 

http://fcior.ru/
http://collection.edu.ru/
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сообщения. Изучение русского языка способствует формированию у учащихся представлений о языке как 

основном средстве человеческого общения. 

В процессе обучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, 

понимание того, что правильная  устная и письменная речь является показателем общей культуры человека. 

 

 

2.1.2. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Программа по учебному предмету «Литературное чтение» (предметная область «Русский язык и 

литературное чтение») включает: пояснительную записку; содержание обучения; планируемые результаты 

освоения программы учебного предмета; тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику 

психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре учебного плана, а 

также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывают содержательные линии, которые предлагаются для обязательного 

изучения в каждом классе начальной школы. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем 

универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных), которые возможно 

формировать средствами учебного предмета «Литературное чтение» с учётом возрастных особенностей 

младших школьников5. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в начальной школе.  

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам, выделенным в 

содержании обучения каждого класса, а также раскрывается характеристика деятельности, методы и формы 

организации обучения, которые целесообразно использовать при изучении того или иного раздела. В 

тематическом планировании представлены также способы организации дифференцированного обучения. 

Пояснительная записка 

 

Программа по курсу «Литературное чтение» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 

разработано на основе авторской программы Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. «Литературное чтение». 1-4 

классы. – М.: Просвещение, 2021. 

Нормативная основа программы: 

 

— Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

— Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286;  

— Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

— Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 64 Имени Героя Советского 

Союза И.В. Панфилова» Ленинского района города Саратова, утвержденная приказом по МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 64 имени Героя Советского Союза И.В. Панфилова» от 01.09.2021 года № 427 

«Об утверждении основной образовательной программы начального общего образования МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 64 имени Героя Советского Союза И.В. Панфилова» в соответствии с ФГОС 

НОО 2021 года, рабочих программ и календарно-тематических планов по отдельным предметам»;  

— Положение о рабочей программе по ФГОС НОО и ФГОС ООО 2021 года, утвержденное приказом по 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 64 имени Героя Советского Союза И.В. Панфилова»; 

— Программа развития МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 64 имени Героя Советского Союза 

И.В. Панфилова». 

                                                           
5 C учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции регулятивных (определённые 

волевые усилия, са- морегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании 
отношений) и коммуникативных универсальных учебных действий (способность вербальными сред ствами 
устанавливать взаимоотношения), их перечень дан в специ альном разделе «Совместная деятельность». 
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Цели и задачи обучения предмету «литературное чтение» 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в 

системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, 

обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формиро-

вание читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской 

деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к слову и 

умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; 

формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса 

и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении 

задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-

нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, 

способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценно-

стям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с 

этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного 

сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов 

речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов 

про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об окружающем 

мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: 

формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии 

с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным 

аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему 

школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию читательской деятельности для 

своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет 

техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений. 

Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу художественного 

произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие 

писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность 

словесного искусства.  

     Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального 

обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он 

формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению 

художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и 

эстетическому воспитанию. 

       Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим 

предметам начальной школы. 

        Единая информационно-образовательная  среда УМК «Школа России » обеспечивает эффективность 

реализации основной образовательной программы МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 64 Имени 

Героя Советского Союза И.В. Панфилова» 

 

Общая характеристика   учебного предмета «Литературное чтение» 
     Предмет «Литературное чтение»  начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено 

на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых умений, 

обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-

орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках 

обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации 

устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его 

периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 
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     Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. Его 

содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу 

чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня развитости устных форм 

речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной 

деятельности, приучение к требованиям школы.  

     Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления его 

номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его 

содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников формируются 

первоначальные представления о предложении, развивается фонематический слух и умение определять 

последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять 

звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, 

«читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. 

На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и 

мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети 

усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы 

букв, а затем овладевают письмом букв.  

       Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных 

обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными звуками, 

обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая особенность 

данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники 

осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); 

работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, 

слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

                   Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном этапе 

обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется умение 

читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и 

выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные 

способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций 

общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с формированием 

коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. В этот период дети 

начинают читать литературные тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника 

букваря», в ходе которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения.   

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же 

разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень подготовки 

учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное возрастание сложности 

материала и организует комплексное изучение грамматической теории, навыков правописания и развития 

речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структуре  курса «Литературного чтения»с учётом возрастных особенностей 

младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение 

орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит решению 

практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как явлении 

национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание ими значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает 

ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой 

деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование всех видов речевой 

деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся 

научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую 

речь, создавать собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с 

задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает внимание к формированию 

коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как совокупность 

понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих реально существующую 

внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексической, словообразовательной и 

грамматической (морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а также связи 

и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и синтаксической 

структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы букв осуществляется на основе 

формирования символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение 
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языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной системой, 

его грамматикой, разнообразием синтаксических структур — формируется собственная языковая способность 

ученика, осуществляется становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». Они 

наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой компетенции 

учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и овладение речеведческими 

сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию 

текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, 

текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения 

текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию 

умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам построения 

и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в устной и письменной речи, 

на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе 

школьники осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические 

умения, орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лексике 

русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной природы языкового знака 

(слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; 

осознанию словарного богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением 

выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий 

общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель 

интеллектуального и речевого развития личности.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических представлений о 

звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и графической формы важно для 

формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий становится 

процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются интеллектуальные умения анализа, 

синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных 

действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования 

универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и значимые части слова, 

обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять 

действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного, 

безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного анализа и 

синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и 

различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, несомненно, 

способствует умственному и речевому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении 

языка и речи как предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных 

единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с 

информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной 

культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими 

словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, представленной в разных форматах 

(текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, 

преобразовывать и представлять полученную информацию, а также создавать новые информационные 

объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники 

творческих работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению 

учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, 

углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования 

позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений 

сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную 

информацию.  

       «Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения 

грамоте. Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и 

зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и современных 

писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). Программа включает все 

основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 
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Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги пополняют  

знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе 

обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников 

читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации и 

формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и читательской 

деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными видами текстов. Раздел 

направлен на формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование коммуникативных навыков, 

главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком чтения: 

сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения 

целыми словами); далее формируются приёмы интонационного объединения слов в предложения. 

Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением 

содержания прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и понимания 

прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные 

виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной 

речевой задачей. 

     Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная 

работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся 

овладевают приёмами выразительного чтения. 

     Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с 

обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, 

понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному произведению, 

высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в 

условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения 

людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется 

монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для 

обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, 

выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На уроках 

литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, повествование); 

учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся 

соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми 

умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и 

дополнительной информации текста.  

     Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 

первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного 

произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), 

особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся 

использовать  изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание словом», 

сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без 

термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними 

не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного искусства. Слово 

становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного 

образа, через который автор выражает свои мысли и чувства. 

     Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позволяет детям 

почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя произведения и 

сопереживать ему. 

     Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с использованием 

образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных мыслей). На основе чтения и 

анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и речь героя, составляют его 

характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-

нравственный смысл прочитанного произведения. 

     Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, которые 

помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять собственные 

творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) используется жизненный, кон-

кретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в 

процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом.      

Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, формирование нрав-

ственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) 
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для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, 

режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается 

интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

 

Описание места учебного предмета  «Литературное  чтение» 

 

     Курс «Литературное чтение» рассчитан на 540 ч.  

В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 132 (92 + 40 ч);   

во 2—3 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

В 4 классе 119 часов, остальные 17 часов отведены на изучение модуля «Основы православной 

культуры» 

 

Содержание  учебного предмета «Литературное чтение» 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми 

словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической 

отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и 

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение 

находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

1 класс 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми 

словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). 

Произношение скороговорок, чистоговорок, стихотворных строк для отработки отдельных звуков. 

Совершенствование звуковой культуры речи. Темп чтения - 30-40 слов в минуту. 

 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — и 

их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном 

содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное 

деление текста на смысловые части, 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. Общее представление о 

первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 
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Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её 

справочно-иллюстративный материал. 

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

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического 

каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной 

литературой.  

 

1 класс 

Раскрытие содержания   иллюстраций     к произведению, соотнесение их с отрывками рассказа,   

нахождение в тексте предложений, соответствующих им. Воспитание внимания    к    авторскому слову в 

художественном произведении. 

Сопоставление слов, близких по значению; понимание значения слов и выражений в контексте: 

различение простейших случаев многозначности слов, отыскивание в тексте (с помощью учителя) слов и 

выражений, характеризующих событие, действующих лиц, картины природы, воссоздание на этой основе       

соответствующих словесных картин. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. Ответы на вопросы по содержанию текста, нахождение в нем предложений,   под-

тверждающих    устное    высказывание. Воспроизведение содержания текста по вопросам   или   кар-

тинному плану, данному в учебнике. Подробный      пересказ небольших произведений  с отчетливо     

выраженным сюжетом. 

 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с 

помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

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

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с 

помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный 

пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места 

действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 

окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать 

(предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими 

приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей, определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного 

в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 

материалом. 

 

Умение говорить (культура речевого общения) 
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Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять 

доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный 

опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе литературных произведений. 

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

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически 

правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной мысли текста 

в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического 

высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

1 класс 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту. Умение проявлять 

доброжелательность к собеседнику.  

 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о 

прочитанной книге. 

 

Круг детского чтения 
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, народные 

сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных стран). Знакомство с 

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

литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной 

отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для 

восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней Греции, 

житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, 

братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 

1 класс 

В круг чтения детей входят произведения отечественных  зарубежных писателей, составляющие 

золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, стихи, рассказы, сказки 

современных писателей. 

Все  произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. 

Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного возраста  детей  стороны их жизни и 

окружающего мира. Основные темы детского чтения: фольклор разных народов,  о природе, детях, братьях 

наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 

 

Литературоведческая пропедевтика 
(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство 

слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 
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Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования 

(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы, 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, наблюдение за особенностями 

построения и выразительными средствами. 

1 класс 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. 

 

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, 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). Развитие умения различать состояние природы 

в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. 

Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, 

созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

1-2 класс 

Развитие умения воспринимать на слух произведения различных жанров, эмоционально 

откликаться на них и передавать своё  настроение в рисунках, в совместном обсуждении услышанного, при 

драматизации отрывка из произведения.  Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям,  инсценирование,  устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом,  создание собственного текста по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. Развитие умения различать состояние природы 

в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. 

1 класс - 40 часов 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником. Система условных обозначений. 

Жили-были буквы (7 ч) 

Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака, Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е. 

Григорьевой.   

Творческая работа: волшебные превращения.  

Проектная деятельность. «Создаём город букв», «Буквы — герои сказок». Литературная сказка И. 

Токмаковой, Ф. Кривина. 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». «Петух и собака».  

Сказки А. С. Пушкина.  

Произведения К. Ушинского и Л. Толстого.  

Апрель, апрель. 3венит капель! (5 ч) 

Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозёрова, С. Маршака, И. Токмакова. Е. 

Трутнева.  

Проект: «Составляем сборник загадок».  

И в шутку и всерьёз (6 ч) 

Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева, 

Т. Собакина.  

Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. Пляцковского. 

Я и мои друзья (5 ч) 

Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского.  

Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. Пивоваровой, Я. 

Акима, Ю. Энтина. 

О братьях наших меньших (5 ч) 

Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой.  

Рассказы В. Осеевой.  
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Сказки — несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение»  

 

Предметные результаты 

Результаты обучения предполагают «Литературное чтение»: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

       В   результате   изучения   курса   выпускник   начальной   школы осознает значимость чтения для 

своего дальнейшего развития и для   успешного      обучения    по  другим    предметам.    У   него  будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 

    Младший       школьник     будет   учиться   полноценно      воспринимать   художественную   

литературу,   эмоционально   отзываться   на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника. Он получит возможность познакомиться с культурно-историческим   наследием   России   и   

общечеловеческими   ценностями и воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 

соотносить его с другими видами искусства.  

    Младший школьник полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.  

    Выпускник начальной школы приобретет первичные умения работы   с   учебной   и   научно-

популярной   литературой,   будет   находить и использовать информацию для практической работы.  

    К   концу   обучения   в   начальной   школе   будет   обеспечена   готовность   детей   к   дальнейшему   

обучению,   достигнут   необходимый   уровень   читательской   компетентности,   речевого   развития, 

сформированы        универсальные      действия,   отражающие       учебную самостоятельность и познавательные 

интересы.  

    Выпускники   овладеют   техникой   чтения,   приемами   понимания   прочитанного   и   

прослушанного   произведения,   элементарными   приемами   интерпретации,   анализа   и   преобразования   

художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую 

их литературу, пользоваться   словарями   и   справочниками,   осознают   себя   как   грамотного читателя, 

способного к творческой деятельности.  

    Они     научатся   вести   диалог   в  различных    коммуникативных ситуациях,     соблюдая     правила    

речевого   этикета,   участвовать    в диалоге при 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 научатся приемам поиска нужной информации, овладеют   алгоритмами   основных   

учебных   действий   по   анализу и интерпретации художественных произведений (деление текста на   части,   

составление   плана,   нахождение   средств   художественной   выразительности   и   др.),   научатся   

высказывать   и   пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и способами взаимодействия       с  

окружающим      миром,    получат    представления     о правилах и нормах поведения, принятых в обществе.  

     Выпускники   овладеют   основами   коммуникативной   деятельности,   на   практическом   уровне   

осознают   значимость   работы   в группе и освоят правила групповой работы.  

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

     Выпускник научится:  
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      •  осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации);  

      •  осознанно      воспринимать     (при   чтении   вслух   и  про  себя, при   прослушивании)   

содержание   различных   видов   текстов,   выявлять    их   специфику     (художественный,       научно-

популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения,   отвечать   на   

вопросы   по   содержанию   произведения,  определять      последовательность      событий,    задавать   вопросы     

по услышанному   или   прочитанному   учебному,   научно-популярному и художественному тексту;  

      •  оформлять   свою   мысль   в   монологическое   речевое   высказывание   небольшого   объема   

(повествование,   описание,   рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме или отвечая 

на вопрос;  

      •  вести   диалог   в   различных   учебных   и   бытовых   ситуациях общения,      соблюдая     правила    

речевого    этикета,   участвовать    в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произведения;  

      •  работать    со  словом    (распознавать     прямое    и  переносное значение   слова,   его   

многозначность),   целенаправленно   пополнять свой активный словарный запас;  

      •  читать    (вслух   и  про   себя)  со  скоростью,     позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного;  

      •  читать    осознанно     и  выразительно     доступные     по  объему произведения;  

      •  ориентироваться       в  нравственном      содержании     прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами;  

      •  ориентироваться        в  специфике       научно-популярного        и учебного     текста   и  

использовать      полученную      информацию       в практической деятельности;  

      •  использовать   простейшие   приемы   анализа   различных   видов   текстов:   устанавливать   

причинно-следственные   связи   и   определять     главную   мысль    произведения;     делить   текст  на  части, 

озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства   выразительности   (сравнение,   

олицетворение,   метафора), определяющие отношение автора к герою, событию;  

     • использовать   различные   формы   интерпретации   содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте 

напрямую; объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием   текста;   формулировать,   

основываясь   на   тексте,   простые   выводы;   понимать   текст,   опираясь   не   только   на   содержащуюся 

в нем информацию, но и на жанр, структуру, язык;  

     •  передавать   содержание   прочитанного   или   прослушанного с учетом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде пересказа (полного 

или выборочного);  

     •  коллективно   обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или 

собственный опыт;  

     • ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской 

книги, самостоятельно и   целенаправленно   осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, 

по собственному желанию;  

     • составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги,   рекомендации   к   чтению) на 

литературное   произведение по заданному образцу;  

     • самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими   возрасту  словарями   

и   справочной   литературой.  

    Выпускник получит возможность научиться:  

     •   воспринимать   художественную  литературу  как   вид искусства;  

     • осмысливать эстетические  и   нравственные   ценности художественного   текста  и  высказывать  

собственное  суждение;  

     • осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее,       выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения;  

     • определять  авторскую позицию и  высказывать  свое отношение к герою и его поступкам;  

     •  доказывать и  подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;  

     •  на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — 

создание текста по аналогии,   рассуждение   —   письменный   ответ   на   вопрос,   описание — характеристика 

героя);  

     •  писать отзыв о прочитанной книге;  

     •  работать с тематическим каталогом;  

     •  работать с детской периодикой.  

       

 

 

Раздел «Творческая деятельность» 

     Выпускник научится:  
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      •  читать по ролям литературное произведение;  

      • использовать различные способы работы с деформированным     текстом    (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в  выполнении действий; давать  

характеристику героя; составлять текст  на  основе плана);  

      • создавать собственный текст на основе   художественного произведения,      репродукций картин  

художников, по  серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.  

     Выпускник получит возможность научиться:  

      • творчески пересказывать текст (от лица героя, от второго лица), дополнять текст;  

      •  создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;  

      • работать  в  группе, создавая инсценировки   по   произведению, сценарии, проекты;  

      •  способам написания изложения.  

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

     Выпускник научится:  

      • сравнивать, сопоставлять,  делать  элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три 

существенных признака;  

      • отличать прозаический текст от поэтического;  

      • распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы).  

     Выпускник получит возможность научиться:  

      • сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий  (фольклорная   и   авторская литература, структура текста, герой, автор) и  

средств    художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);  

      •  определять позиции героев и автора художественного текста;  

      • создавать прозаический  или   поэтический текст по аналогии на   основе авторского текста,   

используя   средства художественной выразительности (в том числе из текста).  

 

Планируемые результаты изучения курса "Литературное чтение" 

1 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

 воспринимать на слух различные виды текстов; 

 осознавать цель чтения в соответствии с содержанием  шмуцтитула (я хочу прочитать 

стихотворения о буквах;  мне интересно узнать, какие писатели и поэты пишут веселые произведения для 

детей) под руководством учителя;  

 читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения;  

 проявлять интерес к чтению различных книг на основе иллюстрации на обложке и 

представленной тематической выставке;  

 различать понятие  «добро» и «зло» на основе прочитанных рассказов и сказок; 

 принимать участие в коллективных беседах  по прочитанным, прослушанным 

произведениям; отвечать на вопросы по содержанию на основе прослушанных и прочитанных 

самостоятельно вслух текстов;  

 уметь отвечать на вопросы «Почему автор дал своему произведению такое название?; «Чем 

тебе запомнился тот или иной герой произведения?»;  

 называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, обдумывать 

содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками литературных героев;  

 различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их особенности под 

руководством учителя;  

 анализировать  с помощью учителя (о каком предмете идет речь, как догадались) загадки, 

сопоставлять их с отгадками; 

 читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную мудрость, 

соотносить  содержание произведения с пословицей и поговоркой.  

 Учащиеся получат возможность научиться:  

 осознавать цель чтения в соответствии с содержанием  шмуцтитула и собственным 

интересом к чтению;  

 читать  целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении 

отражать  настроение автора читаемого текста;  

 ориентироваться в информационном аппарате учебной  книги, её элементах, опираться на 

них при выборе книги; находить сходные элементы в книге художественной. 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации 

(справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей тетради по 

литературному чтению». 
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 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 

народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями и реалиями жизни; 

 распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на основе 

предложенного в учебнике алгоритма.  

 

Творческая деятельность 
Учащиеся научатся: 

 читать, соблюдая  орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 пересказывать текст  подробно на основе картинного плана под руководством учителя; 

 восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под руководством 

учителя; 

 составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения (это 

произведение о животных, о детях; главными героями являются…). 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под 

руководством учителя;  

 составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и ценности семейных отношений 

под руководством учителя; соотносить смысл своего высказывания  со смыслом пословиц и поговорок о 

дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и поговорки в соответствии с задачами, 

поставленными учителем; 

 сочинять  свои загадки в соответствии с представленными тематическими  группами. 

Литературоведческая пропедевтика 
 

Учащиеся научатся: 

 различать произведения по жанру: загадка, песенка, загадка, потешка (малые фольклорные 

формы), сказка (большие фольклорные формы); 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 отличать художественный от научно-популярного; находить отличия между научно-

познавательным и художественным текстом.  

 называть героев произведения, давать их простейшую характеристику. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 Отгадывать загадки на основе выделения существенных признаков предметов, осознавать 

особенности русских загадок, соотносить их с народными ремёслами, распределять загадки по тематическим 

группам, составлять свои загадки в соответствии с тематическими группами. 

 Находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с историей России, 

её культурой (исторические события, традиции, костюмы, быт, праздники, верования и пр.); 

 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, 

небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей литературно-творческой 

деятельности. 

 Тематическое планирование  обучение грамоте 1 класс (40 часов) 

  
Тематическое планирование Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности учащихся 

Добукварный период  (14 часов) 

«Азбука» — первая учебная книга.  

Речь устная и письменная. 

Предложение. 

Слово и предложение.  

Слог. Деление слова на слоги. 

Ударение.  

Звуки в окружающем мире и в речи.  

Звуки в словах.  

Слог-слияние.  

Повторение и обобщение 

пройденного материала. 

Гласный звук а, буквы А, а.  

Гласный звук о, буквы О, о. 

Гласный звук и, буквы И, и.  

 Гласный звук ы, буква ы.  

Гласный звук у, буквы У, у. 

Ориентироваться в «Азбуке». Называть и 

показывать элементы учебной книги (обложка, 

титульный лист, иллюстрации, форзац). 

Называть условные знаки, объяснять значение 

каждого знака, рассказывать об их роли при работе с 

«Азбукой». Рассказывать, как правильно обращаться с 

учебной книгой: бережно раскрывать, переворачивать 

страницы, не загибать их, а использовать закладку и т.д. 

Использовать эти правила при работе с «Азбукой».  

Отвечать на вопросы учителя о правилах 

поведения на уроке и соблюдать эти правила в учебной 

работе (правильно сидеть, поднимать руку перед ответом, 

вставать при ответе, отвечать громко и чётко, слушать 

учителя и выполнять его указания, слушать ответы 

товарищей).  

Оценивать результаты своей работы на уроке 

Букварный период.   Обучение чтению (53 ч) 
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Согласные звуки н, н’, буквы Н, н.  

Чтение слогов и слов с буквами Н,н. 

Согласные звуки с, с’, буквы С, с.  

Чтение слогов и слов с буквами С, с. 

Согласные звуки к, к’, буквы К, к.  

Чтение слогов и слов с буквами К, к. 

Согласные звуки т, т, буквы Т, т. 

Чтение слогов и слов с буквами Т, т. 

Согласные звуки л, л, буквы Л, л. 

Чтение слогов и слов с буквами Л, л. 

Согласные звуки р, р’, буквы Р, р.  

Чтение слогов, слов и предложений с 

буквами Р, р. 

Согласные звуки в, в’, буквы В, в. 

Чтение слогов, слов и предложений с 

буквами В, в. 

Гласные буквы Е, е. 

Чтение слогов, слов и предложений с 

буквами Е, е. 

Согласные звуки п, п’, буквы П, п. 

Чтение слогов, слов и предложений с 

буквами П, п. 

Согласные звуки м, м’, буквы М, м. 

Чтение слогов, слов и предложений с 

буквами М, м. 

Согласные звуки з, з’, буквы З, з.  

Сопоставление слогов и слов с 

буквами з и с. Чтение слогов, слов и 

предложений с буквами. 

Согласные звуки б, б’, буквы Б, б.  

Сопоставление слогов и слов с 

буквами б и п. Чтение слогов, слов и 

предложений с буквами. 

тение слогов, слов, предложений 

 с буквами Б,б и П,п 

Согласные звуки д, д’, буквы Д, д. 

Согласные звуки д, д’, буквы Д, д. 

Сопоставление слогов и слов с 

буквами д и т. 

Гласные буквы Я, я. 

Чтение слогов, слов, предложений 

 с буквами Я,я 

Чтение текстов с изученными 

буквами. Пересказ текста. 

Согласные звуки г, г’, буквы Г, г. 

Сопоставление слогов и слов с 

буквами г и к. 

Мягкий согласный звук ч’, буквы Ч, 

ч. 

Чтение текстов с изученными 

буквами. Пересказ текста. 

Буква ь — показатель мягкости 

предшествующих согласных звуков. 

Чтение текстов с изученными 

буквами.  

Твёрдый согласный звук ш, буквы 

Ш, ш.  

Сочетание ши. 

Принимать учебную задачу урока и 

осуществлять её решение под руководством учителя в 

процессе выполнения учебных действий.  Практически 

различать речь устную (говорение, слушание) и речь 

письменную (письмо, чтение). Выделять из речи 

предложения. Определять на слух количество 

предложений в высказывании. Отвечать на вопросы по 

сюжетной картинке. Соблюдать речевой этикет в 

ситуации учебного общения. Внимательно слушать то, 

что говорят другие. Отвечать на вопросы учителя.  

Включаться в групповую работу, связанную с 

общением; рассказывать товарищам о своих 

впечатлениях, полученных в первый школьный день; 

внимательно, не перебивая, слушать ответы товарищей, 

высказывать своё мнение о выслушанных рассказах в 

доброжелательной форме. Воспроизводить сюжеты 

знакомых сказок с опорой на иллюстрации. Объяснять 

смысл пословицы; применять пословицу в устной речи. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 

Производить слого-звуковой анализ слов с 

изучаемыми звуками (барабан, конь).  

Выделять звуки -, -’ в процессе слого-

звукового анализа, наблюдать над особенностями 

произнесения новых звуков. Характеризовать 

выделенные звуки с опорой на таблицу, доказывать, что 

звуки согласные, сравнивать их. Слышать и различать 

звуки -, -’ в словах. Обозначать твёрдость и мягкость 

согласных на схемах-моделях. Сопоставлять слова, 

различающиеся одним звуком. Приводить примеры слов 

с новыми звуками. Узнавать, сравнивать и различать 

заглавные и строчные, печатные и письменные буквы Н, 

н.  Соотносить новые звуки и буквы Н, н их 

обозначающие. Делать вывод о том, что звуки -, -’ 

обозначаются одинаково, одной и той же буквой.  

Наблюдать работу буквы гласного как показателя 

твёрдости предшествующего согласного звука (буквы а, 

о, у, ы) или как показателя мягкости предшествующего 

согласного звука (буква и). 

Ориентироваться на букву гласного при чтении 

слогов-слияний с изменением буквы гласного. 

Составлять слоги-слияния из букв разрезной азбуки. 

Выбирать букву гласного звука в зависимости от 

твёрдости или мягкости предшествующего согласного (-

 или -’). Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Самостоятельно читать предложения  Наблюдать над 

расхождением написания слов (оно, она, они) с их 

звуковой формой. Проговаривать слова так, как они 

написаны (орфографическое чтение). Воспроизводить 

звуковую форму слова по его буквенной записи с учётом 

орфоэпических правил (орфоэпическое чтение)6. 

Сравнивать два вида чтения. Наблюдать употребление 

заглавной буквы в именах. Составлять устные 

высказывания по иллюстрациям. Объяснять смысл 

пословиц. Составлять высказывания о любви к Родине. 

Рассуждать о необходимости трудиться на благо родной 

страны. Читать предложения с паузами и интонацией в 

соответствии со знаками препинания. Воспроизводить 
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Твёрдый согласный звук ж, буквы Ж, 

ж.  

Сопоставление звуков ж и ш. 

Гласные буквы Ё, ё. 

Чтение текстов с изученными 

буквами.  

Звук j’, буквы Й, й. 

Чтение текстов с изученными 

буквами. 

Согласные звуки х, х’, буквы Х, х. 

Чтение текстов с изученными 

буквами.  

Гласные буквы Ю, ю. 

Чтение текстов с изученными 

буквами.  

Твёрдый согласный звук ц, буквы Ц, 

ц. 

Чтение текстов с изученными 

буквами. Пересказ текста. 

Гласный звук э, буквы Э, э. 

Чтение текстов с изученными 

буквами. Пересказ текста. 

Мягкий глухой согласный звук щ’. 

 

сказку по серии рисунков.  Строить собственные 

высказывания о любви к Родине. Определять разные 

значения одного слова.  Определять место изученной 

буквы на «ленте букв». Соотносить все изученные буквы 

со звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

Контролировать свои действия при решении 

познавательной задачи. Отвечать на итоговые вопросы 

урока и оценивать свои достижения на уроке 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ слов с изучаемыми 

звуками (лес, лось). Выделять звуки -, -’ в процессе 

слого-звукового анализа, наблюдать над особенностями 

их произнесения. 

Характеризовать выделенные звуки с опорой 

на таблицу, доказывать, что они согласные, сравнивать 

их. Слышать и различать новые звуки в словах.  

Узнавать, сравнивать и различать заглавную 

и строчную, печатную и письменную буквы.  

Соотносить новые звуки и букву, их обозначающую. 

Выкладывать из букв разрезной азбуки слоги и слова с 

новыми буквами. 

Приводить примеры слов с новыми звуками. 

Читать слоги-слияния и слова с новой буквой по 

ориентирам (дополнительным пометам). 

Ориентироваться на букву гласного при чтении слогов-

слияний с изменением буквы гласного. Составлять 

слоги-слияния. Выбирать букву гласного звука в 

зависимости от твёрдости или мягкости 

предшествующего согласного (- или -’). Составлять 

слова из букв и слогов. Отвечать на вопросы по 

сюжетной картинке. Читать текст вслух. Читать 

предложения с интонацией и паузами в соответствии со 

знаками препинания. Отвечать на вопросы учителя по 

содержанию текста. Соотносить текст и иллюстрацию. 

Продолжать текст по его началу с опорой на 

иллюстрацию.  Рассказывать о красоте осенней 

природы на основе жизненных впечатлений. Отвечать 

на вопрос: «Как нужно вести себя в лесу, чтобы не 

потревожить лесных обитателей?». Формулировать под 

руководством учителя простейшие правила поведения в 

лесу и парке. Объяснять смысл пословицы. Отгадывать 

загадку.  Читать наизусть стихотворение. Наблюдать за 

изменением формы слова (осины — осина).  Наблюдать 

над родственными словами. Работать в группе: 

отвечать по очереди, произносить слова отчетливо, 

внимательно слушать ответы товарищей, оценивать 

правильность ответов. Определять место изученной 

буквы на «ленте букв». Соотносить все изученные буквы 

со звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

Контролировать свои действия при решении 

познавательной задачи. Отвечать на итоговые вопросы 

урока и оценивать свои достижения на уроке 

Послебукварный  период (16 часов) 

Как хорошо уметь читать. 

Е. Чарушин. Как мальчик Женя 

научился говорить букву «р». Герои 

произведения. Чтение по ролям.  

Одна у человека мать; одна и родина.  

Учебный диалог: определение нравственного 

содержания прочитанного произведения и ответ на 

вопрос «Чему учит сказка?», объяснение смысла 

пословиц, которые встречаются в тексте сказки, 

отражают её идею или содержание  
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К. Ушинский. Наше Отечество. 

Анализ содержания текста. Определение 

главной мысли текста. Активизация и 

расширение словарного запаса. Наблюдения 

над значением слов. Пословицы и поговорки о 

Родине  

История славянской азбуки. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на 

материале познавательного текста (В. Крупин. 

Первоучители словенские.) Поиск 

информации в тексте и на основе иллюстрации 

В. Крупин. Первый букварь. Поиск 

информации в тексте и на основе 

иллюстрации. Знакомство со старинной 

азбукой. Создание азбуки. 

А.С. Пушкин. Сказки. Выставка книг 

Л.Н. Толстой. Рассказы для детей. 

Нравственный смысл поступка 

К.Д. Ушинский Рассказы для детей. 

Поучительные рассказы для детей 

К.И. Чуковский. Телефон. 

Инсценирование стихотворения. Выставка 

книг К. Чуковского для детей 

К.И. Чуковский. Путаница. Небылица. 

Особенности стихотворения — небылицы 

В.В. Бианки. Первая охота. 

Самостоятельное озаглавливание текста 

рассказа 

С.Я. Маршак. Угомон. Дважды два. 

Приёмы заучивания стихотворений наизусть 

М.М. Пришвин. Предмайское утро. 

Знакомство с текстом описанием. Дополнение 

текста — описания. Глоток молока. Герой 

рассказа. Рассказ о герое рассказа 

Стихи и рассказы русских поэтов и 

писателей:  

С. Маршак, А. Барто, В. Осеева. 

Сравнение стихотворений и рассказов 

Весёлые стихи Б. Заходера.  

Весёлые стихи В. Берестова.  

Песенка — азбука. Выразительное 

чтение стихотворений 

Творческое задание: коллективное 

придумывание продолжения текста сказки по 

предложенному началу (не менее 3 предложений) 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. На основе названия текста 

определять его содержание. 

Читать текст самостоятельно. Сравнивать 

высказанные предположения с прочитанным 

содержанием. Назвать героев произведения. Найти в 

тексте и прочитать предложения, в которых 

рассказывается, как Женя учился говорить букву «р». 

Определить качества характера Жени на основе 

представленного на доске списка. Находить и называть 

понравившиеся слова из текста, воспринятого на слух. 

Выбрать возможный для чтения по ролям 

отрывок текста самостоятельно. 

Разыграть фрагмент текста по ролям. 

Самостоятельно определить, получилось ли передать 

характер героя. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Рассматривать иллюстрацию 

учебника; перечислять основные персонажи 

иллюстрации. Придумывать рассказы по иллюстрации. 

Слушать рассказы учителя на основе иллюстрации. 

Подбирать самостоятельно слова, близкие по смыслу к 

слову «отечество». Читать текст самостоятельно. 

Отвечать на вопросы учителя по тексту. Пересказывать 

текст на основе опорных слов. 

Соотносить иллюстрацию в учебнике с книгами 

на выставке. 

Определить название сказки на основе 

иллюстрации. 

Читать самостоятельно отрывок из сказки.  

Определить, из какой книги прочитанный отрывок. 

Выбрать, какую книгу со сказками читать и почему 

читать именно эту книгу 

Самостоятельно читать наизусть. Соотносить 

текст стихотворения с прочитанным наизусть. Находить 

возможные ошибки. Читать самостоятельно 

наизустьОпределять главную мысль текста. Соотносить 

её с пословицей. Объяснять своими словами смысл этого 

текста. Слушать текст в чтении учителя. 

Воспроизводить на слух слова, которые помогают 

представить картину природы. Читать текст 

самостоятельно; находить понравившиеся при слушании 

слова. Рисовать словесные картины. Дополнять текст с 

помощью слов, записанных на доске. Воспроизводить с 

помощью учителя созданный текст. Читать текст 

самостоятельно. Называть героев рассказа. Отвечать на 

вопросы по содержанию. Рассказывать о герое рассказа 

с помощью опорных слов. Рассказывать по рисунку о 

событиях, изображённых на рисунке. Воспроизводить 

диалог героев произведения по образцу, заданному 

учителем. 

Резерв (9 часов) 

Проект: «Живая Азбука» 

Наши достижения. Планируемые 

результаты изучения 

Чтение текстов с изученными буквами 

Рассматривать выставку книг. Находить 

нужную книгу. Рассказывать о книге. 

Читать наизусть знакомые стихи. Читать 

самостоятельно. Определять на основе 

самостоятельного выбора понравившееся произведение. 
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Прощание с «Русской азбукой» 

утренник. 

Сравнивать рассказ и стихотворение (что общее и чем 

различаются). Определять нравственный смысл рассказа 

В. Осеевой. Определять героев произведения. 

Распределять роли. 

Разыгрывать диалогРассматривать выставку 

книг; находить нужную книгу. Рассказывать о книге 

Итого ( 92 часа) 

 1 класс (40 часов) 

Тематическое планирование 
Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности учащихся 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником по 

литературному чтению. Система условных 

обозначений. Содержание учебника. Словарь. 

Ориентироваться в учебнике.  

Находить нужную главу в содержании учебника.  

Понимать условные обозначения, использовать 

их при выполнении заданий.  

Предполагать на основе названия содержание 

главы.  

Находить в словаре непонятные слова 

Жили-были буквы (7 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Выставка книг по теме. Стихотворения 

В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака. Тема 

стихотворения. Заголовок. Характер героев 

(буквы). Выразительное чтение с опорой на 

знаки препинания. Творческая работа: вол-

шебные превращения. Проектная деятельность. 

«Создаём город букв», «Буквы — герои сказок». 

Литературная сказка И. Токмаковой, Ф. 

Кривина. 

Главная мысль. Характер героя 

произведения. Творческий пересказ: 

дополнение содержания текста. Стихотворения 

Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е. 

Григорьевой. Заголовок. Рифма. Звукопись как 

приём характеристики героя. Главная мысль 

произведения. Заучивание наизусть. Конкурс 

чтецов. 

Прогнозировать содержание раздела.  

Расставлять книги на выставке в соответствии с 

темой раздела, сравнивать их, рассказывать о книге с 

выставки в соответствии с коллективно составленным 

планом.  

Выбирать книгу по заданному параметру.  

Воспринимать на слух произведение.  

Отвечать на вопросы по содержанию художе-

ственного произведения. 

Читать вслух плавно по слогам и целыми словами; 

передавать интонационно конец предложения.  

Объяснять название произведения.  

Выбирать из предложенного списка слова для 

характеристики различных героев произведения.  

Описывать внешний вид героя, его характер, 

привлекая текст произведения и свой читательский и 

жизненный опыт.  

Передавать характер героя с помощью жестов, 

мимики, изображать героев.  

Определять главную мысль; соотносить главную 

мысль с содержанием произведения.  

Составлять план пересказа прочитанного: что 

произошло в начале, потом, чем закончился рассказ.  

Находить в стихах слова с созвучным окончанием.  

Находить слова, которые помогают представить 

самого героя или его речь.  

Использовать приём звукописи при изображении 

различных героев.  

Читать стихи наизусть.  

Участвовать в конкурсе чтецов; декламировать 

стихи на публику; оценивать себя в роли чтеца.  

Проверять себя и оценивать свои достижения (с 

помощью учителя) 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Выставка книг по теме. Сказки авторские и 

народные. «Курочка Ряба». «Теремок». 

«Рукавичка». «Петух и собака». Сказки А. С. 

Работа с текстом произведения: поиск описания 

героев сказки, характеристика героя с использованием 

примеров из текста.  
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Пушкина. Произведения К. Ушинского и Л. 

Толстого. Герои сказки. Рассказывание сказки 

на основе картинного плана. Инсценирование. 

Главная мысль сказки. Сравнение народной и 

литературной сказок. Выразительные средства 

языка. Выразительное чтение диалогов из 

сказок. Загадки. Тема загадок. Сочинение 

загадок. Песенки. Русские народные песенки. 

Английские народные песенки. Герои песенок. 

Сравнение песенок. Настроение. Выразительное 

чтение песенок. Потешки. Герои потешки. 

Чтение по ролям. Небылицы. Сочинение 

небылиц. Оценка планируемых достижений 

 

Воображаемая ситуация: представление, как бы 

изменилась сказка, если бы её герои были другими  

Например, лиса — добрая, а волк — умный  

Дифференцированная работа: упражнение в 

чтении по ролям.  

Работа в парах: сравнение литературных 

(авторских) и народных (фольклорных) сказок: сходство и 

различия тем, героев, событий  

Коллективная работа: восстановление 

последовательности событий сказки с опорой на 

иллюстрацию (рисунок). Пересказ (устно) сказки с 

соблюдением последовательности событий с опорой на 

иллюстрации (рисунки) 

Прогнозировать содержание раздела.  

Подбирать книги на выставку в соответствии с 

темой раздела; рассказывать о ней в соответствии с 

коллективно составленным планом, обсуждать 

прочитанное.  

Выбирать нужную книгу по заданным параме-

трам.  

Читать известную сказку плавно, целыми слова-

ми, при повторении — читать выразительно, вос-

принимать на слух художественное произведение.  

Анализировать представленный в учебнике кар-

тинный план.  

Соотносить иллюстрацию с содержанием текста.  

Рассказывать сказку на основе картинного плана.  

Отвечать на вопросы по содержанию произве-

дения.  

Называть героев сказки и причины совершаемых 

ими поступков, давать их нравственную 

Пересказывать сказку подробно на основе кар-

тинного плана и по памяти.  

Сравнивать народную и литературную сказку.  

Сравнивать различные произведения малых и 

больших жанров: находить общее и отличия.  

Отгадывать загадки на основе ключевых (опор-

ных) слов загадки, сочинять загадки, небылицы; 

объединять их по темам.  

Работать в паре, договариваться друг с другом, 

проявлять внимание.  

Проверять чтение друг друга, работая в парах и 

самостоятельно оценивать свои достижения 

Апрель, апрель. 3венит капель! (5 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Выставка книг по теме. Лирические 

стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. 

Белозёрова, С. Маршака. Настроение. Развитие 

воображения, средства художественной 

выразительности: сравнение. Литературная 

загадка. Сочинение загадок. И. Токмакова. Е. 

Трутнева. Проект: «Составляем сборник 

загадок». Чтение наизусть стихотворений. 

Наблюдение за ритмическим рисунком 

стихотворного текста. Запоминание загадок. 

Сравнение стихов разных поэтов на одну тему, 

выбор понравившихся, их выразительное 

чтение 

 

Беседа по выявлению понимания прочитанного 

произведения: ответы на вопросы о впечатлении от 

произведения, определение темы (о детях) и главной мысли 

произведения, анализ заголовка 

Прогнозировать содержание раздела.  

Отбирать книги на выставке в соответствии с 

темой раздела, рассказывать о книге с выставки в соот-

ветствии с коллективно составленным планом.  

Воспринимать на слух художественное произ-

ведение.  

Читать вслух лирические стихотворения, пере-

давая настроение; отражая интонацию начала и конца 

предложения; с опорой на знак препинания в конце 

предложения. 

Находить в стихотворении слова, которые по-

могают передать настроение автора, картины природы, им 

созданные.  
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Наблюдать за ритмом стихотворного произведе-

ния, сравнивать ритмический рисунок разных 

стихотворений.  

Сравнивать стихотворения разных поэтов на одну 

и ту же тему; на разные темы.  

Находить в загадках слова, с помощью которых 

сравнивается один предмет с другим; придумывать свои 

сравнения.  

Отгадывать загадки на основе ключевых (опор-

ных) слов загадки.  

Сочинять загадки на основе подсказки, данной в 

учебнике.  

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.  

Проверять чтение друг друга, оценивать свои 

достижения.  

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом 

И в шутку и всерьёз (6 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания произведений 

раздела. Выставка книг по теме. Весёлые стихи 

для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. 

Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева, 

Т. Собакина. Авторское отношение к изобража-

емому. Звукопись как средство 

выразительности. Юмористические рассказы 

для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. 

Пляцковского. Заголовок — «входная дверь» в 

текст. Подбор другого заголовка. Герой 

юмористического рассказа. Чтение по ролям. 

Заучивание наизусть. Рассказывание. Сравнение 

произведений на одну тему: сходство и 

различия. Оценка достижений 

Учебный диалог о своих впечатлениях, 

эстетическом восприя- тии прослушанных произведений и 

составление высказывания (не менее 3 предложений). 

Прогнозировать содержание раздела.  

Подбирать книги к выставке в соответствии с 

темой раздела, рассказывать о книгах с выставки в соот-

ветствии с коллективно составленным планом.  

Воспринимать на слух художественное произ-

ведение.  

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом.  

Читать стихи с разным подтекстом, выражая 

удивление, радость, испуг.  

Отличать юмористическое произведение; нахо-

дить характерные черты юмористического текста.  

Определять настроение автора.  

Объяснять смысл названия произведения.  

Придумывать свои заголовки.  

Находить слова, которые отражают характер 

героя.  

Передавать при чтении настроение стихотво-

рения.  

Читать по ролям, отражая характер героя произ-

ведения.  

Исправлять допущенные ошибки при повторном 

чтении. 

Сравнивать произведения на одну и ту же тему; 

находить сходства и различия.  

Оценивать свои достижения 

Я и мои друзья (5 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Выставка книг по теме. Рассказы о детях Ю. 

Ермолаева, М. Пляцков-ского. Заголовок — 

«входная дверь» в текст. План рассказа. 

Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. 

Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. Пивова-

ровой, Я. Акима, Ю. Энтина. Тема произведе-

ний. Главная мысль. Нравственно-этические 

представления. Соотнесение содержания произ-

ведения с пословицами. Сравнение рассказа и 

Планировать работу на уроке в соответствии с 

содержанием результатов шмуцтитула.  

Анализировать книги на выставке в соответствии 

с темой раздела.  

Представлять книгу с выставки в соответствии с 

коллективно составленным планом.  

Прогнозировать содержание раздела.  

Воспринимать на слух художественное 

произведение.  

Обсуждать с друзьями, что такое «настоящая 

дружба», кого можно назвать другом, приятелем.  
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стихотворения. Выразительное чтение. Заучива-

ние наизусть. Проект: «Наш класс — дружная 

семья». Создание летописи класса. Оценка 

достижений 

Читать произведение, отражая настроение, вы-

сказывать своё мнение о прочитанном.  

Обсуждать варианты доброжелательного и не-

обидного способа общения.  

Определять тему произведения и главную мысль.  

Соотносить содержание произведения с посло-

вицами. 

Составлять план рассказа.  

Сравнивать рассказы и стихотворения.  

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.  

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения.  

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом.  

Участвовать в работе группы; распределять ра-

боту в группе; находить нужную информацию в 

соответствии с заданием; представлять найденную 

информацию группе 

Разыгрывание в совместной деятельности 

небольших диалогов с учётом поставленной цели. 

О братьях наших меньших (5 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Планирование работы учащихся и учителя по 

освоению содержания раздела. Выставка книг 

по теме. Стихотворения о животных С. 

Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой. 

Выразительное чтение стихотворения. Рассказы 

В. Осеевой. Сказки — несказки Д. Хармса, Н. 

Сладкова. Художественный и научно-

популярный тексты. Сравнение 

художественного и научно-популярного 

текстов. Событие рассказа. Поступок героя. 

Пересказ на основе иллюстрации. Оценка 

достижений 

Планировать работу на уроке в соответствии с 

содержанием результатов шмуцтитула.  

Анализировать книги на выставке в соответствии 

с темой раздела.  

Представлять книгу с выставки в соответствии с 

коллективно составленным планом.  

Прогнозировать содержание раздела.  

Воспринимать на слух художественное 

произведение.  

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом; использовать речевой 

этикет, проявлять внимание друг к другу.  

Читать произведение с выражением.  

Сравнивать художественный и научно-популяр-

ный текст.  

Определять основные особенности художест-

венного текста и основные особенности научно-

популярного текста (с помощью учителя).  

Называть особенности сказок — несказок; при-

думывать свои собственные сказки — несказки; находить 

сказки — несказки, в книгах.  

Характеризовать героя художественного текста 

на основе поступков.  

Рассказывать содержание текста с опорой на 

иллюстрации.  

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.  

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок.  

Рассказывать истории из жизни братьев наших 

меньших, выражать своё мнение при обсуждении 

проблемных ситуаций.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

Резервных (4 часа)  

Итого: 40 часов  

 

Таблица тематического распределения количества часов: 
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Разделы, темы Рабоча

я 

програ

мма 

Рабочая  программа по классам 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

Обучение грамоте 92 часа 92    

Добукварный  период 14     

Букварный период 53     

Послебукварный  период 16     

Резерв      

Литературное чтение 1-4 

классы 
40 часов 40 136 136 136 

Вводный урок 1 1    

Вводный урок по курсу 

литературного чтения 
3  1 1 1 

Жили-были буквы 7 7    

Сказки, загадки, небылицы. 7 7    

Апрель, апрель. Звенит капель! 5 5    

И в шутку и всерьёз 20 6 14   

Я и мои друзья 15 5 10   

О братьях наших меньших 17 5 12   

Самое великое чудо на свете  8  4 4  

Устное народное творчество 29  15 14  

Люблю природу русскую. 

Осень. 
8  8   

Русские писатели 14  14   

Великие русские писатели 24   24  

Из детских журналов 9  9   

Люблю природу русскую. Зима. 9  9   

Писатели детям 17  17   

Люблю природу русскую. 

Весна. 
9  9   

Литература зарубежных стран. 12  12   

Поэтическая тетрадь № 1 17   17  

Поэтическая тетрадь № 2 14   14  

Литературные сказки 24   8 16 

Были- небылицы 10   10  

Люби живое 16   16  

Собирай по ягодке- наберешь 

кузовок. 
12   12  
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По страницам детских журналов 8   8  

Зарубежная литература 23   8 15 

Летописи, былины, жития. 11    11 

Чудесный мир классики 22    22 

Поэтическая тетрадь 25    25 

Делу время- потехе час. 9    9 

Страна детства. 8    8 

Природа и мы 12    12 

Родина 8    8 

Страна фантазия 7    7 

Резерв 8 4 2  2 

Итого: 540 часов 132 136 136 136 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

№ 

п/п 
Наименование 

объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Наименование объектов и 

средств материально-технического 

обеспечения 

Количеств

о 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1

. 

Учебно-методические 

комплекты по литературному 

чтению для 1—4 классов 

(программы, учебники, 

рабочие тетради и др.). 

Примерная программа 

начального общего 

образования по 

литературному чтению 

 

Климанова Л.Ф. Бойкина 

М.В. Литературное чтение. Рабочие 

программы. 1-4 классы. 

Библиотечн

ый фонд комплекту-

ется с учетом типа 

школы с русским 

(родным) и родным 

(нерусским) языком 

обучения на основе 

федерального 

перечня учебников, 

рекомендованных 

(допущенных) 

Минобрнауки РФ 

 

 

116 

Учебники: 

Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Виноградская Л.А. Литературное 

чтение. Учебник. 1,2,3,4  классы. В 2 

частях. 

Рабочие тетради  

Рабочая тетрадь: 1 класс. 

Климанова Л.Ф. М.: Просвещение, 

2011. 

Рабочая тетрадь: 2 класс. 

Климанова Л.Ф М.: Просвещение, 

2011. 

Рабочая тетрадь: 3 класс. 

Климанова Л.Ф М.: Просвещение, 

2011. 

Рабочая тетрадь: 4 класс. 

Климанова Л.Ф М.: Просвещение, 

2011. 

Методические пособия: 

Климанова Л.Ф. Уроки 

литературного чтения. Поурочные 

планы 1,2,3,4 классы 

Печатные пособия 
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2

. 

Наборы сюжетных 

картинок в соответствии с 

тематикой, определенной в 

примерной программе по 

литературному чтению (в том 

числе в цифровой форме) 

Словари по русскому 

языку. 

Репродукции картин и 

художественные фотографии 

в соответствии с содержанием 

обучения по литературному 

чтению (в том числе в 

цифровой форме). Детские 

книги разных типов из круга 

детского чтения. Портреты 

поэтов и писателей 

 Мультимеди

йные слайды 

 Словари по 

русскому языку. 

 Репродукции 

картин и художественные 

фотографии в соответствии с 

содержанием обучения по 

литературному чтению (в 

цифровой форме). 

 Детские 

книги разных типов из круга 

детского чтения. 

 Портреты 

поэтов и писателей 

 

Технические средства обучения 

3

. 

Классная доска с 

набором приспособлений для 

крепления таблиц, постеров и 

картинок. 

Настенная доска с 

набором приспособлений для 

крепления картинок. 

Телевизор (по 

возможности). 

Видеомагнитофон 

/видеоплейер (по 

возможности). 

Аудиоцентр/магнитофон. 

Диапроектор. 

Мультимедийный 

проектор (по возможности). 

Экспозиционный экран (по 

возможности). Компьютер (по 

возможности). Сканер (по 

возможности). Принтер 

лазерный (по возможности). 

Принтер струйный цветной 

(по возможности), фотокамера 

цифровая (по возможности). 

Видеокамера цифровая со 

штативом (по возможности). 

Лингафонные устройства, 

обеспечивающие связь между 

преподавателем и учащимися, 

между учащимися (по воз-

можности) 

 Классная 

доска 

5 

 Телевизор 3 

 ДВД 

проигрователь 

3 

 Мультимеди

йный проектор 

5 

 Экспозицион

ный экран 

Размер не 

менее 150 х 150 см. 

 Компьютер 5 

 Сканер 4 

 Принтер 

лазерный 

5 

  

Экранно-звуковые пособия 

4

. 

Аудиозаписи 

художественного исполнения 

изучаемых произведений. 

Видеофильмы, 

соответствующие содержанию 

обучения (по возможности). 

Слайды 

(диапозитивы), 

соответствующие содержанию 

обучения (по возможности). 

Мультимедийные 

(цифровые) образовательные 

Аудиозаписи 

художественного исполнения 

изучаемых произведений. 

99 

Мультимедийные слайды 100 
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ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения (по 

возможности) 

Игры и игрушки 

5

. 

Настольные 

развивающие игры, 

литературное лото, викторины 

  

Оборудование класса 

6

. 

Ученические столы 

одно- и двухместные с 

комплектом стульев. Стол 

учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения 

учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для 

вывешивания 

иллюстративного материала. 

Подставки для книг, 

держатели для схем и таблиц и 

т. п. 

 Ученические 

столы двухместные с 

комплектом стульев. 

 Стол 

учительский с тумбой. 

 Шкафы для 

хранения учебников, 

дидактических материалов, 

пособий и пр. 

 Настенные 

доски для вывешивания 

иллюстративного материала. 

13-26 

 Цифровые и  электронные образовательные ресурсы  

   http://fcior.ru 

http://collection.edu.ru 

        

   

 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Литературное чтение» 

 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении 

задач не только обучения, но и воспитания. Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с 

нравственно-эстетическими ценностями своего народа и человечества и способствует формированию 

личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. На уроках 

литературного чтения продолжается развитие техники, совершенствование качества чтения, особенно 

осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребёнок задумывается над вечными ценностями: добром, 

справедливостью, правдой и  т.д. Система духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в 

рамках урока. 

 

2.1.3. МАТЕМАТИКА 
Примерная рабочая программа по предмету «Математика» на уровне начального общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования, а также Примерной программы воспитания. 

Пояснительная записка 
       Программа по курсу «Математике» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 

авторской программы М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова «Математика». – М.: Просвещение, 2021. 

 

Нормативная основа программы: 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286;  

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 64 Имени Героя 

Советского Союза И.В. Панфилова» Ленинского района города Саратова, утвержденная приказом по 

МОУ «» от 01.09.2021 года № 427 «Об утверждении основной образовательной программы 

http://fcior.ru/
http://collection.edu.ru/
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начального общего образования МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 64 Имени Героя 

Советского Союза И.В. Панфилова» в соответствии с ФГОС НОО 2021 года, рабочих программ и 

календарно-тематических планов по отдельным предметам»;  

 Положение о рабочей программе по ФГОС НОО и ФГОС ООО 2021 года, утвержденное приказом по 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 64 Имени Героя Советского Союза И.В. Панфилова»; 

Программа развития МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 64 Имени Героя Советского 

Союза И.В. Панфилова». Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приемов умственной 

деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать 

причинно - следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая 

математику, они усваивают определенные обобщенные знания и способы действий. Универсальные 

математические способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать 

модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных 

учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и 

интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой 

информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только 

для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения многих 

практических задач во взрослой жизни. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей 

начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения 

несложными математическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, 

моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);  

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения 

учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать 

и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей математики с 

окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также личностную 

заинтересованность в расширении математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

1. пояснительная записка 

2. планируемые результаты освоения учебного предмета;  

3. содержание учебного предмета;  

4. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы.  

 

Место курса в учебном плане 

На изучение математики в 1 классе отводится — 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели): Во 2—

4 классах на математики отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

Личностные результаты 

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
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— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, 

бережное отношение к окружающему миру. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 

Метапредметные результаты 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и 

способы её осуществления. 

 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

 

Предметные результаты 

— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и 

его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и 

выполнения алгоритмов. 

 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Основное содержание обучения в программе  представлено разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и геометрические 

фигуры», «Математическая информация». 

 1 класс 

Числа и величины 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт предметов, запись результата 

цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении. 

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

(уменьшение) числа на несколько единиц. 

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

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, результатов действий 

сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению. 

Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. Зависимость между 

данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в одно действие. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, сверху/снизу, между; 

установление пространственных отношений. 

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, отрезка. Построение 

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

сантиметрах. 

Математическая информация 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов (количество, форма, 

размер). Группировка объектов по заданному признаку. 

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда. 
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Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно заданного набора 

математических объектов. 

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, столбца; внесение 

одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми данными (значениями 

данных величин). 

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, изображением 

геометрической фигуры. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

— наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 

— обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 

— понимать назначение и необходимость использования величин в жизни; 

— наблюдать действие измерительных приборов; 

сравнивать два объекта основанию; 

— копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; приводить примеры 

чисел, геометрических фигур; 

— вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 

Работа с информацией: 

— понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью разных средств: 

текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

— читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

— характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из нескольких 

чисел, записанных по порядку; 

— комментировать ход сравнения двух объектов; описывать своими словами сюжетную ситуацию и 

математическое отношение, представленное в задаче; 

— описывать положение предмета в пространстве различать и использовать математические знаки; 

— строить предложения относительно заданного набора объектов. 

— два числа; распределять объекты на группы по заданному 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

— принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

— действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

— проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью учителя 

устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 

— проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия. 

Совместная деятельность: 

— участвовать в парной работе с математическим материалом; 

— выполнять правила совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, 

спокойно и мирно разрешать конфликты. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение математики в 1-4  классах направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

 

1 КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

— осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для 

развития общей культуры человека; 

— развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или 

опровергать их; 

— применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и объективно 

оценивать свой вклад в общий результат; 

— осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

— применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе при 

оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым людям; 
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— работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в реальной 

жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих силах при решении 

поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

— оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения математики 

для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 

— оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей; 

— стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться разнообразными 

информационными средствами для решения предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, 

задач. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

— устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; причина-

следствие; протяжённость); 

— применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация 

(группировка), обобщение; 

— приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения учебных 

и житейских задач; 

— представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической записи, текста в 

соответствии с предложенной учебной проблемой. 

2) Базовые исследовательские действия: 

 

— проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса математики; 

— понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, характеризовать, 

использовать для решения учебных и практических задач; 

— применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов) 

3) Работа с информацией: 

— находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию в 

разных источниках информационной среды; 

— читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, диаграмму, 

другую модель); 

— представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать 

утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

— принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источники 

информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

 

— конструировать утверждения, проверять их истинность; 

— строить логическое рассуждение; 

— использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической задачи; 

— формулировать ответ; 

— комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять полученный ответ с 

использованием изученной терминологии; 

— в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, высказывать 

суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей правоты, проявлять этику 

общения; 

— создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание (например, 

геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция (например, измерение 

длины отрезка); 

— ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; 

— составлять по аналогии;  самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым 

изученным. 

— проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса математики; 

— понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, характеризовать, 

использовать для решения учебных и практических задач; 

— применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов) 
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Работа с информацией: 

— находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию в 

разных источниках информационной среды; 

— читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, диаграмму, 

другую модель); 

— представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать 

утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

— принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источники 

информации. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

— планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 

— выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в процессе 

обучения. 

2) Самоконтроль: 

— осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности, объективно оценивать их; 

 

— выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

— находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления 

ошибок. 

3) Самооценка: 

— предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в 

том числе электронным); 

оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику  

Совместная деятельность: 

— участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы (например, в 

случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, приведения примеров и 

контрпримеров); 

— согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа 

информации; осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть возможность 

возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

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

— пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

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

— выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и письменно) без 

перехода через десяток; называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и 

вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

— решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и требование 

(вопрос); 

— сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длиннее/короче (выше/ниже, 

шире/уже); 

— знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, чертить отрезок 

заданной длины (в см); 

— различать число и цифру; распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник 

(квадрат), отрезок; 

— устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, перед/за, 

над/под; 

— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно заданного набора 

объектов/предметов; 

— группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности в ряду 

объектов повседневной жизни; 

— различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное/данные из 

таблицы; 
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— сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); распределять объекты на две группы по 

заданному основанию. 

4) ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата  

изучения 

Виды,  

формы  

контроля всего  контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Числа. Числа от 1 до 9:  

различение, чтение, запись. 

Число и цифра 1 

1 0 0  Устный опрос; 

2. Числа. Числа от 1 до 9:  

различение, чтение, запись. 

Число и цифра 2 

1 0 0  Устный опрос; 

3. Числа. Числа от 1 до 9:  

различение, чтение, запись. 

Число и цифра 3 

1 0 0  Устный опрос; 

4. Числа. Числа от 1 до 9:  

различение, чтение, запись. 

Число и цифра 4 

1 0 0  Устный опрос; 

5. Числа. Числа от 1 до 9:  

различение, чтение, запись. 

Число и цифра 5 

1 0 0  Устный опрос; 

6. Числа. Числа от 1 до 9:  

различение, чтение, запись. 

Число и цифра 6 

1 0 0  Устный опрос; 

7. Числа. Числа от 1 до 9:  

различение, чтение, запись. 

Число и цифра 7 

1 0 0  Устный опрос; 

8. Числа. Числа от 1 до 9:  

различение, чтение, запись. 

Число и цифра 8 

1 0 0  Устный опрос; 

9. Числа. Числа от 1 до 9:  

различение, чтение, запись. 

Число и цифра 9 

1 0 0  Устный опрос; 

10. Числа. Числа от 1 до 9:  

различение, чтение, запись. 

Обобщение знаний 

1 0 0  Устный опрос; 

11. Числа. Единица счёта. Десяток 1 0 0  Устный опрос; 

12. Счёт предметов, запись результата 

цифрами 

1 0 0  Устный опрос; 

13. Числа. Порядковый номер  

объекта при заданном порядке счёта 

1 0 0  Устный опрос; 

14. Сравнение чисел по количеству: 

больше, меньше, столько же 

1 0 0  Устный опрос; 

15. Сравнение с групп предметов по 

количеству: больше, меньше, столько 

же 

1 0 0  Устный опрос; 
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16. Число и цифра 0 при измерении, 

вычислении 

1 0 0  Устный опрос; 

17. Числа в пределах 20: чтение, запись, 

сравнение 

1 0 0  Устный опрос; 

18. Однозначные и двузначные числа 1 0 0  Устный опрос; 

19. Увеличение числа на несколько 

единиц 

1 0 0  Устный опрос; 

20. Уменьшение числа на несколько 

единиц 

1 0 0  Устный опрос; 

21. Величины. Длина и её  

измерение с помощью заданной мерки. 

Длиннее. Короче. 

Одинаковые по длине 

1 0 0  Устный опрос; 

22. Величины. Длина и её  

измерение с помощью заданной мерки. 

Сравнение длин отрезков 

1 0 0  Устный опрос; 

23. Величины. Сравнение без  

измерения: выше — ниже, шире— уже, 

длиннее — короче,  

старше — моложе, тяжелее —легче 

1 0 0  Устный опрос; 

24. Единицы длины: сантиметр 1 0 0  Устный опрос; 

25. Единицы длины: дециметр 1 0 0  Устный опрос; 

26. Единицы длины: сантиметр, 

дециметр; установление  

соотношения между ними 

1 0 0  Устный опрос; 

27. Арифметические действия. 

Сложение и вычитание чисел в 

пределах 20. Вычисления вида □+ 1, □ – 

1 

1 0 0  Устный опрос; 

28. Сложение и вычитание чисел в 

пределах 20. Вычисления вида □+ 2, □ – 

2 

1 0 0  Устный опрос; 

29. Сложение и вычитание чисел в 

пределах 20. Вычисления вида □+ 3, □ – 

3 

1 0 0  Устный опрос; 

30. Сложение и вычитание чисел в 

пределах 20. Вычисления вида □+ 4, □ – 

4 

1 0 0  Устный опрос; 

31. Сложение и вычитание чисел в 

пределах 20. Сложение и  

вычитание вида □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 

1 0 0  Устный опрос; 

32. Сложение и вычитание чисел в 

пределах 20. Вычитание вида 6 –□ 

1 0 0  Устный опрос; 

33. Сложение и вычитание чисел в 

пределах 20. Вычитание вида 7 –□ 

1 0 0  Устный опрос; 



 

135 

 

34.  Сложение и вычитание чисел в 

пределах 20. Вычитание вида 8 –□ 

1 0 0  Устный опрос; 

35.  Сложение и вычитание чисел в 

пределах 20. Вычитание вида 9 –□ 

1 0 0  Устный опрос; 

36.  Сложение и вычитание чисел в 

пределах 20. Вычитание вида 10– □ 

1 0 0  Устный опрос; 

37. Сложение и вычитание чисел в 

пределах 20. Сложение  

однозначных чисел с переходом через 

десяток вида □ + 2 

1 0 0  Устный опрос; 

38. Сложение и вычитание чисел в 

пределах 20. Сложение  

однозначных чисел с переходом через 

десяток вида □ + 3 

1 0 0  Устный опрос; 

39. Сложение и вычитание чисел в 

пределах 20. Сложение  

однозначных чисел с переходом через 

десяток вида □ + 4 

1 0 0  Устный опрос; 

40. Сложение и вычитание чисел в 

пределах 20. Сложение  

однозначных чисел с переходом через 

десяток вида □ + 5 

1 0 0  Устный опрос; 

41.  Сложение и вычитание чисел в 

пределах 20. Сложение  

однозначных чисел с переходом через 

десяток вида □ + 6, □ + 7 

1 0 0  Устный опрос; 

42. Сложение и вычитание чисел в 

пределах 20. Сложение  

однозначных чисел с переходом через 

десяток вида □ + 8, □ + 9 

1 0 0  Устный опрос; 

43. Сложение и вычитание чисел в 

пределах 20. Вычитание с  

переходом через десяток вида  

11- □ 

1 0 0  Устный опрос; 

44. Сложение и вычитание чисел в 

пределах 20. Вычитание с  

переходом через десяток вида  

12- □ 

1 0 0  Устный опрос; 

45. Сложение и вычитание чисел в 

пределах 20. Вычитание с  

переходом через десяток вида  

13- □ 

1 0 0  Устный опрос; 

46.  Сложение и вычитание чисел в 

пределах 20. Вычитание с  

переходом через десяток вида  

14- □ 

1 0 0  Устный опрос; 
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47.  Сложение и вычитание чисел в 

пределах 20. Вычитание с  

переходом через десяток вида  

15- □ 

1 0 0  Устный опрос; 

48. Сложение и вычитание чисел в 

пределах 20. Вычитание с  

переходом через десяток вида  

16- □ 

1 0 0  Устный опрос; 

49. Сложение и вычитание чисел в 

пределах 20. Вычитание с  

переходом через десяток вида  

17- □, 18 - □ 

1 0 0  Устный опрос; 

50. Названия компонентов  

действий, результатов действия 

сложения 

1 0 0  Устный опрос; 

51. Названия компонентов  

действий, результатов действия 

вычитания 

1 0 0  Устный опрос; 

52. Названия компонентов  

действий, результатов действий 

сложения и вычитания 

1 0 0  Устный опрос; 

53. Таблица сложения. Таблица 

сложения чисел в пределах 10 

1 0 0  Устный опрос; 

54. Таблица сложения. Таблица 

сложения чисел в пределах 20 

1 0 0  Устный опрос; 

55.  Переместительное свойство 

сложения 

1 0   Устный опрос; 

56. Вычитание как действие, обратное 

сложению 

1 0 0  Устный опрос; 

57. Неизвестное слагаемое 1 0 0  Устный опрос; 

58. Сложение одинаковых слагаемых 1 0 0  Устный опрос; 

59. Счёт по 2, по 3, по 5 1 0 0  Устный опрос; 

60. Прибавление и вычитание нуля 1 0 0  Устный опрос; 

61. Сложение чисел без перехода через 

десяток. Обобщение и систематизация 

знаний 

1 0 0  Устный опрос; 

62. Вычитание чисел без перехода через 

десяток. Обобщение и систематизация 

знаний 

1 0 0  Устный опрос; 

63. Сложение чисел с переходом через 

десяток. Общий приём сложения с 

переходом через десяток 

1 0 0  Устный опрос; 

64.  Сложение чисел с переходом через 

десяток. Обобщение  знаний. 

1 0 0  Устный опрос; 
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65.  Вычитание чисел с переходом через 

десяток. Обобщение  знаний 

1 0 0  Устный опрос; 

66. Текстовые задачи. Текстовая задача 1 0 0  Устный опрос; 

67. Текстовые задачи. Текстовая задача 1 0 0  Устный опрос; 

68. Зависимость между данными и 

искомой величиной в текстовой задаче 

1 0 0  Устный опрос; 

69. Выбор и запись  

арифметического действия для 

получения ответа на вопрос 

1 0 0  Устный опрос; 

70. Текстовая сюжетная задача в одно 

действие: запись решения, ответа 

задачи. Задачи на  

нахождение суммы 

1 0 0  Устный опрос; 

71. Текстовая сюжетная задача в одно 

действие: запись решения, ответа 

задачи. Задачи на  

нахождение остатка 

1 0 0  Устный опрос; 

72. Задачи на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц 

1 0 0  Устный опрос; 

73. Задачи на увеличение числа на 

несколько единиц 

1 0 0  Устный опрос; 

74. Задачи на уменьшение числа на 

несколько единиц  

1 0 0  Устный опрос; 

75. Задачи на разностное сравнение 

чисел 

1 0 0  Устный опрос; 

76.  Задачи на нахождение неизвестного 

первого слагаемого 

1 0 0  Устный опрос; 

77. Задачи на нахождение неизвестного 

второго слагаемого 

1 0 0  Устный опрос; 

78. Задачи на нахождение  

неизвестного уменьшаемого 

1 0 0  Устный опрос; 

79. Задачи на нахождение  

неизвестного вычитаемого 

1 0 0  Устный опрос; 

80. Модели задач: краткая запись, 

рисунок, схема 

1 0 0  Устный опрос; 

81. Обнаружение недостающего 

элемента задачи 

1 0 0  Устный опрос; 
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82. Пространственные отношения и 

геометрические фигуры. 

Расположение предметов и объектов 

на плоскости, в  

пространстве: слева/справа, 

сверху/снизу, между 

1 0 0  Устный опрос; 

83.  Расположение предметов и объектов 

на плоскости, в  

пространстве: установление 

пространственных отношений 

1 0 0  Устный опрос; 

84. Расположение предметов и объектов 

на плоскости, в  

пространстве: слева/справа, 

сверху/снизу, между 

1 0 0  Устный опрос; 

85.  Расположение предметов и объектов 

на плоскости, в  

пространстве:  внутри, вне, 

между 

1 0 0  Устный опрос; 

86. Распознавание объекта и его 

отражения 

1 0 0  Устный опрос; 

87.  Круг, треугольник,  

прямоугольник,  

отрезок. Распознавание фигур: куба, 

шара 

1 0 0  Устный опрос; 

88. Распознавание круга,  

треугольника,  

прямоугольника, отрезка, круга, 

треугольника, прямоугольника 

1 0 0  Устный опрос; 

89. Распознавание круга,  

треугольника,  

прямоугольника, отрезка, прямой, 

отрезка, точки 

1 0 0  Устный опрос; 

90. Изображение прямоугольника, 

квадрата, треугольника. 

Изображение геометрических фигур 

"от руки" 

1 0 0  Устный опрос; 

91.  Построение отрезка, квадрата, 

треугольника с помощью  

линейки. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

92. Построение отрезка, квадрата, 

треугольника с помощью  

линейки.  

1 0 0  Устный опрос; 

93. Построение отрезка, квадрата, 

треугольника с помощью  

линейки.  

1 0 0  Устный опрос; 

94.  Построение отрезка, квадрата, 

треугольника с помощью  

линейки. 

1 0 0  Устный опрос; 
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95. Изображение с использованием 

линейки: многоугольника,  

треугольника, прямоугольника , 

прямой, отрезка 

1 0 0  Устный опрос; 

96. Прямоугольник. Квадрат. 

Построение прямоугольника 

(квадрата) на клетчатой бумаге 

1 0 1  Практическая 

работа; 

97. Построение отрезка, измерение 

длины отрезка в сантиметрах 

1 0 0  Устный опрос; 

98. Построение отрезка, измерение 

длины отрезка в сантиметрах. 

Измерение длины в дециметрах и 

сантиметрах 

1 0 0  Устный опрос; 

99. Построение отрезка, измерение 

длины отрезка в сантиметрах. 

Сравнение длин отрезков 

1 0 1  Устный опрос; 

Практическая 

работа 

100

. 

 Построение отрезка, измерение длины 

отрезка в сантиметрах. Сложение и 

вычитание длин отрезков 

1 0 0  Устный опрос; 

101

.  

 Длина стороны прямоугольника, 

 квадрата, треугольника 

1 0 0  Устный опрос; 

102

. 

Математическая информация. Сбор 

данных об объекте по образцу 

1 0 0  Устный опрос; 

103

.  

 Характеристики объекта,  

группы объектов (количество, форма, 

размер) 

1 0 0  Устный опрос; 

104

. 

 Характеристики объекта,  

группы объектов  форма,  

размер). Сравнение  предметов 

1 0 0  Устный опрос; 

105

. 

 Выбор предметов по образцу (по 

 заданным признакам) 

1 0 0  Устный опрос; 

106

. 

  Группировка объектов по 

заданному признаку 

1 0 0  Устный опрос; 

107

. 

 Группировка объектов по заданному 

признаку.  

1 0 0  Устный опрос; 

108

.  

 Закономерность в ряду заданных 

объектов: её обнаружение,  

продолжение ряда 

1 0 0  Устный опрос; 

109

. 

 Верные  и неверные предложения 1 0 0  Устный опрос; 

110

.  

Чтение таблицы  1 0 0  Устный опрос; 

111

. 

 Извлечение данного из строки, 

 столбца 

1 0 0  Устный опрос; 

112

. 

 Внесение одного-двух данных в 

 таблицу 

1 0 0  Устный опрос; 
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113

. 

 Чтение рисунка, схемы 1—2 

числовыми данными 

1 0 0  Устный опрос; 

114

. 

Выполнение 1—3-шаговых 

инструкций, связанных с 

вычислениями 

1 0 0  Устный опрос; 

115

.  

 Выполнение 1—3-шаговых 

инструкций, связанных с измерением 

длины 

1 0 0  Устный опрос; 

116

.  

 Выполнение 1—3-шаговых 

инструкций, связанных с  

построением геометрических фигур 

1 0 0  Устный опрос; 

117

. 

 Административный контрольный 

срез 

1 1 0  Контрольная 

работа; 

118

. 

 Числа. Числа от 1 до 10. Повторение 1 0 0  Устный опрос; 

119

. 

  Числа. Числа от 11 до 20. 

Повторение 

1 0 0  Устный опрос; 

120

. 

Единицы длины: сантиметр, 

дециметр. Повторение 

1 0 0  Устный опрос; 

121

. 

 Промежуточная аттестация в форме 

контрольной работы 

1 1 0  Контрольная 

работа; 

122

. 

Числа от 1 до 10. Сложение. 

Повторение 

1 0 0  Устный опрос; 

123

. 

 Числа от 1 до 20. Сложение с 

 переходом через десяток. 

1 0 0  Устный опрос; 

124

. 

 Числа от 1 до 20. Вычитание с 

 переходом через десяток. 

1 0 0  Устный опрос; 

125

. 

 Задачи на разностное сравнение. 

 Повторение 

1 0 0  Устный опрос; 

126

. 

 Пространственные  

представления. Повторение 

1 0 0  Устный опрос; 

127

. 

Пространственные  

представления. Повторение 

1 0 0  Устный опрос; 

128

. 

 Таблицы. Повторение 1 0 0  Устный опрос; 

129

. 

  Таблицы. Повторение 1 0 0  Устный опрос; 

130

. 

 Итоговая комплексная работа 1 1 0  Контрольная 

работа; 
131

. 

 Геометрические фигуры. 

Повторение. 

 

1 0 0  Устный опрос; 

132

.  

 Геометрические фигуры. 

Повторение 

1 0 0  Устный опрос; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

132 3 3 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Математика (в 2 частях), 1,2,3,4  классы /Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение»; Моро М. И., Волкова С. И.  

Математика. Рабочая тетрадь. 1 кл. (в 2 частях). 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Моро М. И. и др. Математика. Рабочие программы. 1–4 классы. 

2. Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика. Учебник. 1,2,3,4 кл. В 2 ч.  

3. Моро М. И., Волкова С. И. Математика. Рабочая тетрадь. 1 кл. В 2 ч.  

4. Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 1,2,3,4 класс. 

5. Волкова С. И. Математика. Тесты. 1 класс. 

6. Бантова М. А., Бельтюкова Г. В., Волкова С. И. и др. Математика. Методические рекомендации. 1 класс. 

7. Волкова С. И. Математика. Контрольные работы. 1–4 классы. 

8. Дмитриева О. И. и др. Поурочные разработки по математике: 2 класс. - М.: ВАКО 

9. Ситникова Т.Н. Математика Контрольно-измерительные материалы: 2 класс - М: ВАКО 

10. Волкова С. И. Математика. Контрольные работы. 1–4 классы. 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Электронное приложение к учебнику «Математика», 1,2,3,4 класс (Диск CD-ROM), авторы С. И. Волкова, М. 

К. Антошин, Н. В. Сафонова. 

Российский общеобразовательный Портал www.school.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов www.school-collection.edu.ru  

Российская электронная школа   https://resh.edu.ru/ 

Российская онлайн-платформа учи ру https://uchi.ru/ 

 

 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. Магнитная доска.  Интерактивная доска.  

Мультимедийный проектор. 

Компьютер. 

Принтер. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, 

ДЕМОНСТРАЦИЙ 

   Набор предметных картинок. Таблицы и схемы. Классная (магнитная) доска. Персональный   компьютер. 

Демонстрационная линейка. 

   Демонстрационный чертёжный треугольник. Демонстрационный циркуль 

 

2.1.4. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
Программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная область «Обществознание и 

естествознание» («Окружающий мир») включает: пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы учебного предмета, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику 

психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре учебного плана, а 

также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного изучения в каждом классе 

начальной школы. Содержание обучения в каждом классе завершатся перечнем универсальных учебных 

действий — познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами 

учебного предмета «Окружающий мир» с учётом возрастных особенностей младших школьников. В первом 

и втором классах предлагается пропедевтический уровень формирования УУД, поскольку становление 

универсальности действий на этом этапе обучения только начинается. С учётом того, что выполнение правил 

совместной деятельности строится на интеграции регулятивных (определенные волевые усилия, 

саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и 

коммуникативных (способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения) универсальных 

учебных действий, их перечень дан в специальном разделе — «Совместная деятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

В Тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам содержания 

обучения каждого класса, а также раскрываются методы и формы организации обучения и характеристика 

деятельностей, которые целесо- образно использовать при изучении той или иной программной темы. 

Представлены также способы организации дифференцированного обучения. 

Пояснительная записка 
 

http://www.school.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
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      Программа курса «Окружающий мир» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 

авторской программы  «Окружающий мир» автора Плешаков А.А.-М: Просвещение 2021г.      

                                         

Нормативная основа программы: 

 

1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286;  

3. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

4. Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №64 имени Героя Советского 

Союза  И.В.Панфилова» Ленинского района города Саратова, утвержденная приказом по МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №64 имени Героя Советского Союза  И.В.Панфилова» от 01.09.2021 года № 427 

«Об утверждении основной образовательной программы начального общего образования МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №64 имени Героя Советского Союза  И.В.Панфилова» в соответствии с ФГОС 

НОО 2021 года, рабочих программ и календарно-тематических планов по отдельным предметам»;  

5. Положение о рабочей программе по ФГОС НОО и ФГОС ООО 2021 года, утвержденное приказом 

по МОУ «Средняя общеобразовательная школа №64 имени Героя Советского Союза  И.В.Панфилова»; 

6. Программа развития МОУ «Средняя общеобразовательная школа №64 имени Героя Советского 

Союза  И.В.Панфилова». 

Цели и задачи обучения предмету «Окружающий мир» 

        В последние годы в среде практических работников появилось осознание важности изучения 

окружающего мира не только для дальнейшего успешного обучения, но для интеллектуального и особенно 

для духовно-нравственного развития младших школьников. Эта позиция зафиксирована и в стандарте второго 

поколения, где цели изучения этого предмета объединяют его вклад в процесс воспитания школьника. 

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный характер, 

соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся 

материал естественных и социально – гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного 

видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе – формирование целостной картины мира 

и осознание места в нём человека на основе единства рационально – научного познания и эмоционально – 

ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; духовно – нравственное 

развитие и воспитание личности  гражданина России в условиях культурного и конфессионального 

многообразия российского общества. 

Значение курса «Окружающий мир» состоит в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 

основами практико – ориентированных знаний о человеке, природе, и обществе, учатся осмысливать 

причинно – следственные связи в окружающем мире. Курс обладает широкими возможностями для 

формирования у младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих компетентностей. 

        Для достижения поставленных целей изучения окружающего мира в начальной школе необходимо 

решение следующих задач: 

- экологического образования и воспитания; 

- формирование системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, 

патриотизма; 

- обеспечение успешной адаптации к школе; 

- формирование знаний об объектах окружающего мира; 

- развитие интереса к окружающему миру; 

- социализация ребенка 6-8 лет; 

- интеллектуальное развитие детей; 

- развитие кругозора и общей культуры 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

На основе установленных целей изучения предмета Окружающий мир были определены его 

функции: образовательная, развивающая, воспитывающая. Образовательная функция заключается в создании 

условий для формирования у школьников разнообразных сведений о природе, обществе, человеке, развития 
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способности ориентироваться в изменяющемся мире, освоения доступных для понимания младшим 

школьником терминов и понятий. Развивающая функция обеспечивает формирование научных взглядов 

школьника на окружающий мир, психическое и личностное развитие обучающегося, формирование его 

общей культуры и эрудиции. Воспитывающая функция предмета связана с решением задач социализации 

ребенка, принятием им гуманистических норм жизни в природной и социальной среде. 

В основе построения курса лежат следующие принципы: 

1. Принцип интеграции — соотношение между естественнонаучными знаниями и знаниями, 

отражающими различные виды человеческой деятельности и систему общественных отношений. Реализация 

этого принципа особенно важна по двум причинам: во-первых, она дает возможность учесть одну из 

важнейших психологических особенностей младшего школьника — целостность, нерасчлененность 

восприятия окружающего мира, а во-вторых, обеспечивает познание отдельных сторон действительности в 

их взаимосвязи, так как ее отсутствие рождает «болезнь блуждания от одного предмета к другому и 

интеллектуальную бестолковость» (Г. Гегель). Интеграция затрагивает не только общий подход к отбору 

содержания в системе «человек-природа-общество», но и более частные составляющие этой системы: 

«человек и предметный мир», «человек и другие люди», «человек и его самость», «человек и творческая 

деятельность». Это обеспечивается представленностью знаний из различных предметных областей — 

природоведческие, географические, гигиенические, психологические, исторические и др. 

2. Педоцентрический принцип определяет отбор наиболее актуальных для ребенка этого возраста 

знаний, необходимых для его индивидуального психического и личностного развития, а также последующего 

успешного обучения; предоставление каждому школьнику возможности удовлетворить свои познавательные 

интересы, проявить свои склонности и таланты. 

Актуализация содержания обучения предполагает его отбор с учетом специфики социальных ролей 

данной возрастной группы, социально значимых качеств, обеспечивающих успешное взаимодействие с 

различными сторонами действительности. 

3. Культурологический принцип понимается как обеспечение широкого эрудиционного фона 

обучения, что дает возможность развивать общую культуру школьника, его возрастную эрудицию. Именно 

поэтому большое внимание в программе уделяется общекультурным сведениям — творчество выдающихся 

российских граждан, научных открытиях, истории развития техники, искусства, литературы и др. Для 

реализации этого принципа в программу введен специальный раздел «Расширение кругозора школьников». 

4. Необходимость принципа экологизации содержания обучения Окружающему миру определяется 

социальной значимостью решения задачи экологического образования младших школьников. Этот принцип 

реализуется двумя путями: расширением представлений школьников о взаимодействии человека с 

окружающим миром (рубрики «Человек и растение», «Человек и животные», «Человек и природа»), а также 

раскрытием системы правил поведения в природе, подчиняющиеся принципу «Не навреди». Действие 

принципа распространяется не только на отношение человека к природным объектам, но и к другим людям 

(элементы социальной экологии). 

5. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и перспективность 

обучения, возможность успешного изучения соответствующих естественно-научных и гуманитарных 

предметов в основной школе. 

6. Краеведческий принцип обязывает учителя при изучении природы и социальных явлений широко 

использовать местное окружение, проводить экскурсии на природу, в места трудовой деятельности людей, в 

краеведческий, исторический, художественный музеи и т. п. Все это обеспечивает обогащение чувственных 

представлений школьников и облегчает усвоение естественно-научных и обществоведческих понятий. 

Отбор конкретного естественно-научного и обществоведческого содержания обучения подчинялся 

определенным требованиям. 

Центральной идеей, на которой строится интеграция разных знаний, является раскрытие роли 

человека в природе и обществе, прослеживание становления трудовой деятельности людей, история развития 

культуры общества. Эти знания от класса к классу расширяются и углубляются, наполняются новыми 

понятиями и терминами. 

При отборе понятий, которые должен усвоить младший школьник к концу обучения в начальной 

школе, учитывалось следующее: 

— уровень представлений, накопленных ребенком на эмпирическом уровне, в том числе в 

дошкольном детстве; 

— необходимость постепенного и последовательного перевода ученика с этапа общей ориентировки 

в термине или понятии на этап осознания существенных его характеристик; 

— зависимость усвоения понятия от уровня сформированности логической связной речи, 

коммуникативных умений, обеспечивающих развитие у младших школьников представлений о языке науки 

конкретной образовательной области, осознанное оперирование усвоенными терминами и понятиями; 

— преемственность и перспективность в предъявлении терминологии и понятийного аппарата, то 

есть реализацию пропедевтического значения этапа начального образования, формирование готовности к 

дальнейшему усвоению научных понятий. 
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3. Конструирование содержания программы предполагало связь теоретических сведений с 

деятельностью по их практическому применению, что определило необходимость дать в программе перечень 

экскурсий, опытов, практических работ. 

         В программе представлены следующие ведущие содержательные линии: 

-человек как биологическое существо; 

-человек и другие люди; 

-человек и мир природы; 

-человек и общество; 

-история родной страны. 

Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в знакомстве с 

различными явлениями окружающего мира, объединёнными общими, присущими им закономерностями. 

Интегративный характер курса обеспечивает синтез знаний, полученный при изучении других учебных 

предметов (изобразительного искусства, окружающего мира, русского языка, литературного чтения, основ 

безопасности жизнедеятельности), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности 

ученика. 

Изобразительное искусство даёт возможность использовать средства художественной 

выразительности для расширения духовно-культурного пространства ребёнка, для наполнения окружающего 

мира высокими образами искусства. 

Русский язык служит основой для развития устной речи: для использования важнейших видов 

речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждений 

результатов деятельности (описание, повествование на заданную тему; построение логически связанных 

высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение создаёт условия для формирования целостного образа изучаемого предмета 

или явления. 

Основы безопасности жизнедеятельности способствует формированию личности гражданина, 

ответственно относящегося к личной безопасности, безопасности общества, государства и окружающей 

среды. 

 

                    Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Согласно базисному (общеобразовательному) плану  образовательных учреждений РФ всего на изучение 

предмета «Окружающий мир» в начальной школе выделяется 272 часов. Из них в 1 классе – 66 часа (2ч 

неделю), 33 учебные недели; во 2-4 классах по 68ч (2 ч в неделю), 34 учебные недели в каждом классе. 

 

Содержание     учебного   предмета   «Окружающий мир» 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные 

человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 

Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена, времени суток, 

рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды 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 времён года. Смена времён 

года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего 

края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

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). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водные 

богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и 

хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 
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Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и 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, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые грибы. 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 (на примере насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и 

домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. 

Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — 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 (природные условия, 

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. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в 

том числе на примере окружающей местности). Экологические проблемы и способы их решения. 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, её 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране 

природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические организации (2—3 

примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей в их проведении. 

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, забота, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

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 её 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. Классный, школьный 

коллектив, совместная учёба, 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 ориен-

тации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля. 

Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и семейный бюджет. Экологические 

последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение 

безопасной экономики — одна из важнейших задач общества. 



 

146 

 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. 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. 

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 ребёнка. 

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 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, 

День Конституции. 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.  

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. 

Родной край — частица России. Родной город (село), 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. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной 

жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская 

империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных 

традиций 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 несколькими странами: название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг всего 

общества и каждого человека. 

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 школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время 

года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, 

водой. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, 

пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека 

I КЛАСС (33 часа) 

Введение 1 ч. 
Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Наша школа. Дорога от 

школы до дома. 
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Экскурсии: знакомство со школой; знакомство с дорогой от дома до школы и правилами безопасности в 

пути. 

Что и кто? 10 ч  
Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. Красота и причудливость 

облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица. 

Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. Гранит, кремень, 

известняк. Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными представителями комнатных 

растений и растений цветника (по выбору учителя). 

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и осенняя окраска листьев. 

Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам. 

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с разнообразием плодов и 

семян. 

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их внешним строением. 

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. Компьютер, его части и 

назначение. Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними животными. 

Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы. 

Наша Родина — Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору учителя). Знакомство с 

государственными символами России: флагом, гербом, гимном. Наш город (село) — часть большой страны. 

Планета Земля, ее форма. Глобус — модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение нашей страны на 

глобусе. 

Практические работы: знакомство с разнообразием камней; знакомство с комнатными растениями и 

растениями цветника, их распознавание с помощью атласа-определителя; знакомство с лиственными 

деревьями ближайшего природного окружения, их распознавание по листьям; сравнительное исследование 

сосны и ели (по общему виду, хвоинкам, шишкам); знакомство с компьютером, простейшие приемы 

работы с ним; знакомство с глобусом. 

Как, откуда и куда? 6ч  
Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. Канализация и очистные 

сооружения. 

Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила безопасного обращения с 

электроприборами.  

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. 

Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, необходимыми для 

жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными растениями, кошкой, собакой. Птицы, 

прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой. 

Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания, например 

шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя). 

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как сделать Землю чище. 

Практические работы: сборка простейшей электрической цепи; изучение свойств снега и льда; отработка 

простейших приемов  ухода  за  комнатными  растениями;   изготовление  простейшей кормушки для птиц. 

Где и когда? 5ч  
Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года. 

Холодные и жаркие районы Земли. 

Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. 

Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры — удивительные животные прошлого. Как ученые 

изучают динозавров. 

Одежда людей в прошлом и теперь. 

       История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного обращения с 

велосипедом. 

Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в будущем. Зависит ли 

это от тебя. 

Почему и зачем? 11 ч  
Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна — естественный 

спутник Земли. Почему на Луне не живут люди. 

        Почему  идет дождь  и  дует  ветер.  Роль дождя  и  ветра в жизни растений, животных, человека. 

Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. 

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 

Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук-носорог и др. (по 

усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах. 

Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек. 

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо мыть. Почему 

нужно чистить зубы и мыть руки. 

Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 
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Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. Какими могут быть 

автомобили будущего. 

Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования. 

Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. 

Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 

Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. Космические станции. 

Экология — наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей планете. 22 

апреля — День Земли. 

Практическая работа: простейшие правила гигиены (чистка зубов, мытье рук и др.). 

Планируемые результаты  освоения программы по  «Окружающему миру» 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование 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; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 
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находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;  

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 
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сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;  

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, 

детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно -

следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в 

схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный - учебный, научно-популярный, информационный, текст non-

fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста.  

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся 

сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 
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другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.  

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. 

д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  



 

152 

 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее 

- ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации;  

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

Предметными результатами освоения школьниками начальной школы программы по 

окружающему миру являются: 

• В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 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 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 свойстви проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 
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- 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 знанияо строении и функционировании организма человека длясохранения и 

укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- 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 принесложных 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; 

- 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 
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распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

1 класс 

Обучающийся научится: 

 правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 

 различать флаг и герб России; 

 узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

 называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

 проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

 проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

 различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 

 различать овощи и фрукты; 

 определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 

 описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку); 

 сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам; 

 сравнивать реку и море; 

 использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

 находить на глобусе холодные и жаркие районы; 

 различать животных холодных и жарких районов; 

 изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны; 

 различать прошлое, настоящее и будущее; 

 называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

 соотносить времена года и месяцы; 

 находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

 объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

 перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 

 ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 

 мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

 раздельно собирать мусор в быту; 

 соблюдать правила поведения в природе; 

 правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

 подбирать одежду для разных случаев; 

 правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

 правильно переходить улицу; 

 соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

 различать виды транспорта; 

 соблюдать правила безопасности в транспорте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать опасных участков, 

ориентироваться на знаки дорожного движения; 

различать основные нравственно-этические понятия; 

рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный портрет членов семьи, друзей; 

участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка природы. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 
Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных результатов 

начального образования, а именно: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентации; 
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2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных 

результатов начального образования, таких как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её 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 её 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; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (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 «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
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12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты:  

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, 

сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от окружающих 

людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

1 класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является 

формирование следующих умений: 

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в 

предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или 

плохие. 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные поступки 

можно оценить как хорошие или плохие. 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения 

(основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 

какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника.  

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является  

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты, называть их тему. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 
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Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне 

предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Выразительно читать и пересказывать текст. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах  

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является 

сформированность следующих умений. 

называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека; 

называть основные особенности каждого времени года. 

оценивать правильность поведения людей в природе; 

оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правила ОБЖ, уличного движения). 

Тематическое планирование 

1 класс (33 ч) 

Тематическое планирование Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности учащихся 

Задавайте вопросы! (1ч) 
Знакомство с учебником и учебными пособиями 

(рабочей тетрадью, сборником тестов, атласом-

определителем «От земли до неба», книгами для 

чтения «Зелёные страницы» и «Великан на поляне»). 

Знакомство с постоянными персонажами учебника — 

Муравьем Вопросиком и Мудрой Черепахой 

Учебный диалог по теме, например, «Почему люди должны 

оберегать и охранять природу» Обсуждение ситуаций по теме, 

например, «Правила поведения в природе» 

Учащиеся осваивают первоначальные умения:  

— задавать вопросы;  

— вступать в учебный диалог;  

— пользоваться условными обозначениями учебника;  

— различать способы и средства познания окружающего мира;  

— оценивать результаты своей работы на уроке 

Раздел «Что и кто?» (10 ч) 

Что такое Родина? 
Знакомство с целями и задачами раздела. Родина — 

эта наша страна Россия и наша малая родина. 

Первоначальные сведения о народах России, её 

столице, о своей малой родине 

Просмотр и обсуждение иллюстраций, видеофрагментов и других 

материалов (по выбору) на темы «Москва — столица России». 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— работать с картинной картой России, актуализировать 

имеющиеся знания о природе и городах страны, занятиях жителей;  

— сравнивать, различать и описывать герб и флаг России;  

— рассказывать о малой родине» и Москве как столице 

государства; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Что мы знаем о народах России? 
Многонациональный характер населения России; 

Представления об этническом типе лица и 

национальном костюме. Национальные праздники 

народов России. Основные традиционные религии. 

Единство народов России 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— рассматривать иллюстрации учебника, сравнивать лица и 

национальные костюмы представителей разных народов;  

— работать в паре: рассказывать (по фотографиям и личным 

впечатлениям) о национальных праздниках;  

— обсуждать, чем различаются народы России и что связывает их 

в единую семью;  

— работать со взрослыми: находить информацию о народах 

своего края;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 

Рассматривание и описание изделий народных промыслов  России 

Что мы знаем о Москве? 
Москва — столица России. Достопримечательно-

сти Москвы: Кремль, Красная площадь, собор 

Василия Блаженного, метро, зоопарк и т. д. Жизнь 

москвичей — наших сверстников 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них 

нужную информацию о Москве;  

— узнавать достопримечательности столицы;  

— работать в паре: рассказывать по фотографиям о жизни 

москвичей — своих сверстников;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

урок 

Проект «Моя малая Родина» В ходе выполнения проекта первоклассники с помощью взрослых 

учатся:  
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Подготовка к выполнению проекта: знакомство с 

материалами учебника, распределение заданий, 

обсуждение способов и сроков работы 

— фотографировать наиболее значимые достопримечательности 

своей малой родины;  

— находить в семейном фотоархиве соответствующий материал;  

— интервьюировать членов своей семьи об истории и 

достопримечательностях своей малой родины;  

— составлять устный рассказ;  

— выступать с подготовленным сообщением, опираясь на 

фотографии (слайды);  

— оценивать результаты собственного труда и труда товарищей 

Что у нас над головой? 
Дневное и ночное небо. Солнце и его форма. Звёзды 

и созвездия. Созвездие Большой Медведицы 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— наблюдать и сравнивать дневное и ночное небо, рассказывать 

о нём;  

— моделировать форму Солнца;  

— работать в паре: моделировать форму созвездий; 

— работать со взрослыми: находить на ночном небе ковш 

Большой Медведицы; проводить наблюдения за созвездиями, Луной, 

погодой (по заданиям рабочей тетради);  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Что у нас под ногами? 
Камни как природные объекты, разнообразие их 

признаков (форма, цвет, сравнительные размеры). 

Представление о значении камней в жизни людей. 

Распознавание камней 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— группировать объекты неживой природы (камешки) по разным 

признакам;  

— практическая работа: определять образцы камней по 

фотографиям, рисункам атласа-определителя;  

— различать гранит, кремень, известняк;  

— работать в паре: использовать представленную информацию 

для получения новых знаний, осуществлять самопроверку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Что общего у разных растений? 
Части растения (корень, стебель, листья, цветок, 

плод, семя). Представление о соцветиях 

Экскурсия. Сравнение внешнего вида деревьев, кустарников, трав 

Определение названия по внешнему виду дерева Работа с 

иллюстративным материалом: деление растений на две группы — 

дикорастущие и культурные Учебный диалог по теме, например, «Чем 

различаются дикорастущие и культурные растения?» Практическая 

работа по теме, например, «Найдите у растений их части». 

— Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить;  

— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них 

нужную информацию;  

— практическая работа в группе: находить у растений их части, 

показывать и называть; 

— работать в паре: использовать представленную информацию 

для получения новых знаний, различать цветки и соцветия, 

осуществлять самопроверку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Что растёт на подоконнике? 
Наиболее распространённые комнатные растения. 

Зависимость внешнего вида растений от природных 

условий их родины. Распознавание комнатных 

растений в классе 

— Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить;  

— наблюдать комнатные растения в школе и узнавать их по 

рисункам;  

— практическая работа: определять комнатные растения с 

помощью атласа-определителя;  

— различать изученные растения;  

— работать в паре: использовать представленную информацию 

для получения новых знаний о родине комнатных растений, 

осуществлять "самопроверку;  

— приводить примеры комнатных растений;  

— рассказывать об особенностях любимого растения;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Что растёт на клумбе? — Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить;  

— наблюдать растения клумбы и дачного участка и узнавать их по 

рисункам;  
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Наиболее распространённые растения цветника 

(космея, гладиолус, бархатцы, астра, петуния, ка-

лендула), цветущие осенью. Распознавание растений 

цветника 

— практическая работа: определять растения цветника с помощью 

атласа-определителя;  

— работать в паре: узнавать по фотографиям растения цветника, 

осуществлять самопроверку;  

— рассказывать о любимом цветке;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Что это за листья? 
Деревья возле школы. Листья деревьев, разно-

образие их формы и осенней окраски. Распознавание 

деревьев по листьям 

— Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить;  

— наблюдать осенние изменения окраски листьев на деревьях;  

— узнавать листья в осеннем букете, в гербарии, на рисунках и 

фотографиях;  

— сравнивать и группировать листья по различным признакам;  

— практическая работа в группе: определять деревья по листьям;  

— описывать внешний вид листьев какого-либо дерева;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Что такое хвоинки? 
Лиственные и хвойные деревья. Ель и сосна — 

хвойные деревья. Хвоинки — видоизменённые 

листья. Распознавание хвойных деревьев 

 

— Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить;  

— различать лиственные и хвойные деревья;  

— практическая работа в группе: определять деревья с помощью 

атласа-определителя;  

— сравнивать ель и сосну;  

— описывать дерево по плану;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Кто такие насекомые? 
Насекомые как группа животных. Главный признак 

насекомых — шесть ног. Разнообразие насекомых 

Игра-соревнование по теме, например, «Кто больше назовёт 

насекомых (птиц, зверей…)» 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них 

информацию о строении насекомых, сравнивать части тела 

различных насекомых;  

— работать в паре: узнавать насекомых на рисунке, определять 

насекомых с помощью атласа-определителя, осуществлять 

самопроверку, приводить примеры насекомых;  

— сочинять и рассказывать сказочные истории 1 по рисункам;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Кто такие рыбы? 
Рыбы — водные животные, тело которых (у боль-

шинства) покрыто чешуёй. Морские и речные рыбы 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них 

нужную информацию;  

— моделировать строение чешуи рыбы с помощью монет или 

кружочков из фольги;  

— работать в паре: узнавать рыб на рисунке, осуществлять 

самопроверку;  

— описывать рыбу по плану;  

— приводить примеры речных и морских рыб с помощью атласа-

определителя;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Кто такие птицы? 
Знакомство с птицами как одной из групп жи-

вотных. Перья — главный признак птиц. Перво-

начальное знакомство со строением пера птицы 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них 

нужную информацию;  

— практическая работа: исследовать строение пера птицы;  

— работать в паре: узнавать птиц на рисунке, определять птиц с 

помощью атласа-определителя, проводить самопроверку;  

— описывать птицу по плану; 

— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Кто такие звери? 
Внешнее строение и разнообразие зверей. Ос-

новные признаки зверей: шерсть, выкармливание 

Наблюдения за поведением животных в естествен- ных условиях: 

повадки птиц, движения зверей, условия обитаний насекомых (во 

время экскурсий, целевых прогулок, просмотра видеоматериалов) 

Логическая задача: найди  ошибку  в  иллюстраци- ях — какое 
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детёнышей молоком. Связь строения тела зверя с его 

образом жизни 

животное попало в эту группу непра- вильно Рассказы детей по теме, 

например, «Мой домашний питомец» 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них 

нужную информацию;  

— практическая работа: исследовать строение шерсти зверей;  

— работать в паре: узнавать зверей на рисунке, определять 

зверей с помощью атласа-определителя, проводить самопроверку;  

— устанавливать связь между строением тела зверя и его образом 

жизни;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Что окружает нас дома? 
Систематизация представлений детей о предметах 

домашнего обихода. Группировка предметов по их 

назначению 

Практическое занятие: «Правила пользования газовой и 

электроплитой» 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— характеризовать назначение бытовых предметов; 

— находить на рисунке предметы определённых групп;  

— работать в паре: группировать предметы домашнего обихода; 

проводить взаимопроверку;  

— приводить примеры предметов разных групп;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Составление памятки по теме, например, «Телефоны экстренных 

служб». 

Что умеет компьютер? 
Знакомство с компьютером, его назначением и 

составными частями. Роль компьютера в современной 

жизни. Правила безопасного обращения с ним 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— определять составные части компьютера;  

— характеризовать назначение частей компьютера;  

— сравнивать стационарный компьютер и ноутбук;  

— работать в паре: рассказывать (по рисунку-схеме) о 

возможностях компьютера, обсуждать значение компьютера в нашей 

жизни;  

— моделировать устройство компьютера;  

— соблюдать правила безопасного обращения с компьютером;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Что вокруг нас может быть опасным? 
Первоначальное знакомство с потенциально 

опасными окружающими предметами и транспортом. 

Элементарные правила дорожного движения 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— выявлять потенциально опасные предметы домашнего обихода;  

— характеризовать опасность бытовых предметов;  

— работать в паре: формулировать правила перехода улицы, 

проводить самопроверку;  

— моделировать устройство светофора;  

— оценивать своё обращение с предметами домашнего обихода и 

поведение на дороге;  

— сочинять и рассказывать сказку по рисунку учебника;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

На что похожа наша планета? 
Первоначальные сведения о форме Земли и её 

движении вокруг Солнца и своей оси. Глобус — 

модель Земли 

Просмотр и обсуждение иллюстраций, видеофрагментов и других 

материалов на тему «Звёздное небо Созвездия». 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— выдвигать предположения и доказывать их;  

— использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты;  

— работать в паре: рассматривать рисунки-схемы и объяснять 

особенности движения Земли; 

— моделировать форму Земли;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Что и кто?»  
Презентация проекта «Моя малая Родина» 

Проверка знаний и умений. Представление 

результатов проектной деятельности. Формирование 

адекватной оценки своих достижений 

— Выполнять тестовые задания учебника;  

— выступать с сообщениями, иллюстрировать их наглядными 

материалами;  

— обсуждать выступления учащихся;  

— оценивать свои достижения и достижения других учащихся 
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Раздел «Как, откуда и куда?» (6 ч)  

Как живёт семья? Проект «Моя семья» 
Знакомство с целями и задачами раздела. Семья — 

это самые близкие люди. Что объединяет членов 

семьи. Имена, отчества и фамилии членов семьи. 

Жизнь семьи. Подготовка к выполнению проекта 

«Моя семья»: знакомство с материалами учебника, 

распределение заданий, обсуждение способов и 

сроков работы 

 

— Понимать учебную задачу данного урока и стремиться её 

выполнить;  

— рассказывать о жизни семьи по рисункам учебника;  

— называть по именам (отчествам, фамилиям) членов своей семьи;  

— рассказывать об интересных событиях в жизни своей семьи;  

 

Откуда в наш дом приходит вода и куда она 

уходит? Откуда в наш дом приходит 

электричество? 

 

Значение воды в доме. Путь воды от природных 

источников до жилища людей. Значение очистных 

сооружений для предотвращения загрязнения 

природных вод. Опасность использования 

загрязнённой воды. Очистка загрязнённой воды. 

Значение электроприборов в жизни современного 

человека. Разнообразие бытовых электроприборов. 

Способы выработки электричества и доставки его 

потребителям. Правила безопасности при 

использовании электричества и электроприборов. 

Современные энергосберегающие бытовые приборы 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— прослеживать по рисунку-схеме путь воды;  

— обсуждать необходимость экономии воды;  

— выяснять опасность употребления загрязнённой воды;  

— практическая работа: проводить опыты, показывающие 

загрязнение воды и её очистку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

— отличать электроприборы от других бытовых предметов, не 

использующих электричество; 

— запомнить правила безопасности при обращении с 

электричеством и электроприборами; 

— анализировать схему выработки электричества и способа его 

доставки потребителям; обсуждать необходимость экономии 

электроэнергии; 

— практическая работа в парах. 

Как путешествует письмо? 
Разнообразие почтовых отправлений и средств 

доставки корреспонденции. Значение почтовой связи 

для общества. Знакомство с работой почты. 

Современные средства коммуникации 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— наблюдать за работой почты и рассказывать о ней;  

— работать в паре: строить из разрезных деталей схему доставки 

почтовых отправлений, рассказывать по схеме о путешествии 

письма, проводить взаимопроверку;  

— различать почтовые отправления: письма, бандероли, посылки, 

открытки; работать в группе: высказывать предположения о 

содержании иллюстраций и осуществлять самопроверку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Куда текут реки? Откуда берутся снег и лёд? 

 

Расширение и уточнение представлений детей о 

реках и морях, о движении воды от истока реки до 

моря, о пресной и морской воде 

Снег и лёд. Исследование свойств снега и льда 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— прослеживать по рисунку-схеме путь воды из реки в море;  

— сравнивать реку и море;  

— различать пресную и морскую воду;  

— практическая работа в паре: рассматривать морскую соль и 

проводить опыт по «изготовлению» морской воды;  

— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  

— практическая работа в группе: проводить опыты по 

исследованию снега и льда в соответствии с инструкциями, 

формулировать выводы из опытов;  

— наблюдать форму снежинок и отображать её в рисунках;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Как живут растения? Как живут животные? 

 

Растение как живой организм. Представление о 

жизненном цикле растения. Условия, необходимые 

для жизни растений. Уход за комнатными растениями 

Животные как живые организмы. Представление о 

жизненном цикле животных. Условия, необходимые 

для жизни животных. Уход за животными живого 

уголка 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— наблюдать за ростом и развитием растений, рассказывать о 

своих наблюдениях;  

— прослеживать по рисунку-схеме этапы жизни растения;  

— формулировать выводы об условиях, необходимых для жизни 

растений;  

— практическая работа в паре: ухаживать за комнатными 

растениями;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

— работать в группе: выполнять задания, формулировать 

выводы, осуществлять самопроверку; 
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— практическая работа в паре: ухаживать за животными живого 

уголка 

Откуда берётся и куда девается мусор? Откуда в 

снежках грязь? 

 

Источники мусора в быту. Необходимость со-

блюдения чистоты в доме, городе, природном 

окружении. Раздельный сбор мусора 

Источники загрязнения нашей планеты и способы 

защиты её от загрязнений. Распространение 

загрязнений в окружающей среде 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— определять с помощью рисунков учебника источники 

возникновения мусора и способы его утилизации;  

— обсуждать важность соблюдения чистоты в быту, в городе и в 

природном окружении; необходимость раздельного сбора мусора;  

— практическая работа в группе: сортировать мусор по характеру 

материала;  

— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

— обсуждать источники появления загрязнений в снеге;  

— формулировать предложения по защите окружающей среды от 

загрязнений;  

Раздел «Где и когда?» (5ч) 

Когда учиться интересно? 
Знакомство с целями и задачами раздела. Условия 

интересной и успешной учебы: хорошее оснащение 

классного помещения, дружный коллектив класса, 

взаимопомощь одноклассников, доверительные 

отношения с учителем. Обращение к учителю 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— анализировать иллюстрации учебника, обсуждать условия 

интересной и успешной учёбы;  

— работать в паре: сравнивать фотографии в учебнике, 

рассказывать о случаях взаимопомощи в классе;  

— рассказывать о своём учителе; формулировать выводы из 

коллективного обсуждения; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Когда придёт суббота? Когда наступит лето? 

 

Время и его течение. Прошлое, настоящее и бу-

дущее. Последовательность дней недели 

Последовательность смены времён года и месяцев в 

нём. Названия осенних, зимних, весенних 

и летних месяцев. Зависимость природных явлений 

от смены времён года 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— анализировать иллюстрации учебника, различать прошлое, 

настоящее и будущее;  

— работать в паре: отображать с помощью карточек 

последовательность дней недели, называть дни недели в правильной 

последовательности, проводить взаимоконтроль;  

— называть любимый день недели и объяснять, почему именно он 

является любимым;  

— анализировать схему смены времён года и месяцев; называть 

времена года в правильной последовательности, соотносить времена 

года и месяцы; использовать цветные фишки для выполнения заданий; 

характеризовать природные явления в разные времена года;  

— называть любимое время года и объяснять, почему именно оно 

является любимым;  

— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Где живут белые медведи? Где живут слоны? 

 

Холодные районы Земли: Северный Ледовитый 

океан и Антарктида. Животный мир холодных 

районов Жаркие районы Земли: саванна и 

тропический лес. Животный мир жарких районов 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— практическая работа в паре: находить на глобусе Северный 

Ледовитый океан и Антарктиду, характеризовать их, осуществлять 

самоконтроль;  

— рассматривать и сравнивать иллюстрации учебника, извлекать 

из них информацию о животном мире холодных районов;  

— приводить примеры животных холодных районов;  

— устанавливать связь между строением, образом жизни 

животных и природными условиями; — приводить примеры 

животных жарких районов;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Когда появилась одежда? 
История появления одежды и развития моды. За-

висимость типа одежды от погодных условий, 

национальных традиций и её назначения (деловая, 

спортивная, рабочая, домашняя, праздничная, 

военная) 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— прослеживать с помощью иллюстраций учебника историю 

появления одежды и развития моды; описывать одежду людей по 

рисунку;  

— отличать национальную одежду своего народа от одежды 

других народов;  

— работать в паре: различать типы одежды в зависимости от её 

назначения, подбирать одежду для разных случаев;  
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— работать со взрослыми: изготавливать маскарадный костюм; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Когда изобрели велосипед? 
История появления и усовершенствования вело-

сипеда. Устройство велосипеда, разнообразие со-

временных моделей (прогулочный, гоночный, тандем, 

детский трёхколёсный). Правила дорожного 

движения и безопасности при езде на велосипеде 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— сравнивать старинные и современные велосипеды;  

— работать в паре: извлекать из учебника информацию об 

устройстве велосипеда, осуществлять самопроверку;  

— обсуждать роль велосипеда в нашей жизни;  

— запомнить правила безопасной езды на велосипеде;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Раздел «Почему и зачем?» (11 ч) 

Почему Солнце светит днём, а звёзды ночью? 
Знакомство с целями и задачами раздела. Солнце — 

ближайшая к Земле звезда. Форма, цвет, 

сравнительные размеры звёзд. Созвездие Льва 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— сопоставлять видимые и реальные размеры звёзд, в том числе и 

Солнца;  

— работать в паре: моделировать форму, цвет, сравнительные 

размеры некоторых звёзд (Альдебаран, Регул, Солнце, Сириус), 

проводить взаимопроверку;  

— использовать атлас-определитель для получения нужной 

информации; моделировать созвездие Льва;  

— работать со взрослыми: наблюдать картину звёздного неба, 

находить на нём созвездие Льва; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Почему Луна бывает разной? 
Луна — спутник Земли, её особенности. Изменение 

внешнего вида Луны и его причины. Способы 

изучения Луны 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— анализировать схемы движения Луны вокруг Земли и 

освещения её поверхности Солнцем; формулировать выводы о 

причинах изменения внешнего вида Луны;  

— моделировать из пластилина форму Луны;  

— рассказывать с помощью рисунков в учебнике об изучении 

Луны учёными, осуществлять самопроверку;  

— работать со взрослыми: наблюдать за изменениями внешнего 

вида Луны, фиксировать результаты наблюдений в рабочей тетради;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Почему идёт дождь и дует ветер? Почему звенит 

звонок? 

 

Причины возникновения дождя и ветра. Их зна-

чение для человека, растений и животных 

Разнообразие звуков в окружающем мире. Причина 

возникновения и способ распространения звуков. 

Необходимость беречь уши 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— наблюдать за дождями и ветром;  

— работать в группе: рассказывать по рисунку учебника о видах 

дождя (ливень, косохлёст, ситничек); отбирать из списка слов те, 

которые подходят для описания ветра; объяснять причины 

возникновения дождя и ветра; осуществлять самопроверку;  

— сочинять и рассказывать сказку по рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Почему радуга разноцветная? 
Радуга — украшение окружающего мира. Цвета 

радуги. Причины возникновения радуги 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— описывать чувства, возникающие при виде радуги; называть 

цвета радуги по своим наблюдениям и рисунку учебника;  

— запомнить последовательность цветов радуги с помощью 

мнемонического приёма;  

— высказывать предположения о причинах возникновения радуги, 

осуществлять самопроверку;  

— работать в паре: отображать последовательность цветов радуги 

с помощью цветных полосок, осуществлять взаимопроверку;  

— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Почему мы не будем рвать цветы и ловить 

бабочек? 
Разнообразие цветов и бабочек. Взаимосвязь 

цветов и бабочек. Необходимость сохранения 

природного окружения человека. Правила поведения 

на лугу 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— работать в паре: определять цветы и бабочек с помощью 

атласа-определителя, осуществлять самопроверку;  

— рассматривать и сравнивать рисунки учебника, оценивать 

поступки других людей и свои собственные по отношению к природе, 
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формулировать правила поведения в природе, сопоставлять их с 

эталоном;  

— устанавливать взаимосвязь цветов и бабочек на основе 

информации учебника;  

— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 
Звуки леса, их разнообразие и красота. Необхо-

димость соблюдения тишины в лесу 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— определять лесных обитателей по звукам, которые они издают; 

передавать голосом звуки леса;  

— объяснять (с опорой на рисунок учебника), почему в лесу нужно 

соблюдать тишину;  

— работать в паре: устанавливать причинно-следственные связи 

(на основе информации учебника), осуществлять самопроверку; 

— оценивать своё поведение в лесу и поведение других людей на 

основании чтения (прослушивания) рассказов из книги «Великан на 

поляне»;  

— формулировать правила поведения в природе;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Зачем мы спим ночью? Почему нужно есть 

много овощей и фруктов? 
Овощи и фрукты, их разнообразие и значение в 

питании человека. Витамины. Правила гигиены при 

употреблении овощей и фруктов 

Значение сна в жизни человека. Правила подго-

товки ко сну. Как спят животные. Работа человека в 

ночную смену 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— сравнивать рисунки учебника, делать выводы о значении сна в 

жизни человека;  

— работать в паре: рассказывать о правилах подготовки ко сну, 

использовать для выполнения задания цветные фишки, осуществлять 

взаимопроверку;  

— оценивать правильность своей подготовки ко сну; 

 — рассказывать (на основе наблюдений) о сне животных; 

обсуждать информацию о животных, которые ночью не спят, 

содержащуюся в книге «Зелёные страницы»;  

— определять по рисункам профессии людей и рассказывать об 

их работе; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Зачем нам телефон и телевизор? 
Почта, телеграф, телефон — средства связи. Радио, 

телевидение, пресса (газеты и журналы) — средства 

массовой информации. Интернет 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— различать средства связи и средства массовой информации;  

— рассказывать (с опорой на фотографии в учебнике) о видах 

телефонов;  

— объяснять назначение радиоприёмника, телевизора, газет и 

журналов;  

— работать в паре: сравнивать старинные и современные 

предметы (телефоны, телевизоры, радиоприёмники);  

— обсуждать назначение Интернета;  

— моделировать ситуации вызова экстренной помощи по 

телефону;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Зачем нужны автомобили? Зачем нужны 

поезда? 

 

Автомобили — наземный транспорт, их разно-

образие и назначение. Знакомство с устройством 

автомобиля. Электромобиль — автомобиль будущего 

Поезда — наземный и подземный транспорт. Виды 

поездов в зависимости от назначения. Устройство 

железной дороги. Представление о развитии 

железнодорожного транспорта 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— классифицировать автомобили и объяснять их назначение;  

— работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с устройством 

автомобиля, проводить взаимопроверку;  

— использовать представленную в учебнике информацию для 

выполнения задания;  

— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Зачем строят корабли? Зачем строят самолёты? 

 

Корабли (суда) — водный транспорт. Виды кора-

блей в зависимости от назначения (пассажирские, 

грузовые, рыболовные, исследовательские суда, 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— классифицировать корабли в зависимости от их назначения;  

— рассказывать о своих впечатлениях от плавания на корабле;  

— работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с устройством 

корабля, проводить самопроверку и взаимопроверку; 
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военные корабли). Устройство корабля Самолёты — 

воздушный транспорт. Виды самолётов в зависимости 

от их назначения (пассажирские, грузовые, военные, 

спортивные). Устройство самолёта 

 — классифицировать самолёты в зависимости от их назначения; 

— рассказывать о своих впечатлениях от полёта на самолёте;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Зачем люди осваивают космос? 
Систематизация сведений о космосе, полученных в 

течение года. Освоение человеком космоса: цели 

полётов в космос, Ю.А. Гагарин — первый космонавт 

Земли, искусственные спутники Земли, космические 

научные станции 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— рассказывать об освоении человеком космоса, опираясь на 

иллюстрации учебника;  

— работать в группе: высказывать предположения по вопросам 

учебника, осуществлять Самопроверку;  

— моделировать экипировку космонавта;  

— участвовать в ролевой игре «Полёт в космос»;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

 
Таблица тематического распределения количества часов: 

 

 

Разделы, темы 

Рабочая 

программа 
1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Вводный  урок. 1 1    

Что и кто? 10 10    

Как, откуда и куда? 6 6    

Где и когда? 5 5    

Почему и зачем? 11 11    

Где мы живём? 2  2   

Природа 10  10   

Жизнь города и села.  5  5   

Здоровье и безопасность.  5  5   

Общение. 3  3   

Путешествие  9  9   

Как устроен мир. 3   3  

Эта удивительная природа. 9   9  

Мы и наше здоровье 5   5  

Наша безопасность  4   4  

Чему учит экономика 6   6  

Путешествия по городам и странам 7   7  

Земля и человечество 4    4 

Природа России  5    5 

Родной край – часть большой страны  7    7 

Страницы всемирной истории 2    2 

Страницы истории России 13    13 

Современная Россия  3    3 

Итого: 135 33 34 34 

 

34 
 

 

Описание материально-технического обеспечения  «Окружающий мир» 

 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество 

- печатные пособия 

 1. Учебник    «Окружающий мир» для 1-4 класса   Плешаков А.А.,-  М: 

Просвещение, 2011. 

 2.Рабочая тетрадь к учебнику для 1-4 класса   Плешаков А.А.,-  

М: Просвещение, 2011. 

  

116 
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-экранно-звуковые пособия 

 MULTIMEDIA – поддержка предмета 

УМК-«Кирилл и Мефодий» 

 Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП) 

 

 

116 

- технические средства обучения 

 Компьютер, мультемидийная установка, колонки, экран, магнитофон. 

Экспозиционный экран. 

Персональный компьютер с принтером, сканером. 

Мультимедийный проектор. 

Интерактивная доска 

Классмейты 

Ноутбук 

5 

1 

3 

5 

5 

99 

5 

-цифровые и электронные образовательные ресурсы 

 http://fcior.ru 

http://collection.edu.ru 

 

-учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов по темам «Дом», 

«Зоопарк», «Ферма», «Транспорт», «Магазин» и др.). 

Настольные развивающие игры  «Моя  Кубань» и др. 

Строительный набор, содержащий геометрические тела: куб, шар, конус, 

прямоугольный параллелепипед, пирамиду, цилиндр. 

 

-натуральные  объекты 

 Ученические столы одно- и двухместные с комплектом стульев.  

Стол учительский с тумбой.  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, 

учебного оборудования  и пр.  

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  

Подставка для книг, держатели для схем и таблиц. 

75, 150 

 

13 

- демонстрационные пособия 

 Плакаты по темам  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Искусство как часть культуры, отражение духовного мира человека, один из способов познания 

человеком самого себя, природы и общества. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

• Международное сотрудничество как основа мира, на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, 

народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

• Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, обладание чувствами 

справедливости, милосердия, чести. 

• Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, гражданского 

общества, свободы совести и вероисповедания, национально – культурного многообразия России и мира. 

• Семья как основа духовно – нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности 

культурно – ценностных традиций народов России от поколения к поколению. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

• Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа духовно – 

нравственной консолидации российского общества. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно – и 

социально – нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко – культурному 

наследию, к самому  себе и окружающим людям. 

 

 

http://fcior.ru/
http://collection.edu.ru/
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2.1.5. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

Примерная рабочая программа по изобразительному искусству на уровне начального общего образования 

составлена на основе «Требований к результатам освоения основной образовательной программы», 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования.  

Содержание программы распределено по модулям с учётом проверяемых требований к результатам 

освоения учебного предмета, выносимым на промежуточную аттестацию.  

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» обязательной предметной области 

«Искусство» для начального общего образования разработана на основе федерального государственного 

стандарта и с учетом авторской  программы «Изобразительное искусство» автора Неменской Л.А. АО 

«Издательство «Просвещение», 2021 г. 

Нормативная основа программы: 

7. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286;  

9. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

10. Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №64 имени Героя Советского 

Союза И.В.Панфилова» Ленинского района города Саратова, утвержденная приказом по МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №64 имени Героя Советского Союза И.В.Панфилова»; «Об утверждении 

основной образовательной программы начального общего образования МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №64 имени Героя Советского Союза И.В.Панфилова» в соответствии с ФГОС 

НОО 2021 года, рабочих программ и календарно-тематических планов по отдельным предметам»;  

11. Положение о рабочей программе по ФГОС НОО и ФГОС ООО 2021 года, утвержденное 

приказом по МОУ «Средняя общеобразовательная школа №64 имени Героя Советского Союза 

И.В.Панфилова»; 

12. Программа развития МОУ «Средняя общеобразовательная школа №64 имени Героя 

Советского Союза И.В.Панфилова». 

 

Цели курса: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного 

опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою 

общественную позицию в искусстве и через искусство; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, 

способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в 

художественной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-

прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и 

приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности, разными 

художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Задачи обучения: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего 

мира; 



 

168 

 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, 

архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как она 

включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живопись, графику, 

скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно прикладное искусство, изображение в зрелищных 

и экранных искусствах. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими, то есть временными и 

синтетическими, искусствами. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на 

единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) искусств. Они изучаются в 

контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества 

и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности в начальной школе выступают для детей в 

качестве доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное 

практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к 

миру искусства. 

Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное искусство» 
 

В основе методики преподавания курса лежит проблемно-поисковый подход, информационно-

коммуникационная технология, обеспечивающие реализацию развивающих задач учебного предмета. 

Материал преподносится в занимательной форме, используются дидактические игры. Широко представлены 

упражнения комплексного характера, требующие применения знаний из различных разделов курса. Это 

стимулирует развитие познавательных способностей учащихся. 

 Программа состоит из 21 раздела, последовательно раскрывающих взаимосвязи искусства и жизни, вводящих 

учащихся в проблемное поле искусства и обучающих основам языка художественной выразительности. В 

структурировании художественного материала нашел свое отражение концентрический принцип – опора на 

наиболее значимые явления культуры и произведения различных видов и жанров искусства, с которыми 

учащиеся встречались в дошкольном возрасте и обращаются на предметах гуманитарного цикла в начальной 

школе. Использование этого принципа даст возможность формировать устойчивые связи с предшествующим 

художественно-эстетическим и жизненным опытом школьников. 

Каждый раздел курса включает рекомендованные примерной программой блоки, отражающие 

деятельностный характер и коммуникативно-нравственную сущность художественного образования: 

«Виды художественной деятельности», «Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как 

говорит искусство?», «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?», «Опыт художественно-

творческой деятельности». 

Таким образом, в каждом разделе, каждой теме программы учитывается специфика искусства: содержание 

учебного материала, эмоционально-ценностная направленность тематики заданий, знакомство с языком 

художественной выразительности живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладных 

искусств и дизайна, художественно-творческий опыт в разных видах и жанрах искусства, использование 

различных материалов и техник. Каждое задание одновременно раскрывает разные стороны искусства: 

типологическую, ценностно-ориентационную, языковую и деятельностную. 

Главная цель и смысл любого искусства – художественный образ, поэтому уже с первого класса при 

восприятии произведения искусства и в художественной деятельности необходимо стремиться к пониманию 

ребенком этой специфики искусства. Однако знакомство с понятием «художественный образ», так же как и с 

языком («азбукой») искусства, начнется со второго класса. Содержание освоения искусства в первом классе 

– пропедевтическое. В рамках программы ребенок готовится к этому, постепенно входя в искусство через 

свой собственный небольшой, но очень яркий и важный для него жизненный опыт. 

Опыт освоения реального мира синхронизируется с опытом освоения искусства, итогом является осознание 

главных общечеловеческих ценностей как жизни, так и искусства. Семейные и школьные будни и праздники, 

общение и игры с друзьями, природа во всем многообразии ее проявлений –все это становится объектом 

внимания больших и маленьких художников, шаг за шагом осваивающих окружающий мир и явления, 

происходящие в нем. 

Содержание учебного материала второго класса акцентирует основное внимание на художественной грамоте: 

осознании художественного образа – как основы и цели любого искусства, языке художественной 

выразительности пластических искусств, художественных материалах и техниках. Это очень важный год с 

точки зрения художественной грамоты и осмысления сути искусства. Сведения и навыки, полученные во 

втором классе, будут углубляться и отрабатываться в следующие годы обучения. С целью научить ребенка 
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пониманию сложности, многомерности и в тоже время выразительности и лаконичности художественного 

образа, особое внимание уделяется процессу работы художника над его созданием в изобразительном 

искусстве (на примере образа дерева): замысел – сбор и изучение материала – зарисовки – отбор рисунков, 

которые наиболее полно передают идею – воплощение замысла. 

Учащиеся начинают понимать, что для создания художественного образа необходимо владеть языком 

(азбукой) искусства, который по ассоциации с родным языком, позволяет передавать информацию. Сделать 

эту информацию выразительной и эмоциональной помогут общие средства художественной выразительности 

изобразительных искусств – композиция, ритм, пропорции, фактура, симметрия-асимметрия. Они 

определяют выразительность и саму сущность художественного образа в любом произведении искусства. 

Следующая задача обучения изобразительному искусству – научить ребенка интерпретировать 

художественные образы народных культур на основе постижения их многозначности и возможностей 

трансформации, как 6 на уровне устной оценки, так и в продуктивной творческой деятельности реализуется 

как доминирующая в содержании учебного материала 3 и 4 классов. Из привычного реального мира вещей, 

людей и событий третьеклассник входит в фантастический мир сказочных образов. Опыт общения со сказкой 

ребенок уже имеет, но только теперь он узнает: что образы мифов и сказок не просто детские забавы, а основа 

всей культуры –они учат человека жить и побеждать зло. 

Древние представления живут в сознании современного человека, в произведениях разных видов искусства 

(изобразительное искусство, литература, музыка, декоративно-прикладное, архитектура, танец). Знакомство 

с ними поможет ученику понять любое произведение искусства прошлого и современности. Ребенок 

осмысляет изображение сказки, сказочных образов: героев и антигероев, фантастических сказочных существ 

и реальных людей, животных и птиц, природных стихий и элементов природы, выраженных языком 

пластических искусств – живописи и графики, скульптуры и архитектуры, декоративно-прикладного 

искусства и дизайна. 

Различные виды изображений: скульптурные, живописные и графические (идеограммы, пиктограммы); 

абстрактные, геометрические и фигуративные представляли знаковые и символические коды, 

использующиеся древними людьми для осуществления обрядов, сохранения и передачи информации. С 

помощью изображения человек научился останавливать время. В предыдущих классах дети косвенно 

прикоснулись к таким значимым первообразам культуры как Солнце, Древо, Птица, Конь, к символике цвета 

и линии. Теперь они знакомятся с другими важными образами народной культуры, вошедшими в 

архетипические универсалии символического языка человечества. 

Ребенок впервые целостно постигает традиции народной культуры: оформление жилища и его связь с 

природой, образ города и деревни в жизни и в искусстве, образы человека в народной одежде; осваивает 

семантику традиционных образов (птицы, коня, дороги, дерева, леса, реки, добрых и злых сил природы и т.д.), 

прикасаясь к их извечному, философскому смыслу. Впервые осознает поликультурность и наднациональный 

характер этих образов. 

В содержании материала 3 класса искусство предстает как генератор культуры, кратко рассматриваются его 

функции: формирование эстетического восприятия мира; художественное познание окружающего мира; 

универсальный способ общения; воплощение в зримых образах идеи религии и власти, прославление и 

увековечивание правителей и героев; способность внушать определенные идеи и пробудить чувства и 

сознание. Формирование специфики городов, запечатлённой в памятниках архитектуры. 

В продолжение освоения символики образов искусства учащиеся знакомятся с символикой стихий: земли, 

огня, воды и воздуха в литературе, музыке, изобразительном искусстве разных народов. Одновременно идет 

знакомство со знаковыми мифологическими образами искусства, связанными с этими стихиями, а также с 

современными праздниками, использующими традиционные ритуалы. Важными для понимания 

представлений и верований людей представляется символическое значение предметов и их отражение в 

искусстве. 

Художественные образы мирового искусства предстают на примере искусства античной Греции, 

средневековой Европы и нескольких регионов Востока (Арабского мира, Индии и Китая). Рассматриваются 

архитектура и природа, определяющая характер построек; образы человека и его одежда, а также наиболее 

значимые для каждой культуры образы и традиции. 

Благодаря их естественному разнообразию на примере разных культур учащиеся знакомятся с 

изобразительной культурой театра (маски, театральный костюм, декорации), архитектурой и скульптурой, 

декоративно-прикладным искусством (герб, витраж, художественные росписи, предметы быта – часы, 

зеркало, лампа, восточные амулеты и т.п.). 

Поскольку именно на основе этих межнациональных, межэтнических образов-представлений формировалось 

искусство, ими оно питалось на протяжении тысячелетий, знание его основ поможет ребенку войти в мир 

художественных образов и свободно их интерпретировать в искусстве любого народа, любой эпохи. Причем, 

интерпретация может происходить как в устной литературной, так и в художественно-творческой форме. 

 

Место курса «Изобразительное искусство» в учебном плане 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса начальной школы. 
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На изучение предмета отводится 1 ч в  неделю, всего на курс — 135 ч. Предмет изучается: в 1 классе 

— 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю).  В течение учебного года при необходимости 

будет производиться коррекция программы. 

 

1)Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты.  

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное 

искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности 

и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой, 

потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной 

практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть 

работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его 

выражения.  

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих 

задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих 

проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать 

место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), 

конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих 

произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, 

сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона;  

 мение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на 

улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные 

материалы и художественные техники;   
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 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ цветоведения, 

основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения 

средствами аппликации и коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека 

в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных (знакомых по 

урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных 

традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим 

ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой 

духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

 

Личностные результаты 

Личностными результатами является формирование следующих умений: 

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

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи. 

-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе 

во внутреннем плане; 

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

Познавательные УУД: 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

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

Коммуникативные УУД: 

- 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; 

-формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своего действия. 

Предметные результаты 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ 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; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), 
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а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), 

конструктивной (дизайна и архитектура), декоративной (народных и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы , событий окружающего мира 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих 

произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 

 выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России 

 и художественных музеев своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на 

улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой дельности различные художественные 

материалы и художественные техники; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональных 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, 

основы графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения 

средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека 

в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную культуру; 

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых по 

урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных 

традиций; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический 

облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой 

духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 
 

1 класс (33 часа) 

Мой дом в искусстве (15 часов) 
Рисование по памяти и по представлению несложных по строению и простых по очертанию предметов. 

Развитие умения выражать первые впечатления от действительности, отражать результаты непосредственных 

наблюдений и эмоций в рисунках, пытаться передавать в рисунках пропорции, очертания, общее 

пространственное расположение, цвета изображенных предметов. Развитие способности чувствовать красоту 

цвета, передавать свое отношение к изображаемым объектам средствами цвета. 

Примерные задания: «Дом, в котором я живу»; «Моя мама»; «Семья – «семь – я»; «Семья за обедом»; 

«Красна изба пирогами»; «Мои игрушки»; «Мои книжки»; «Одежда»; «Мебель»; «Животные у нас дома»; 

«Все дома»; «Отдых семьей» (рисование по памяти и представлению, включая и наброски). 

Ученик научится: 

 сравнивать предметы, находить в них общие черты; 

 стремиться верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные пропорции, общее 

строение и цвет предметов; 

 правильно сидеть за партой, без напряжения и свободно проводить линии в нужных направлениях, не 

вращая при этом лист бумаги. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать палитру в работе; 

 работать акварельными и гуашевыми красками. 

Мои друзья всегда со мной (6 часов) 
Знакомство с картинами художников (В.Серов, З.Серебрякова, А.Пластов и др.) Рассмотрение вариантов 

оформления поздравительных открыток. 
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Примерные задания: «Мой самый лучший друг»; «Мы вместе учимся и играем»; «Мы мечтаем»; «День 

рождения друга»; «Четвероногий друг»; «Праздник с друзьями». 

Ученик научится: 

 использовать навыки компоновки; 

 соотносить образ друга в живописи, графики и поэзии. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать палитру в работе; 

 работать акварельными красками. 

Природа - лучший учитель художника (10 часов) 
Ознакомление с особенностями рисования тематической композиции. Общее понятие об иллюстрациях. 

Правильное размещение изображение на плоскости листа бумаги. Передача смысловой связи между 

объектами композиции. Элементарное изображение в тематическом рисунке пространства, пропорций 

и основного цвета объектов. 

Примерные задания: «Природа Земли»; «Посмотри на небо»; «Поля, луга, поляны»; «Море и горы»; 

«Деревья»; «Насекомые»; «Домашние животные на природе»; «Дикие животные»; «Мы все – жители планеты 

Земля». 

Ученик научится: 

 правильно сидеть за партой, без напряжения и свободно проводить линии в нужных направлениях, не 

вращая при этом лист бумаги; 

 использовать формат листа в соответствии с задачей и сюжетом; 

 использовать навыки компоновки. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать палитру; 

 смешивать краски. 

Лепка (2 часа) 
Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, птиц и животных по памяти и представлению и с 

натуры. Лепка простейших тематических композиций. 

Примерные задания: «Лепка листьев деревьев, фруктов овощей (по выбору) с натуры, по памяти и 

представлению»; «Лепка птиц и животных (по выбору) с натуры, по памяти и представлению». 

Ученик научится: 

 лепить несложные объекты. 

Ученик получит возможность научиться: 

 работать в малых группах. 

 3) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

№ Содержание программного материала Количество часов 

1 класс 

1 Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения. 8 ч 

2 Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения. 8 ч 

3 Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки. 11 ч 

4 Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг 

другу. 

5 ч 

5 Выставка детских работ. 1 ч 

                                                                       Итого  33 часа 

Описание учебно-методического обеспечения (методические пособия, рекомендации проведения 

уроков, рабочие программы) 

и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 Нормативные документы: Примерная программа по изобразительному искусству (Д). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования второго 

поколения. 

 Авторская программа Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. по изобразительному искусству (Д). 

 Учебники по изобразительному искусству для 1-4 классов и рабочие тетради (К). 

УМК «ПНШ» Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. «Изобразительное 

искусство» 1-4кл. 

 Крауц О.В. https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-izo-klass-po-fgos-kashekova-418334.html 

 Методические пособия (рекомендации к проведению уроков ИЗО) (Д). 

 Методические журналы по искусству федеральных изданий (Д). 

 Хрестоматии литературных произведений к урокам ИЗО (Д). 

 Альбомы по искусству (Д). 

 Книги о художниках и художественных музеях, по стилям изобразительного искусства и архитектуры (Д). 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Frabochaya-programma-po-izo-klass-po-fgos-kashekova-418334.html
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 Словарь искусствоведческих терминов (П). 

 Портреты русских и зарубежных художников по основным разделам курса (Д). 

 Учебно-наглядные пособия в виде таблиц и плакатов формата А4(Д): 

 таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента; 

 таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта; 

 таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству; 

 схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека. 

 Дидактический раздаточный материал: карточки по художественной грамоте (К). 

 Технические средства обучения (Д): 

 Компьютер; 

 Интерактивная доска; 

 Мультимедийный проектор с художественным программным обеспечением; 

 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц и 

репродукций. 

 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

 Театральные куклы (Д). Маски (Д); 

 Строительные конструкторы для моделирования архитектурных сооружений (из дерева, пластика, картона) 

(Ф); 

 Керамические изделия (вазы, кринки и др.) (П); 

 Предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, самовары, подносы и др.), драпировки (П)  

2.1.6. МУЗЫКА 
 

Рабочая программа по музыке на уровне начального общего образования составлена на основе «Требований 

к результатам освоения основной образовательной программы», представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования, с учётом распределённых по 

модулям проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания 

(одобрено решением ФУМО от 02.06.2020). Программа разработана с учётом актуальных целей и задач 

обучения и воспитания, развития обучающихся и условий, необходимых для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов при освоении предметной области «Искусство» (Музыка). 

Пояснительная записка 

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), Примерной программы по музыке 

и реализуется через учебники по музыке: Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская Музыка. 1 класс. – М., «Просвещение», 

2014. 

Программа курса «Музыка» направлена на достижение планируемых результатов, реализацию программы 

формирования универсальных учебных действий. 

 Нормативная основа программы: 

— Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

— Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286;  

— Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

— Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 64 Имени Героя Советского 

Союза И.В. Панфилова» Ленинского района города Саратова, утвержденная приказом по МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 64 имени Героя Советского Союза И.В. Панфилова» от 01.09.2021 года № 427 

«Об утверждении основной образовательной программы начального общего образования МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 64 Имени Героя Советского Союза И.В. Панфилова» в соответствии с ФГОС 

НОО 2021 года, рабочих программ и календарно-тематических планов по отдельным предметам»;  

— Положение о рабочей программе по ФГОС НОО и ФГОС ООО 2021 года, утвержденное приказом по 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 64 имени Героя Советского Союза И.В. Панфилова» от 

01.09.2021 года № 430; 
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— Программа развития МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 64 имени Героя Советского Союза 

И.В. Панфилова», утвержденная приказом от 30.06.2020 № 204. 

Цель курса массового музыкального образования и воспитания – состоит в формирование музыкальной 

культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников – наиболее полно отражает интересы 

современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения. 

Формирование познавательной мотивации осуществляется в процессе достижения 

предметных задач уроков музыки: 

1. Воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и этических чувств: любви к Родине; гордость за великие достижения отечественного 

и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям России, 

музыкальной культуре разных народов. 

2. Развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

3. Обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями и навыками в 

учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение. 

4. Воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

5. Развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе 

активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной 

культуры прошлого и настоящего; 

6. Накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, 

первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, хорового 

исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в различных 

видах музыкальной деятельности. 

Характеристика учебного предмета 

Структура курса 

Особенности содержательных линий 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение искусства 

как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни человечества. Опыт эмоционально-образного 

восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее изучении. Начальное овладение различными 

видами музыкально-творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и 

жизни. Постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую значимость для 

духовно-нравственного воспитания школьников, последовательного расширения и укрепления их ценностно-

смысловой сферы, формирования способности оценивать и сознательно выстраивать эстетическое отношение 

к себе, другим людям, Отечеству, миру в целом. В качестве методологического основания концепции 

учебного курса «Музыка» выступает идея преподавания искусства сообразно природе ребёнка, природе 

искусства и природе художественного творчества. 

С учетом этого программа опирается на принципы: 

1. Преподавание музыки в школе как живого образного искусства; 

2. Возвышение ребенка до философско-эстетической сущности искусства (проблематизация 

содержания музыкального искусства); 

3. Деятельностное освоение искусства; 

4. Проникновение в природу искусства и его закономерностей 

5. Моделирование художественно-творческого процесса. 

Основные виды учебной деятельности школьников 

1. Слушание музыки 

2. Пение 

3. Инструментальное музицирование 

4. Музыкально – пластическое движение 
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5. Драматизация музыкальных произведений. 

 

 

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

Предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство». Программа составлена на 33 часа (1 час в 

неделю, 33 учебные недели) в соответствии с учебным планом школы и рассчитана на один учебный год. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Целенаправленная организация и планомерное формирование музыкальной учебной деятельности 

способствуют личностному развитию учащихся: реализации творческого потенциала, готовности выражать 

свое отношение к искусству; становлению эстетических идеалов и самосознания, позитивной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма. 

Приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуры – народному и профессиональному 

музыкальному творчеству – направлено на формирование целостной картины мира, воспитание 

патриотических чувств, толерантных взаимоотношений в поликультурном обществе, активизацию 

творческого мышления, продуктивного воображения, рефлексии, что в целом способствует познавательному 

и социальному развитию растущего человека. В результате у школьников формируются духовно-

нравственные основания, воспитывается любовь к своему Отечеству, малой родине и семье, уважение к 

духовному наследию и мировоззрению разных народов, развиваются способности оценивать и сознательно 

выстраивать отношения с другими людьми. 

Художественная эмпатия, эмоционально-эстетический отклик на музыку обеспечивают коммуникативное 

развитие: формируют умение слушать, способность встать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми. 

Результаты изучения учебного предмета «Музыка» 

Личностные результаты 

Ученик к концу 1 класса научится: 

 укреплять культурную, этническую и гражданскую индентичность в соответствии с духовными 

традициями семьи и народа; 

 эмоционально относится к искусству, эстетически смотреть на мир в его целостности, 

художественном и самобытном разнообразии; 

 формировать личностный смысл постижения искусства и расширение ценностной сферы в процессе 

общения с музыкой; 

 приобретать начальные навыки соцкультурной адаптации в современном мире и позитивно 

самооценивать свои музыкально-творческие возможности; 

 развивать мотивы музыкально-учебной деятельности и реализовывать творческий потенциал в 

процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

 расширять музыкальный кругозор; 

 формировать положительное отношение к учению; 

 внимательно слушать музыку, анализировать её; 

 сочинять простейшие мелодии к песенкам – попевкам; 

 уважительно относится к чувствам и настроениям другого человека; 

 интересоваться отдельными видами музыкально-практической деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД 
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Ученик к концу 1 класса научится: 

 реализовывать собственные творческие замыслы через понимание целей; 

 выбирать способы решения проблем поискового характера; 

 планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия, понимать их успешность 

или причины неуспешности, умение контролировать свои действия; 

 уметь воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном и художественном 

разнообразии; 

 самостоятельно организовывать свое рабочее место; 

 выполнять учебные действия в качестве слушателя; 

 ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

 выполнять учебные действия в качестве композитора; 

 выполнять учебные действия в качестве слушателя и исполнителя. 

Ученик получит возможность научиться: 

 преобразовывать познавательную задачу в практическую; 

 составлять план и последовательность действий; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные УУД 

Ученик к концу 1 класса научится: 

 наблюдать за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, 

понимать их специфику и эстетическое многообразие; 

 ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 

 применять знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 уметь логически действовать: анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация по стилям и 

жанрам музыкального искусства; 

 ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание); 

 использовать общие приемы решения исполнительской задачи; 

 самостоятельно сопоставлять народные и профессиональные инструменты; 

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять и выделять необходимую информацию; 

 осуществлять поиск необходимой информации; 

 осознанно строить сообщения творческого и исследовательского характера; 

 ставить и формулировать проблему. 

Коммуникативные УУД 

Ученик к концу 1 класса научится: 

 участвовать в жизни микро- и и макросоциума (группы, класса, школы); 

 участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределение функций и ролей; 

 аргументировать свою позицию после прослушивания произведения; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 
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 слушать собеседника, воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей о музыке; 

 участвовать в коллективном пении, музицировании, в коллективных инсценировках. 

Ученик получит возможность научиться: 

 ставить вопросы; 

 обращаться за помощью к учителю и одноклассникам; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 формулировать свои затруднения. 

 проявлять активность в решении познавательных задач. 

Предметные результаты: 

Ученик к концу 1 класса научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, 

выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

 исполнять музыкальные произведения разных форм (пение, драматизация, музыкально-

пластические движения, инструментальное музицировании, импровизация); 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации; 

 воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

 развивать художественный вкус, устойчивый интерес к музыкальному искусству и различным 

видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

 развивать художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов искусств, 

размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний человека; 

 размышлять о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, знание 

основных закономерностей музыкального искусства; 

 использовать элементарные умения и навыки при воплощении художественно-образного 

содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и учебно-творческой 

деятельности. 

Ученик к концу 1 класса получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские 

замыслы в различных видах деятельности; 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в 

пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мир. 

 

Содержание программы 33 ч. 

Раздел I Музыка вокруг нас (16 ч) 

Музыка в жизни человека (7 часов) 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческой натуры. 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Обобщённое 

представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров и 

стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное 

творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор. Народная и профессиональная музыка. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине. 
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Основные закономерности музыкального искусства (6 часов) 

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. Интонации музыкальные и 

речевые. Сходство и различия. Интонация – источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад). Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Нотная запись как способ 

фиксации музыкальной речи. Элементы музыкальной грамоты. Развитие музыки. Основные приёмы 

музыкального развития (повтор и контраст). Формы построения музыки: одно-, двух- и трёх-частные. 

Музыкальная картина мира (3 часа) 

Интонационное богатство музыкального мира. Музыкальные театры. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: 

детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 

народных инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Раздел II. Музыка и ты (17 ч) 

Музыка в жизни человека (8 часов) 

Рождение музыки как естественное проявление человеческой натуры. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. Обобщённое представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства (6 часов) 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций 

и мыслей человека. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация – источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, 

лад). Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных тем, 

художественных образов. Формы построения музыки как обобщённое выражение художественного-

образного содержания произведений. 

 

Музыкальная картина мира (3 часа) 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. 

Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (СD, DVD). Музыкальные 

инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и профессиональное 

музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этно-культурных исторически сложившихся 

традиций. 

 

Тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности учащихся 

1 часов в неделю, 33 часа 

Содержание Характеристика деятельности учащихся 

Музыка вокруг нас (16 ч) 

Музыка в жизни человека (7 

часов) 
Истоки возникновения музыки. 

Рождение музыки как естественное 

проявление человеческой натуры. 

Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и 

характера человека. Обобщённое 

представление об основных 

образно-эмоциональных сферах 

музыки и многообразии 

Наблюдать за использованием музыки в жизни человека. Воспринимать звуки 

природы, сравнивать их с музыкальными звуками. 

Различать настроения, чувства и характер человека, выраженные в музыке. 

Размышлять об истоках возникновения музыкального искусства. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение при восприятии 

и исполнении музыкальных произведений. 

Исполнять песни, играть на детских элементарных музыкальных инструментах. 

Импровизировать в пластике, пении, игре. 

Осуществлять первые опыты сочинения. 

Исполнять различные по характеру музыкальные произведения. 

Инсценировать песни, танцы. 
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музыкальных жанров и стилей. 

Песня, танец, марш и их 

разновидности. Отечественные 

народные музыкальные традиции. 

Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический 

фольклор. Народная и 

профессиональная музыка. 

Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. 

Основные закономерности 

музыкального искусства (6 

часов) 
Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и 

мыслей человека. Интонации 

музыкальные и речевые. Сходство 

и различия. Интонация – источник 

музыкальной речи. Основные 

средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад). 

Музыкальная речь как способ 

общения между людьми, её 

эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – 

слушатель. Нотная запись как 

способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы музыкальной 

грамоты. Развитие музыки. 

Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки: одно-, 

двух- и трёх-частные. 

Музыкальная картина мира (3 

часа) 
Интонационное богатство 

музыкального мира. Музыкальные 

театры. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная, 

сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, 

женские, мужские. Хоры: детский, 

женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. 

Оркестры: симфонический, 

духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное 

музыкальное творчество разных 

стран мира. Региональные 

музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная 

сфера и музыкальный язык. 

Импровизировать (вокальная, танцевальная, инструментальная импровизация) с 

учётом характера основных жанров музыки. 

Разучивать и исполнять образцы музыкально-поэтического творчества 

(прибаутки, скороговорки, загадки, хороводы, игры). 

Разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх-

драматизациях. 

Распознавать выразительные и изобразительные особенности музыки и 

эмоционально откликаться на них. 

Воплощать эмоциональные состояния в различных видах музыкально-творческой 

деятельности (пение, игра на детских элементарных музыкальных инструментах). 

Передавать в собственном исполнении (пение, игра на инструментах, 

музыкально-пластическое движение) различные музыкальные образы. 

Участвовать в совместной деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов. 

Воплощать музыкальное развитие образа в собственном исполнении пение, игра 

на детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении). 

Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Наблюдать и оценивать интонационное богатство музыкального мира. 

Участвовать в музыкальной жизни школы. 

Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность. 

Наблюдать: воспринимать, узнавать, определять различные виды музыки 

(вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая). 

Узнавать певческие голоса (детские, мужские, женские) и участвовать в 

коллективной, ансамблевой певческой деятельности. 

Определять разновидности хоровых коллективов (детский, женский, мужской, 

смешанный). 

Исполнять различные по образному содержанию образцы профессионального и 

музыкально-поэтического творчества народов мира. 

Узнавать изученные музыкальные сочинения и называть их авторов. 

Музыка и ты (17 ч) 

Музыка в жизни человека (8 

часов) 
Рождение музыки как 

естественное проявление 

человеческой натуры. Звучание 

окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера 

человека. Обобщённое 

Наблюдать за использованием музыки в жизни человека. Воспринимать звуки 

природы, сравнивать их с музыкальными звуками. 

Различать настроения, чувства и характер человека, выраженные в музыке. 

Размышлять об истоках возникновения музыкального искусства. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение при восприятии 

и исполнении музыкальных произведений. 

Исполнять песни, играть на детских элементарных музыкальных инструментах. 

Импровизировать в пластике, пении, игре. 
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представление об основных 

образно-эмоциональных сферах 

музыки и многообразии 

музыкальных жанров и стилей. 

Песня, танец, марш и их 

разновидности. Народное 

творчество России. Музыкальный и 

поэтический фольклор. Народная и 

профессиональная музыка. 

Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. 

Основные закономерности 

музыкального искусства (6 

часов) 
Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и 

мыслей человека. Интонации 

музыкальные и речевые. Сходство 

и различия. Интонация – источник 

музыкальной речи. Основные 

средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад). 

Музыкальная речь как способ 

общения между людьми, её 

эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – 

слушатель. Нотная запись как 

способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и 

столкновение чувств и мыслей 

человека, музыкальных тем, 

художественных образов. Формы 

построения музыки как 

обобщённое выражение 

художественного-образного 

содержания произведений. 

Музыкальная картина мира (3 

часа) 
Интонационное богатство 

музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной 

жизни страны. Музыка для детей: 

радио- и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (СD, 

DVD). Музыкальные инструменты. 

Оркестры: симфонический, 

духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное 

музыкальное творчество разных 

стран мира. Многообразие этно-

культурных исторически 

сложившихся традиций. 

Осуществлять первые опыты сочинения. 

Исполнять различные по характеру музыкальные произведения. 

Инсценировать песни, танцы. 

Импровизировать (вокальная, танцевальная, инструментальная импровизация) с 

учётом характера основных жанров музыки. 

Разучивать и исполнять образцы музыкально-поэтического творчества 

(прибаутки, скороговорки, загадки, хороводы, игры). 

Разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх-

драматизациях. 

Распознавать выразительные и изобразительные особенности музыки и 

эмоционально откликаться на них. 

Воплощать эмоциональные состояния в различных видах музыкально-творческой 

деятельности (пение, игра на детских элементарных музыкальных инструментах). 

Передавать в собственном исполнении (пение, игра на инструментах, 

музыкально-пластическое движение) различные музыкальные образы. 

Участвовать в совместной деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов. 

Воплощать музыкальное развитие образа в собственном исполнении пение, игра 

на детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении). 

Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Наблюдать и оценивать интонационное богатство музыкального мира. 

Участвовать в музыкальной жизни школы. 

Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность. 

Наблюдать: воспринимать, узнавать, определять различные виды музыки 

(вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая). 

Узнавать певческие голоса (детские, мужские, женские) и участвовать в 

коллективной, ансамблевой певческой деятельности. 

Определять разновидности хоровых коллективов (детский, женский, мужской, 

смешанный). 

Исполнять различные по образному содержанию образцы профессионального и 

музыкально-поэтического творчества народов мира. 

Узнавать изученные музыкальные сочинения и называть их авторов. 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Учебно-методическое обеспечение 
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Для учащихся: 

1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 1. Учебник. - М.: «Просвещение», 2014. 

2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 1. Рабочая тетрадь. – М.: «Просвещение», 

2014. 

Для учителя: 

1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 1. Рабочая тетрадь. – М.: 

«Просвещение», -2014. 

2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 1. Учебник. – М.: «Просвещение». - 

2014 

2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Уроки музыки 1 – 4 классы. – М.: «Просвещение». – 

2013. 

Раздаточные и демонстрационные пособия. 

Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе по русскому 

языку. 

Набор словарных слов. 

Памятки для учащихся для работы над ошибками. 

Словари по русскому языку: орфографический, толковый, фразеологический, этимологический. 

Оборудование 

 учебные столы 

 доска большая 

 компьютер 

 музыкальный центр 

 мультимедийный проектор. 

 компьютер. 

 экран 

Дидактические материалы: 

 предметные и сюжетные картинки 

 демонстрационный материал 

Цифровые образовательные ресурсы: 

 

Название сайта Электронный адрес 

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru 

Федеральный российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru 

Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» (издательский дом «1 

сентября») 

http://festival.1september.ru 

 

Календарно-тематическое планирование 
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Музыка 

Количество часов по рабочей программе – 33 ч. (33 нед. по 1 ч.) 

I полугодие – 16 ч. (1четверть – 9 ч., 2 четверть – 7 ч.) 

II полугодие – 18 ч. (3 четверть – 9 ч., 4 четверть – 9 ч.) 

Контроль достижения учащимися уровня федерального государственного образовательного стандарта 

осуществляется в видах и формах, представленных в таблице: 

 

 I четверть IIчетверть IIIчетверть IVчетверть Итого 

Количество 

часов 

9 7 9 9 33 

Тест  1  1 2 

 

2.1.7. ТЕХНОЛОГИЯ 

Пояснительная записка 

 

     Программа курса «Технология» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 

авторской программы   Роговцевой Н.А.  ««Технология» 1-4 классы–М.: Просвещение,2019 г. 

Нормативнаяосновапрограммы: 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286;  

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №64 имени Героя 

Советского Союза И.В.Панфилова» Ленинского района города Саратова, утвержденная приказом по 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №64 имени Героя Советского Союза И.В.Панфилова» от 

01.09.2021 года № 427 «Об утверждении основной образовательной программы начального общего 

образования МОУ «Средняя общеобразовательная школа №64 имени Героя Советского Союза 

И.В.Панфилова» в соответствии с ФГОС НОО 2021 года, рабочих программ и календарно-

тематических планов по отдельным предметам»;  

 Положение о рабочей программе по ФГОС НОО и ФГОС ООО 2021 года, утвержденное приказом по 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №64 имени Героя Советского Союза И.В.Панфилова»; 

 Программа развития МОУ «Средняя общеобразовательная школа №64 имени Героя Советского 

Союза И.В.Панфилова». 

 

Целиизадачиобученияпредмету«Технология» 

Цели предмета. 

Изучение технологии на ступени начального общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- овладение начальными трудовыми умениями и навыками, опытом практической деятельности по 

созданию объектов труда, полезных для человека и общества; способами планирования и организации 

трудовой деятельности, объективной оценки своей работы; умениями использовать компьютерную технику 

для работы с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни; 

- развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического и 

логического мышления, глазомера; 

- освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего мира; 

формирование первоначальных представлений о мире профессий; 

- воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда; интереса к 

информационной и коммуникационной деятельности; практическое применение правил сотрудничества в 

коллективной деятельности. 

Задачи предмета. 
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1. Сформировать у учащихся умение самостоятельно ориентироваться в любой работе, т.е. учебная 

трудовая деятельность рассматривается как средство познания окружающего мира и своей роли в 

нем как преобразователя. 

2. Научить использовать компьютерную технику для работы с информацией в учебной деятельности и 

повседневной жизни.  

 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

 

    Программа отражает вариант конкретизации требований Федерального 

государственного образовательногостандарта начального общего образования по предмету 

«Технология» и обеспечивает обозначенную 

внёмсодержательнуюсоставляющуюподанномуучебномупред-мету 

В соответствии с требованиями времени и 

инновационнымиустановкамиотечественногообразования,обозначеннымивоФГОСНОО,да

ннаяпрограммаобеспечиваетреализациюобновлённой концептуальной идеи учебного 

предмета «Технология»Её особенность состоит в формировании у обучающихся социально 

ценных качеств, креативности и общей культуры личности.Новые социально-

экономические условия требуют 

включениякаждогоучебногопредметавданныйпроцесс,аурокитехнологииобладаютбольшим

испецифическими  

резервамидлярешенияданнойзадачи,особеннонауровненачальногообразованияВ частности, 

курс технологии обладает 

возможностямивукреплениифундаментадляразвитияумственнойдеятельностиобучающихся

начальныхклассов 

В курсе технологии осуществляется реализация 

широкогоспектрамежпредметныхсвязей 

Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с 

учетом основ геометрии, работа с ге-ометрическими 

фигурами,телами,именованнымичислами 

Изобразительное искусство — использование средств 

художественнойвыразительности,законовиправилдекоративно-

прикладногоискусстваидизайна 

Окружающий мир — природные формы и конструкции какуниверсальный источник 

инженерно-художественных 

идейдлямастера;природакакисточниксырья,этнокультурныетрадиции  

Родной язык — использование важнейших видов 

речевойдеятельностииосновныхтиповучебныхтекстоввпроцессеанализа заданий и 

обсуждения результатов практической деятельности  

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа,реализуемоговизделии 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальнойшколе — предметно-

практическая деятельность как 

необходимаясоставляющаяцелостногопроцессаинтеллектуального, 

атакжедуховногоинравственногоразвитияобучающихсямладшегошкольноговозраста  

Продуктивнаяпредметнаядеятельностьнаурокахтехнологии является основой 

формирования познавательных способностей школьников, стремления 

активнознакомитьсясисториейматериальнойкультурыисемейныхтрадицийсвоегоидруги

хнародовиуважительногоотношениякним 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают 

основудляформированияуобучающихсясоциально-значимыхпрак-тических умений и 

опыта преобразовательной творческой дея-тельности как предпосылки для успешной 

социализации личностимладшегошкольника 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, которая 

направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства 

ответственности,умения искать и использовать информацию 

Описание места учебного предмета «технология» в учебном плане 

Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучениекурса «Технология» в 1—4 

классах — 135 (по 1 часу в неделю):33часав1классе и по34часаво2—4классах 

 

Основное содержание учебногопредмета«Технология» на уровне 
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начального общего образования 

 

1 класс 

Давайте познакомимся. 

Мои интересы и предпочтения, круг интересов моих друзей. Учебник технологии и рабочая тетрадь. 

Условные обозначения и критерии оценки изделия по разным основаниям. Заполнение анкеты. 

Материалы и инструменты необходимые для работы. Рабочее место. Подготовка рабочего места. 

Размещение инструментов и материалов. Уборка рабочего места. Технология - название предмета и процесса 

выполнения изделия. Умения, которыми мы овладеем на уроках. 

"Человек и земля" 

Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, приемы и способы работы 

с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение природного материала. Выполнение аппликации по 

заданному образцу и плануработы. 

Свойства пластилина. Инструменты, используемые при работе с пластилином. Приемы работы с 

пластилином. Изделия из природного материала с использованием техники соединения пластилином. 

Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Получение и сушка семян. 

Первичные навыки работы над проектом под руководством учителя. 

Знакомство  с  видами  и  свойствами  бумаги.   Приёмы и  способы  работы    с бумагой. Правила 

безопасной работы с ножницами. Орнамент из геометрических фигур. 

Виды насекомых. Использование человеком продуктов жизнедеятельности пчел. Изделия из 

различных материалов (природные, бытовые материалы, пластилин, краски). 

Виды диких животных. Знакомство с техникой «коллаж». 

Аппликация из журнальных вырезок в технике коллаж. 

Украшение на елку - игрушки из полосок цветной бумаги. Подбор необходимых инструментов и 

материалов. Разметка деталей по шаблону. Соединение деталей изделия при помощи клея. Раскрой бумаги 

без ножниц (обрыв по контуру). Приклеивание бумажного изделия мыльным раствором к стеклу. 

Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. Выполнение фигурок 

домашних животных из пластилина. 

Дома и материалы для их постройки. Практическая работа по определению свойств гофрированного 

картона. Макет домика с использованием гофрированного картона и природных материалов. 

Виды посуды и материалы из которых ее производят. Использование посуды. Сервировка стола и 

правила поведения за столом причаепитии. 

Разнообразие осветительных приборов в доме. Старинные и современные способы освещения жилища. 

Вырезание окружности. Правила безопасной работы с шилом. 

Виды мебели и материалы, необходимые для ее изготовления. 

Правила самообслуживания (уборка комнаты и правила ухода за мебелью). 

Виды одежды, ее назначение и материалы из которых ее изготавливают. 

Создание одежды. Куклы из ниток по одной технологии. 

Использование разных видов стежков для оформления закладки. Пришивание пуговицы с двумя и 

четырьмя отверстиями. Оформление игрушки при помощи пуговиц. 

Средства  передвижения  в  различных  климатических   условиях.   Значение средств передвижения 

для жизни человека. Конструктор его детали и правила соединениядеталей. 

Значимость воды для человека и растений. Выращивание растений и уход за комнатными растениями. 

Проращивание семян. 

Макет колодца из разных материалов (бумага и природные материалы). Создание модели куба при 

помощи шаблона развертки и природного материала (палочек). 

"Человек и вода" 

Значение водного транспорта для жизни человека. Способы сборки плота. Создание   из    бумаги    

модели    плота    по    технологии    его    сборки. Создание формы цилиндра из бумаги. Исследование 

различных материалов наплавучесть. 

"Человек и воздух" 

Использование ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление макета по шаблону. Способ разметки 

по линейке. 

Правила техники безопасности. Оформление по самостоятельному замыслу. Виды птиц. Работа с 

бумагой. Способ создания мозаики в технике «рваная бумага». Экономный расход материалов. Выполнение 

деталей для мозаики в группе. 

"Человек и информация" 

Передача информации с помощью знаково-символической системы. 

Дорожные знаки для обеспечения безопасности. Нахождение безопасного 

маршрута из дома до школы, его графическоеизображение. 

Компьютер и его части. Правила пользования компьютером и поиска информации. 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета «Технология» на уровне начального общего 

образования 

 

 

Предметные результаты: 
1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии. 

2. Формирование первоначальных предстаапений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной 

обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных 

задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды 

и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального общего образования: 

·получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека, о  предметном мире как основной среде обитания современного 

человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 

материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих куль 

тур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

·получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;   

·получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и 

развития; 

·научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при 

оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных 

моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 

развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, пространственного 

воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики 

рук. 

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 подчинённых, распределение 

общего объёма 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; овладеют приёмами 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. 



 

187 

 

 

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: 

·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, а также другие доступные и сходные по 

сложности задачи; 

·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: 

·соблюдать безопасные приёмы труда, 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, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов и 

презентаций. 

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 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции 

Основы культуры труда 

 

Обучающийся научится: 

 воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека на земле, в воздухе, на воде, в информационном пространстве; 

 называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах; 

 организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с материалами (бумагой, 

пластичными материалами, природными материалами, тканью, нитками) и инструментами (ножницами, 

стеками, швейной иглой, шилом); 

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями при выполнении 

изделия; 

 различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, инструменты и 

приспособления в зависимости от вида работы; 

 проводить анализ под руководством учителя простейших предметов быта по используемому 

материалу; 

 объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 уважительно относится к труду людей; 

 определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека;  

 организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами; 

 отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

 анализировать предметы быта по используемому материалу. 

  

Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты  

 

Обучающийся научится: 

 узнавать и называть основные материалы и их свойства (см. Таблицу 1). 

Таблица 1 

Материал  Планируемые результаты 

Бумага и картон  называть основные свойства бумаги (цвет, прочность), ее состав (растительные 

волокна, древесина); 

 определять при помощи учителя виды бумаги и картона; 

 классифицировать по толщине (тонкая бумага, картон), по поверхности 

(гофрированная, гладкая); 

 сравнивать свойства бумаги и ткани (сминаемость, прочность);  

 выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделия 

Текстильные и 

волокнистые материалы 
 определять под руководством учителя виды ткани и нитей по составу; 

 определять свойства ткани (сминаемость, прочность); 

 определять виды ниток по назначению и использованию: швейные, 

вышивальные, вязальные 

Природные материалы  называть свойства природных материалов; 

 сравнивать природные материалы по цвету, форме, прочности 

Пластичные материалы  называть свойства пластилина: цвет, пластичность, состав (глина, воск, краски); 

 сравнивать свойства пластилина и глины (форма, пластичность, цвет) 
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Конструктор  определять детали конструктора 

  

 узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки материалов в 

зависимости от их свойств  

(см. Таблицу 2). 

 

 

Таблица 2 

 

Материал  

Планируемые результаты 

Бумага и картон  выбирать под руководством учителя приёмы и способы работы с бумагой: 

склеивание, отрезание, рисование, складывание, проглаживание гладилкой, 

вырезание, отрывание, обрывания по контуру; 

 размечать детали изделия при помощи шаблона, по линейке; 

 соблюдать правила экономного расходования бумаги; 

 составлять композиции по образцу, в соответствии с собственным 

замыслом, используя различные техники (аппликация, рваная аппликация мозаика, 

коллаж, конструирование из различных материалов, моделирование, 

макетирование);  

 выполнять изделия на основе техники оригами; 

 изготавливать изделие из бумаги на основе сгибания и вырезания 

простейшей фигуры; 

 использовать способ соединения бумажных изделий при помощи клея, а 

также мыльным раствором к стеклу; 

 использовать в практической работе разные виды бумаги: журнальную, 

цветную, гофрированную, картон; 

 выполнять раскрой деталей при помощи ножниц и обрыванием по контуру 

Ткани и нитки  отмерять длину нити; 

 выполнять строчки прямых стежков, строчки стежков с перевивом змейкой, 

строчки стежков с перевивом спиралью;  

 использовать различные виды стежков в декоративных работах для 

оформления изделий; 

 выполнять разметку деталей изделия при помощи выкройки; 

 выполнять раскрой деталей изделия при помощи ножниц; 

 создавать разные виды кукол из ниток по одной технологии;  

 использовать ткани и нити для украшения одежды и интерьера; 

 расходовать экономно ткань и нитки при выполнении изделия; 

 пришивать пуговицы с ушком, пуговицы со сквозными отверстиями 

(пуговицы с 2, 4 отверстиями) 

Природные материалы  применять на практике различные приёмы работы с природными 

материалами: склеивание, соединение, деление на части; 

 использовать различные способы хранения природных материалов и 

подготовки их к работе; 

 оформлять изделия из природных материалов при помощи окрашивания их 

гуашью; 

 выполнять изделия с использованием различных природных материалов; 

 выполнить сборку изделий из природных материалов при помощи клея и 

пластилина 

Пластичные материалы  использовать приёмы деления пластилина с помощью стеки и нитки; 

 использовать пластичные материалы в качестве материала для соединения 

деталей; 

 выполнять рельефную аппликацию из пластилина;  

 использовать конструктивный способ лепки: вылепливание сложной формы 

из нескольких частей разных форм путем примазывания одной части к другой; 

 использовать пластический способ лепки: лепка из целого куска; 

 использовать пластилин для декорировании изделий 

Конструктор  использовать приёмы работы завинчивание и отвинчивание;  

 выбирать и заменять детали конструктора в зависимости от замысла 
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Растения, уход за 

растениями 
 уметь получать, сушить и проращивать семена по заданной технологии;  

 осваивать правила ухода за комнатными растениями и использовать их под 

руководством учителя;  

 проводить долгосрочный опыт на определение всхожести семян;  

 наблюдать и фиксировать результаты, определять и использовать 

инструменты и приспособления, необходимые для ухода за комнатными растениями 

  

 использовать карандаш и резинку при вычерчивании, рисовании заготовок;  

 чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам; 

 использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, напёрстком, 

ножницами, гаечным и накидным ключами; 

 использовать стеки при работе с пластичными материалами, а также при декорировании изделия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 использовать одну технологию для изготовления разных изделий; 

 применять инструменты и приспособления в практической работе в быту и профессиональной 

деятельности; 

 оформлять изделия по собственному замыслу и на основе предложенного образца. 

  

Конструирование и моделирование 
 

Обучающийся научится: 

 выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме; 

 изготавливать конструкцию по слайдовому плану и / или заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале; 

 изменять вид конструкции. 

 

Практика работы на компьютере 

 

Обучающийся научится: 

 понимать информацию, представленную в разных формах; 

 наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, иллюстративный 

материал, текстовый план, слайдовый план); 

 выполнять простейшие преобразования информации (перевод текстовой информации в рисуночную 

и / или табличную форму); 

 работать со «Словарём юного технолога». 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать значение компьютера для получения информации;  

 различать и использовать информацию, представленную в различных формах; 

 наблюдать за действиями взрослых при работе на компьютере и принимать посильное участие в 

поиске информации; 

 соблюдать правила работы на компьютере; 

 находить информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника. 

Проектная деятельность 

 

Обучающийся научится: 

 составлять план работы на основе слайдов, предложенных в учебнике;  

 распределять обязанности в соответствии с заданными условиями при работе в паре. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 первоначальным навыкам работы над проектом под руководством учителя; 

 ставить цели, распределять роли при выполнении изделия, проводить оценку качества выполнения 

изделия;  

 развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре;  

 применять на практике правила сотрудничества в коллективной деятельности. 

 Тематическое планирование 

 1 класс 
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№ 

п/

п 

Тема  

Планируемые результаты 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Предметные Метапредметные Личностные 

1. Как работать с 

учебником. Я и 

мои друзья.  

 

Обучающийся 

научится: 

- различать 

средства познания 

окружающего мира; 

- различать 

инструменты и 

материалы; 

- называть виды 

предметно-

практической 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться: 

- строить 

вопросительные 

предложения об 

окружающем мире; 

 

- организовывать 

рабочее место. 

Регулятивные 

УУД: 

- определять и 

формулировать цель 

выполнения заданий на 

уроке, под 

руководством учителя; 

- принимать учебную 

задачу; 

- учиться 

высказывать свое 

предположение 

(версию) на основе 

работы с иллюстрацией 

учебника; 

- учиться готовить 

рабочее место и 

выполнять 

практическую работу 

по предложенному 

учителем плану с 

опорой на образцы, 

рисунки учебника; 

- учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

уроке. 

Познавательные 

УУД: 

- ориентироваться в 

учебнике: определять  

умения, которые 

будут сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

- отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

- группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков 

- определять тему; 

- ориентироваться в 

учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в 

словаре); 

- добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопросы, 

- понимать заданный 

вопрос, в соответствии 

с ним строить ответ в 

устной форме. 

- ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

-

положительное 

относиться к 

занятиям 

предметно-

практической 

деятельностью; 

 

- знать о 

причины успеха 

в предметно-

практической 

деятельности; 

- принимать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе; 

- соблюдать 

гигиену 

учебного труда и 

уметь 

организовать 

рабочее место; 

- в 

предложенных 

ситуациях, 

опираясь на 

общие для всех 

простые правила 

поведения, 

делать выбор, 

какой поступок 

совершить. 

 

Сравнивать учебник, 

рабочую тетрадь, 

объяснять значение 

каждого пособия. 

Осваивать   критерии 

выполнения изделия и 

навигационную систему 

учебника (систему  

условных знаков) 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации (задавать  и 

отвечать на вопросы о 

круге интересов). 

Анализировать,отбират

ь, обобщать  
полученную 

информацию и 

переводить ее в  знаково-

символическую систему 

(рисунок- пиктограмму). 

2. Материалы и 

инструменты. 

Организация 

рабочего места. 

Находить и 

различать инструменты, 

материалы. 

Устанавливать связи 

между видом работы и 

используемыми 

материалами и 

инструментами.   

Организовывать  
свою деятельность: 

подготавливать рабочее 

место, правильно и 

рационально размещать 

инструменты и 

материалы, убирать 

рабочее место. 

 

3. Что такое Объяснять  
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Коммуникативные 

УУД: 

- участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях; 

- отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по классу; 

- соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить; 

- слушать и понимать 

речь других. 

 

 технология.    значение слово 

«технология», 

осуществлять поиск 

информации в словаре из 

учебника. 

Называть  виды 

деятельности,  которыми  

школьники  овладеют на 

уроках «Технологии», 

соотносить их с 

освоенными умениями.   

Прогнозировать  
результат своей 

деятельности. (чему 

научатся). 

4. Природный 

материал. 

Обучающийся  

- научится 

подготавливать 

природные 

материалы к работе; 

- освоит приемы 

работы с 

природными 

материалами, 

пластилином, 

бумагой и картоном; 

- познакомится с 

профессиями, 

связанными с 

практической 

предметной 

деятельностью; 

- познакомится с 

видами и свойствами 

материалов, 

правилами 

Регулятивные УУД: 

- определять и 

формулировать цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

- понимать смысл 

инструкции учителя и 

принимать учебную 

задачу; 

- определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

 

- ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

- проявлять 

уважение к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям. 

- оценивать 

жизненные 

ситуации 

(поступки, 

явления, 

события) с точки 

Исследовать, 

наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять 
природные материалы их  

виды и свойства (цвет, 

фактура, форма и др.). 

Осваивать правила  

сбора и хранения 

природных материалов. 

Осмысливать значение 

бережного отношения к 

природе.  Соотносить 

природные материалы по 

форме и цвету с 

реальными объектами. 

Выполнять 
практическую работу  из 

природных материалов: 

собрать листья 

высушить под прессом и 

создавать  аппликацию 

из сухих листьев по 

заданному образцу, 



 

193 

 

безопасной работы с 

ними; 

- познакомятся с 

видами диких и 

домашних 

животных; 

- научится 

выполнять макет 

дома; 

- научится 

пользоваться 

шаблоном для 

разметки изделия; 

- научится 

сервировать стол;  

- научится 

выращивать 

растения из семян и 

ухаживать за 

комнатными 

растениями. 

 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться 

планировать, 

осуществлять и 

оценивать 

результаты 

совместной 

групповой 

проектной работы. 

- проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

 

- учиться 

высказывать свое 

предположение 

(версию) на основе 

работы с иллюстрацией 

учебника; 

 

- с помощью учителя 

объяснять выбор 

наиболее подходящих 

для выполнения 

задания материалов и 

инструментов; 

 

- использовать в 

своей деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник и 

т.д. 

- учиться готовить 

рабочее место и 

выполнять 

практическую работу 

по предложенному 

учителем плану с 

опорой на образцы, 

рисунки учебника; 

 

- выполнять 

контроль точности 

разметки деталей с 

помощью шаблона; 

 

- учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

уроке. 

 

- оценивать 

совместно с учителем 

или одноклассниками 

результат своих 

действий, вносить 

соответствующие 

коррективы. 

 

Познавательные 

УУД: 

- ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

 

зрения 

собственных 

ощущений 

(явления, 

события), в 

предложенных 

ситуациях 

отмечать 

конкретные 

поступки, 

которые можно 

оценить как 

хорошие или 

плохие; 

 

- называть и 

объяснять свои 

чувства и 

ощущения от 

созерцаемых 

произведений 

искусства, 

объяснять свое 

отношение к 

поступкам с 

позиции 

общечеловеческ

их нравственных 

ценностей; 

-

положительное 

относиться к 

занятиям 

предметно-

практической 

деятельностью; 

- знать о 

причины успеха 

в предметно-

практической 

деятельности; 

ориентировать

ся на оценку 

результатов 

собственной 

деятельностью; 

 

- проявлять 

интерес к 

отдельным 

видам 

предметно-

практической 

деятельности; 

 

- принимать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

заменять  листья  

похожими по форме и 

размеру на образец. 

Выполнять работу с 

опорой на  слайдовый  

или  текстовый план. 

Соотносить  план  с 

собственными 

действиями. 

5.  Пластилин. Исследовать 

(наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять)  свойства 

пластичных материалов.  

Осваивать  способы  и 

правила  работы с 

пластичными 

материалами.   

Анализировать изделие, 

планировать 
последовательность его 

выполнения  под 

руководством  учителя. 

Корректировать 
выполнение изделия.    

Оценивать выполняемое 

изделие на основе 

«Вопросов юного 

технолога». 

Планировать и 

осуществлять работу,  

на основе 

представленных  в 

учебнике слайдов и 

текстовых планов, 

сопоставлять эти виды 

планов. 

6. Пластилин. Сравнивать свойства 

различных    природных 

материалов листьев, 

шишек, веточек, 

кленовых крылаток, 

желудей, каштанов. 

Соотносить форму и 

цвет природных 

материалов с реальными 

объектами, отбирать 

необходимые  материалы 

для выполнения изделия. 

Осваивать приемы  

соединения  природных 

материалов при помощи 

пластилина.    

Составлять композицию 

их природных 

материалов.   

Составлять план работы 

над изделием при 

помощи «Вопросов 

юного технолога» 

Осмысливать значение 

бережного отношения 
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7. Растения. - отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

 

- сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

 

- группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, 

подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

- определять тему; 

 

- ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя; 

 

- делать 

предварительный отбор 

источников 

информации: 

ориентироваться в 

учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в 

словаре); 

 

- добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке; 

 

- перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы 

всего класса; 

 

- понимать знаки, 

символы, модели, 

схемы, приведенные в 

учебнике и учебных 

пособиях; 

 

- понимать заданный 

вопрос, в соответствии 

с ним строить ответ в 

устной форме; 

отношения к 

школе; 

-

самостоятельно 

определять и 

объяснять свои 

чувства и 

ощущения, 

возникающие в 

результате 

созерцания, 

рассуждения, 

обсуждения, 

самые простые 

общие для всех 

людей правила 

поведения 

(основы 

общечеловеческ

их  

нравственных 

ценностей); 

 

- испытывать 

этические 

чувства (стыда, 

вины, совести) 

на основании 

анализа простых 

ситуаций; 

 

- знать 

основные 

моральные 

нормы 

поведения; 

 

- соблюдать 

гигиену 

учебного труда и 

уметь 

организовать 

рабочее место; 

- в 

предложенных 

ситуациях, 

опираясь на 

общие для всех 

простые правила 

поведения, 

делать выбор, 

какой поступок 

совершить. 

Актуализировать 
знания  об овощах. 

Осмысливать значение 

растений для человека.   

Выполнятьпрактичес

кую работу по 

получению и сушке 

семян. 

8-

9. 

Растения. 

Проект «Осенний 

урожай». Изделие. 

«Овощи из 

пластилина». 

Осваивать приемы 

работы с пластилином 

(скатывание, 

сплющивание, 

вытягивание).  

Подбирать  материал для 

выполнения изделия.  

Осваивать первичные 

навыки работы над 

проектом под 

руководством учителя: 

ставить цель, 

составлять план, 

использовать  «Вопросы 

юного технолога», 

распределять роли,   

проводить самооценку. 

Слушать собеседника, 

излагать свое мнение, 

осуществлять 

совместную 

практическую 

деятельность, 

анализировать свою 

деятельность. 

Анализировать план 

работы над изделием, 

сопоставлять с ними 

свои действия и 

дополнять недостающие 

этапы выполнения 

изделия. 

10

. 

Бумага.. Исследовать, 

наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять  свойства 

бумаги  (состав, цвет, 

прочность);  определять 

виды бумаги  по цвету и 

толщине.   Осваивать 

приемы работы с 

бумагой, правила работы  

с ножницами, 

разметки деталей по 

шаблону и  сгибанием, 

правила соединения 

деталей  изделия при 

помощи клея.    

Выполнять 
симметричную 

аппликацию из 

геометрических фигур по 

заданному образцу.   

11

. 

Насекомые. Использовать  

различные виды 
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- анализировать 

объекты труда с 

выделением их 

существенных 

признаков; 

 

- устанавливать 

причинно - 

следственные связи в 

изучаемом круге 

явлений; 

 

 - обобщать - 

выделять класс 

объектов по заданному 

признаку. 

 

Коммуникативные 

УУД: 

 

- участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях; 

 

- отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по классу; 

 

- соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить; 

 

- слушать и понимать 

речь других; 

 

- принимать участие 

в коллективных 

работах, работах 

парами и группами; 

 

- понимать важность 

коллективной работы; 

 

- контролировать 

свои действия при 

совместной работе; 

 

- допускать 

существование 

различных точек 

зрения; 

 

- договариваться с 

партнерами и 

приходить к общему 

решению. 

материалов при 

выполнении изделий 

(природные, бытовые и 

пластичные материалы).  

Соотносить форму и 

цвет природных 

материалов с реальными 

объектами и находить 

общее. 

Осваиватьприемы  

соединения  природных 

материалов при помощи 

пластилина.  

Самостоятельно 

планироватьконтролир

овать и корректировать 

свою деятельность  при 

выполнении изделия по 

слайдовому плану.  

12

. 

Дикие 

животные.Проект

«Дикие 

животные». 

 

Осваивать приемы  

создания  изделия в 

технике коллажа. 

Осваивать первичные 

навыки работы над 

проектом под 

руководством учителя: 

распределять роли, 

составлять план на 

основе  «Вопросов юного 

технолога», обсуждать 

план  в паре; Слушать 

собеседника, излагать 

свое мнение. Отбирать 

материал для выполнения 

изделия по тематике,  

цвету, размеру, 

проявлять творчество. 

Использовать правила 

работы с бумагой, 

ножницами и клеем. 

Оформлять изделие. 

13

-14 

Новый год. 

Проект 

«Украшаем класс к 

новому году». 

Украшение на 

елку.Украшение 

на окно. 

 

Использовать умения 

работать  над проектом 

под руководством 

учителя:  осуществлять 

совместную 

практическую 

деятельность, 

анализировать свою 

деятельность.  

Выбирать 
необходимые 

инструменты, материалы 

и приемы работы.  

Выполнять разметку  

деталей по шаблону и 

раскрой бумаги без 

ножниц  

в технике обрывания 

по контуру.  

15

. 

Домашние 

животные. 

Использовать приемы 

работы с пластилином:  
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скатывание, 

сплющивание, 

вытягивание.Анализиро

вать  форму и цвет  

реальных объектов 

(домашних животных), 

соблюдать их при 

выполнении изделий.  

Определять по 

слайдовому плану 

последовательность 

выполнения  изделия. 

Определять и 

использовать приемы 

работы с пластилином, 

необходимые для 

выполнения 

изделия.Понимать 

значение домашних 

животных в жизни 

человека.   

16

. 

Такие разные 

дома. 

 

Исследовать, 

наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять различные 

виды домов. 

Осваиватьспособы 

работы с шаблоном и 

соединение деталей при 

помощи пластилина. 

Планировать и 

осуществлять работу, на 

основе представленных в 

учебнике слайдов и 

текстовых планов, 

сопоставлять эти виды 

планов.   

17

-18 

Посуда. 

Проект 

«Чайный 

 сервиз» 

 

Использовать умения 

работать  над проектом 

под руководством 

учителя: ставить цель, 

составлять и обсуждать 
план выполнения 

изделия, используя  

«Вопросы юного 

технолога»,  

Создавать разные 

изделия на основе одной 

технологии, 

самостоятельно 

составляя план их 

выполнения. 

Использовать приемы 

работы с пластилином: 

скатывание, 

сплющивание, 

вытягивание, 

скручивание,  

вдавливание.Анализиро

вать форму, цвет и 

размер реальных 

объектов, соблюдать их 

при выполнении изделий. 
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Использовать 

правила сервировки 

стола для чаепития при 

создании композиции 

«Чайный 

сервиз».Осваивать 

правила поведения за 

столом. 

19

. 

Свет в доме. 

 

Исследовать, 

наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять различные 

виды осветительных 

приборов. 

Анализировать 

конструктивные 

особенности торшера.  

Выполнять раскрой 

деталей изделия с 

использованием шаблона 

и соединение деталей при 

помощи клея и 

пластилина.  

20

. 

Мебель 

 

Планировать и 

осуществлять работу, на 

основе представленных в 

учебнике слайдовых и 

текстовых планов, 

сопоставлять эти виды 

планов. Выбирать 

необходимые 

инструменты, материалы 

и приемы работы. 

Использовать способы 

работы с бумагой, 

выполнятьраскрой 

деталей по шаблону, 

оформлять изделие по 

собственному эскизу.  

21

. 

Одежда Ткань, 

Нитки. 
Исследовать 

(наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять)   

текстильные и 

волокнистые  

материалы. Под 

руководством учителя  

определять виды тканей 

и нитей, их состав, 

свойства, назначение и  

применение в быту и на 

производстве.  

Осуществлять подбор  

тканей и ниток в 

зависимости от 

выполняемых изделий.  

22

-23 

Учимся шить 

 

Осваивать правила 

безопасной работы с 

иглой и шилом при 

выполнении изделий.  

Осваивать виды 

стежков и способы 

пришивания пуговиц и 
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использовать их для 

оформления изделий. 

Осуществлять выбор 

ниток и пуговиц для 

выполнения изделия 

по контрасту.  

24

. 

Передвижение 

по земле 

 

Осваивать приемы 

работы с конструктором: 

знакомство с видами  

деталей и способами  их 

соединения. 

Конструировать 

изделие на основе 

предложенного плана, 

искать и заменять 
детали конструкции, 

выбирать способы 

сборки. Моделировать и 

собирать изделие из 

конструктора, 

проектировать 
конструкцию простого 

бытового механизма - 

тачки.  

25

. 

Вода в жизни 

человека.  Вода в 

жизни растений.  

Обучающийся 

научится 

 

- выращивать 

растения из семян и 

ухаживать за 

комнатными 

растениями; 

 

- выполнять макет 

и модель изделия из 

различных 

материалов; 

 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться 

организовывать и 

оценивать 

результаты 

проектной 

деятельности. 

Регулятивные 

УУД: 

- определять и 

формулировать цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

- понимать смысл 

инструкции учителя и 

принимать учебную 

задачу; 

- проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

Познавательные 

УУД: 

- ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

- определять тему; 

- ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя; 

- добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке; 

- оценивать 

жизненные 

ситуации 

(поступки, 

явления, 

события) с точки 

зрения 

собственных 

ощущений 

(явления, 

события), в 

предложенных 

ситуациях 

отмечать 

конкретные 

поступки, 

которые можно 

оценить как 

хорошие или 

плохие; 

 

- называть и 

объяснять свои 

чувства и 

ощущения от 

созерцаемых 

произведений 

искусства, 

объяснять свое 

отношение к 

поступкам с 

позиции 

общечеловеческ

их нравственных 

ценностей; 

- 

ориентироваться 

 

26

. 

Питьевая вода. 

 

Отбирать материалы, 

инструменты и 

приспособления для 

работы по иллюстрациям 

в учебнике. 

Самостоятельно 

анализировать образец. 

Конструировать макет 

колодца. Сравнивать 

способы и приемы 

выполнения изделия. 

27

. 

Передвижение 

по воде.Проект:  

«Речной флот». 

 

Анализировать 

процесссборки реального 

объекта (плота), 

конструировать макет 

плота с использованием 

данной технологии.  

Самостоятельно 

анализировать образец, 

определять 

недостающие этапы его 

выполнения детали. 

Исследовать различные 

материалы на плавучесть. 

Использовать  
известные  свойства 

материалов при 

определении приемов 

выполнения изделия.  

Использовать умения 

работать над проектом 

под руководством 

учителя: ставить цель, 

составлять план, 

используя «Вопросы 
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Коммуникативные 

УУД: 

- участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях; 

- отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по классу; 

- принимать участие 

в коллективных 

работах, работах 

парами и группами; 

 

на оценку 

результатов  

собственной 

деятельностью; 

- знать 

основные 

моральные 

нормы 

поведения; 

 

- соблюдать 

гигиену 

учебного труда и 

уметь 

организовать 

рабочее место; 

 

юного технолога», 

распределять роли, 

проводить самооценку, 

обсуждать план. 

Слушать собеседника, 

излагать свое мнение, 

осуществлять 

совместную 

практическую 

деятельность, 

анализировать свою 

деятельность. 

28

. 

Использование 

ветра. 

Обучающийся 

научится  

- выполнять макет 

и модель изделия из 

различных 

материалов; 

- размечать 

изделие с помощью 

шаблона. 

 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться строить 

вопросительные 

предложения об 

окружающем мире. 

Регулятивные 

УУД: 

- определять и 

формулировать цель 

выполнения заданий на 

уроке под 

руководством учителя; 

- понимать смысл 

инструкции учителя и 

принимать учебную 

задачу; 

- определять план 

выполнения заданий на 

уроке под 

руководством учителя; 

- учиться 

высказывать свое 

предположение 

(версию) на основе 

работы с иллюстрацией 

учебника; 

- с помощью учителя 

объяснять выбор 

наиболее подходящих 

для выполнения 

задания материалов и 

инструментов; 

- использовать в 

своей деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник и 

т.д. 

- учиться готовить 

рабочее место и 

выполнять 

практическую работу 

по предложенному 

учителем плану с 

опорой на образцы, 

рисунки учебника; 

- выполнять 

контроль точности 

разметки деталей с 

помощью шаблона; 

- называть и 

объяснять свои 

чувства и 

ощущения от 

созерцаемых 

произведений 

искусства, 

объяснять свое 

отношение к 

поступкам с 

позиции 

общечеловеческ

их нравственных 

ценностей; 

 

- 

положительно 

относиться к 

занятиям 

предметно-

практической 

деятельностью; 

 

- знать о 

причины успеха 

в предметно-

практической 

деятельности; 

 

- 

ориентироваться 

на оценку 

результатов 

собственной 

деятельности; 

 

- проявлять 

интерес к 

отдельным 

видам 

предметно-

практической 

деятельности; 

 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации об 

использовании ветра, о 

птицах, о полетах 

человека,  

летательных 

аппаратах.  

Сопоставлятьполученну

ю информацию со 

знаниями, полученными 

на других предметах, из 

собственных 

наблюдений и 

прочитанных книг. 

Сравнивать 

современные и 

старинные  виды 

летательных аппаратов. 

Приводить  собственные 

примеры, делать выводы 

и обобщения, 

аргументировать свои 

ответы. 

Осваивать 
технологию 

моделирования в 

практической 

деятельности при 

изготовлении вертушки. 

Выполнять разметку 

деталей по линейке. 

Осваивать соединение 

деталей с помощью 

кнопки. Использовать 

приемы работы с 

бумагой. Выполнять 

украшение изделия по 

собственному замыслу. 

29

. 

Полеты птиц. 

 

Осваивать новый 

способ изготовления  

мозаики, применяя 

технику «рваной 

бумаги». 

Подготавливать своё 
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- оценивать 

совместно с учителем 

или одноклассниками 

результат своих 

действий, вносить 

соответствующие 

коррективы; 

Познавательные 

УУД: 

- ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

- отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

- сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

- группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков; 

- определять тему; 

- ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя; 

- добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке; 

- перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы 

всего класса; 

- понимать знаки, 

символы, модели, 

схемы, приведенные в 

учебнике и учебных 

пособиях; 

- анализировать 

объекты труда с 

выделением их 

существенных 

признаков; 

- устанавливать 

причинно - 

следственные связи в 

изучаемом круге 

явлений; 

- принимать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе; 

- 

самостоятельно 

определять и 

объяснять свои 

чувства и 

ощущения, 

возникающие в 

результате 

созерцания, 

рассуждения, 

обсуждения, 

самые  

простые 

общие для всех 

людей правила 

поведения 

(основы 

общечеловеческ

их нравственных 

ценностей); 

 

- испытывать 

этические 

чувства (стыда, 

вины, совести) 

на основании 

анализа простых 

ситуаций; 

 

- знать 

основные 

моральные 

нормы 

поведения; 

 

- соблюдать 

гигиену 

учебного труда и 

уметь 

организовать 

рабочее место; 

 

- в 

предложенных 

ситуациях, 

опираясь на 

общие для всех 

простые правила 

поведения, 

делать выбор, 

какой поступок 

совершить. 

рабочее место, 

рационально размещать 

материалы и 

инструменты, соблюдать 

технику безопасности, 

закреплять навыки 

работы с бумагой и 

клеем. Осваивать и 

использовать способы 

экономного 

расходования  

бумаги при 

выполнении техники 

«равной бумаги».  

Изготавливать по 

образцу в соответствии с 

планом аппликацию из 

бумаги, корректировать  

и контролировать 

последовательность 

выполнения. Выполнять 

заготовки для мозаики в 

группе. 

30

. 

Полеты 

человека. 

 

Подготавливать своё 

рабочее место, 

размещать материалы и 

инструменты, соблюдать 

технику безопасности, 

закрепляя навыки 

самоорганизации в 

деятельности. 

Осваивать 
технологию 

моделирования. 

Использовать навыки 

работы с бумагой, 

правила работы с 

ножницами и клеем. 

Самостоятельно 

создавать изделие, 

использовать технику 

«оригами». Соотносить 

текстовый и слайдовый 

план. 

Проводить 
эксперимент, 

определять прямую 

зависимость (чем 

тяжелее груз,  тем 

скорость падения 

парашюта выше.) 
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- обобщать - 

выделять класс 

объектов по заданному 

признаку. 

Коммуникативные 

УУД: 

- участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях; 

- слушать и понимать 

речь других; 

- принимать участие 

в коллективных 

работах, работах 

парами и группами; 

- контролировать 

свои действия при 

совместной работе. 

31

. 

Способы 

общения.   

Обучающийся 

научится  

- кодировать и 

шифровать  

информацию; 

 

-графически 

обозначать 

безопасный 

маршрут. 

 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит  

возможность 

научиться находить 

нужную 

информацию в 

Интернете и других 

справочных 

пособиях. 

Регулятивные 

УУД: 

- определять и 

формулировать цель 

выполнения заданий на 

уроке под 

руководством учителя; 

- учиться 

высказывать свое 

предположение 

(версию) на основе 

работы с иллюстрацией 

учебника; 

- с помощью учителя 

объяснять выбор 

наиболее подходящих 

для выполнения 

задания материалов и 

инструментов; 

- учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

уроке. 

 

Познавательные 

УУД: 

- ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

- отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике и других 

источниках; 

- определять тему; 

- ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

- оценивать 

жизненные 

ситуации 

(поступки, 

явления, 

события) с точки 

зрения 

собственных 

ощущений 

(явления, 

события), в  

предложенны

х ситуациях 

отмечать 

конкретные 

поступки, 

которые можно 

оценить как 

хорошие или 

плохие; 

 

- называть и 

объяснять свои 

чувства и 

ощущения от 

созерцаемых 

произведений 

искусства, 

объяснять свое 

отношение к 

поступкам с 

позиции 

общечеловеческ

их нравственных 

ценностей; 

 

- принимать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе; 

Осуществлять поиск 

информации  о способах 

общения.  

Анализировать и 

сравнивать способы 

общения и передачи 

информации и в разных 

средах (животный мир,  

человек), на основании 

полученного материала 

самостоятельно делать 

простые выводы и 

обосновывать их.  

Осваивать способы 

работы с новым 

материалом   - глина -  и 

нанесение на нее рисунка 

с помощью стеки. 

Переводить 
информацию в разные 

знаково-символические 

системы (анаграммы, 

пиктограммы)  

Самостоятельно 

анализировать образец, 

определять 
недостающие детали. 

Использовать известные 

свойства материалов при 

определении приемов 

выполнения изделия  

Определять 

необходимые для 

выполнения изделия 

материалы и 

инструменты по 

слайдовому плану. 
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известного с помощью 

учителя; 

-делать 

предварительный отбор 

источников 

информации: 

ориентироваться в 

учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в 

словаре); 

- добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке; 

- перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы 

всего класса; 

- понимать знаки, 

символы, модели, 

схемы, приведенные в 

учебнике и учебных 

пособиях; 

- понимать заданный 

вопрос, в соответствии 

с ним строить ответ в 

устной форме; 

- устанавливать 

причинно -  

следственные связи в 

изучаемом круге 

явлений; 

- обобщать - 

выделять класс 

объектов по заданному 

признаку. 

 

Коммуникативные 

УУД: 

- участвовать в 

диалоге на уроке; 

- отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по классу; 

- соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить; 

- слушать и понимать 

речь других; 

- принимать участие 

в коллективных 

работах, работах 

парами и группами; 

 

- 

самостоятельно 

определять и 

объяснять свои 

чувства и 

ощущения, 

возникающие в 

результате 

созерцания, 

рассуждения, 

обсуждения, 

самые простые 

общие для всех 

людей правила 

поведения 

(основы 

общечеловеческ

их нравственных 

ценностей); 

 

- испытывать 

этические 

чувства (стыда, 

вины,  

совести) на 

основании 

анализа простых 

ситуаций; 

 

- знать 

основные 

моральные 

нормы 

поведения; 

 

- соблюдать 

гигиену 

учебного труда и 

уметь 

организовать 

рабочее место; 

 

- в 

предложенных 

ситуациях, 

опираясь на 

общие для всех 

простые правила 

поведения, 

делать выбор, 

какой поступок 

совершить. 
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- понимать важность 

коллективной работы; 

- допускать 

существование 

различных точек 

зрения; 

- договариваться с 

партнерами и 

приходить к общему 

решению. 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

 

 

 

№ 

 

Разделы, темы 

Рабочаяпрограммапоклассам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1 Здравствуй, дорогойдруг! 3 1 1 1 

2 Человек и земля 18 23 19 21 

3 Человек и вода 4 3 4 3 

4 Человек и воздух 3 3 3 3 

5 Человек и информация 5 4 7 8 

 Всего 33 34 34 34 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Кол-во 

-печатные пособия 

 

 

 

Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Технология. Рабочие программы. 1-4 классы-М.: 

Просвещение, 2011. 

Учебники  

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. Учебник. 1 класс. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. 

Технология. Учебник. 2 класс. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. 

Технология. Учебник. 3 класс. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В. Технология. 

Учебник. 4 класс. 

 

93 ком-

плекта 1-4 

по 

классам 

 

 

-экранно-звуковые пособия 

 Интерактивные демонстрационные таблицы. 

Электронное приложение. 

 

-технические средства обучения 

 Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. 

Экспозиционный экран. 

Персональный компьютер с принтером, сканером. 

Мультимедийный проектор. 

Интерактивная доска 

Классмейты 

Ноутбук 

Телевизор 

5 

 

3 

2 

5 

99 

5 

2 

-цифровые и электронные образовательные ресурсы 
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-учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с про-

граммой обучения. 

Набор металлических конструкторов. 

Набор пластмассовых конструкторов «Лего». Образовательный конструктор 

«Лего».  

«Мир вокруг нас». Строительные кирпичи.  

Набор демонстрационных материалов, коллекций (в соответствии с программой). 

Действующие модели механизмов. 

Объемные фигуры геометрических фигур. 

Наборы цветной бумаги, картона, в том числе гофрированного, кальки, картографи-

ческой, миллиметровой, бархатной, крепированной, крафт-бумаги и др. 

Заготовки природного материла. 

 

-натуральные  объекты 

 Ученические столы одно- и двухместные с комплектом стульев.  

Стол учительский с тумбой.  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного 

оборудования  и пр.  

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  

Подставка для книг, держатели для схем и таблиц. 

75-150 

5 

5 

5 

5 

-демонстрационные пособия  

 Комплекты тематических таблиц. 

Технология обработки ткани. 

Технология. Обработка бумаги и картона -1. 

Технология. Обработка бумаги и картона -2. 

Технология. Организация рабочего места (для работы с разными материалами). 

Демонстративный и раздаточный материал. 

Коллекции «Бумага и картон», «Лен», «Хлопок», «Шерсть». 

Раздаточные материалы (справочные). 

5 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Технология» 

• духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

• развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через формирование 

позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными профессиями; 

• формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, реализовать их в 

практической деятельности, нести ответственность за результат своего труда; 

• формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе 

знакомства с ремеслами народов России; 

• развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; 

воспитание толерантности к мнению и позиции других; 

• формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление духовно-

психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы, освоения трудовых 

умений и навыков, осмысления технологии процесса выполнения изделий в проектной деятельности; 

• развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных интересов на 

основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей 

ребенка; 

• формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

• гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в процессе 

реализации проекта; 

• развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при замене различных видов 

материалов, способов выполнения отдельных операций; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе обучения 

работе с технологической картой, строгого выполнение технологии изготовления любых изделий; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 

воображения, творческого мышления; 

• формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана деятельности, 

включающего целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его для 

http://fcior.ru/
http://collection.edu.ru/
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решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

• обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию 

обязательности оценки качества продукции, работе над изделием в формате и логике проекта; 

• формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать технологические 

знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

• обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, тканью, работе с 

конструктором, формирование умения подбирать необходимые для выполнения изделия инструменты; 

• формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила работы с 

инструментами, организации рабочего места; 

• формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в словарях, каталогах, 

библиотеке, умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, навыков 

использования компьютера; 

• формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (выслушивать и 

принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к 

единому решению в процессе обсуждения (договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в 

правильности выбранного способа и т.д.); 

• формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения положительного 

конечного результата; 

• формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил взаимодействия при 

групповой и парной работе, при общении с разными возрастными группами. 

 

 

2.1.8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Пояснительная записка 

Программа по курсу «Физическая культура» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 

разработано на основе авторской программы Лях В.И. «Физическая культура». 1-4 классы. – М.: 

Просвещение, 2021. 

Нормативная основа программы: 

 

— Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

— Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286;  

— Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

— Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 64 Имени Героя Советского 

Союза И.В. Панфилова» Ленинского района города Саратова, утвержденная приказом по МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 64 имени Героя Советского Союза И.В. Панфилова» от 01.09.2021 года № 427 

«Об утверждении основной образовательной программы начального общего образования МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 64 имени Героя Советского Союза И.В. Панфилова» в соответствии с ФГОС 

НОО 2021 года, рабочих программ и календарно-тематических планов по отдельным предметам»;  

— Положение о рабочей программе по ФГОС НОО и ФГОС ООО 2021 года, утвержденное приказом по 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 64 имени Героя Советского Союза И.В. Панфилова»; 

— Программа развития МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 64 имени Героя Советского Союза 

И.В. Панфилова». 

 

    

 

 

При создании программы учитывались потребности современного российского общества в физически 

крепком и деятельном подрастающем поколении, способном активно включаться в разнообразные формы 

здорового образа жизни, использовать ценности физической культуры для саморазвития, самоопределения и 

самореализации. 

В программе нашли своё отражение объективно сложившиеся реалии современного социокультурного 

развития общества, условия деятельности образовательных организаций, запросы родителей, учителей и 
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методистов на обновление содержания образовательного процесса, внедрение в его практику современных 

подходов, новых методик и технологий. 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в онтогенезе детей младшего 

школьного возраста. Оно активно воздействует на развитие их физической, психической и социальной 

природы, содействует укреплению здоровья, повышению защитных свойств организма, развитию памяти, 

внимания и мышления, предметно ориентируется на активное вовлечение младших школьников в 

самостоятельные занятия физической культурой и спортом. 

Целью образования по физической культуре в начальной школе является формирование у учащихся основ 

здорового образа жизни, активной творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями. Достижение данной цели обеспечивается ориентацией учебного предмета на 

укрепление и сохранение здоровья школьников, приобретение ими знаний и способов самостоятельной 

деятельности, развитие физических качеств и освоение физических упражнений оздоровительной, 

спортивной и прикладноориентированной направленности. 

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается в формировании у 

младших школьников необходимого и достаточного физического здоровья, уровня развития физических 

качеств и обучения физическим упражнениям разной функциональной направленности. Существенным 

достижением такой ориентации является постепенное вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за 

счёт овладения ими знаниями и умениями по организации самостоятельных занятий подвижными играми, 

коррекционной, дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения физкультминуток и утренней зарядки, 

закаливающих процедур, наблюдений за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении обучающихся к истории и 

традициям физической культуры и спорта народов России, формировании интереса к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, осознании роли занятий физической культурой в укреплении здоровья, 

организации активного отдыха и досуга. В процессе обучения у обучающихся активно формируются 

положительные навыки и способы поведения, общения и взаимодействия со сверстниками и учителями, 

оценивания своих действий и поступков в процессе совместной коллективной деятельности. 

Методологической основой структуры и содержания программы по физической культуре для начального 

общего образования является личностно-деятельностный подход, ориентирующий педагогический процесс 

на развитие целостной личности обучающихся. Достижение целостного развития становится возможным 

благодаря освоению младшими школьниками двигательной деятельности, представляющей собой основу 

содержания учебного предмета «Физическая культура». Двигательная деятельность оказывает активное 

влияние на развитие психической и социальной природы обучающихся. Как и любая деятельность, она 

включает в себя информационный, операциональный и мотивационно-процессуальный компоненты, которые 

находят своё отражение в соответствующих дидактических линиях учебного предмета. 

 

 

  В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и подготовки школьников к 

выполнению комплекса ГТО в структуру программы в раздел «Физическое совершенствование» вводится 

образовательный модуль «Прикладно-ориентированная физическая культура». Данный модуль позволит 

удовлетворить интересы учащихся в занятиях спортом и активном участии в  

спортивных соревнованиях, развитии национальных форм соревновательной деятельности и систем 

физического воспитания. 

Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура», обеспечивается Примерными 

программами по видам спорта, которые рекомендуются Министерством просвещения РФ для занятий 

физической культурой и могут использоваться образовательными организациями исходя из интересов 

учащихся, физкультурно-спортивных традиций, наличия необходимой материально-технической базы, 

квалификации педагогического состава. Помимо Примерных программ, рекомендуемых Министерством 

просвещения РФ, образовательные организации могут разрабатывать своё содержание для модуля 

«Прикладно-ориентированная физическая культура» и включать в него популярные национальные виды 

спорта, подвижные игры и развлечения, основывающиеся на этнокультурных, исторических и современных 

традициях региона и школы. 

Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты представлены в программе за весь период обучения в начальной школе; 

метапредметные и предметные результаты — за каждый год обучения. 

Результативность освоения учебного предмета учащимися достигается посредством современных научно-

обоснованных инновационных средств, методов и форм обучения, информационно-коммуникативных 

технологий и передового педагогического опыта. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Физическая культура» в 

начальной школе составляет 374 ч (3 часа в неделю в 1 классе , 3 часа во 2 , в 3 и 4 классах): 1 

класс — 102 ч; 2 класс — 102 ч; 3 класс — 102 ч; 4 класс — 102 ч  
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1 класс . 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Знания о физической культуре. Понятие «физическая культура» как занятия физическими упражнениями 

и спортом по укреплению здоровья, физическому развитию и физической подготовке. Связь физических 

упражнений с движениями животных и трудовыми действиями древних людей. 

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и правила его составления и соблюдения. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Гигиена человека и требования 

к проведению гигиенических процедур. Осанка и комплексы упражнений для правильного её развития. 

Физические упражнения для физкультминуток и утренней зарядки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Правила поведения на уроках физической культуры, 

подбора одежды для занятий в спортивном зале и на открытом воздухе. 

Гимнастика с основами акробатики. Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, 

седы, положения лёжа. Строевые упражнения: построение и перестроение в одну и две шеренги, стоя на 

месте; повороты направо и налево; передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью. 

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и бегом; упражнения с 

гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой; стилизованные гимнастические прыжки. 

Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на спине и животе; подъём ног из 

положения лёжа на животе; сгибание рук в положении упор лёжа; прыжки в группировке, толчком двумя 

ногами; прыжки в упоре на руки, толчком двумя ногами. 

Лёгкая атлетика. Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с места толчком двумя 

ногами, в высоту с прямого разбега. 

Подвижные и спортивные игры. Считалки для самостоятельной организации подвижных игр. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических качеств средствами 

спортивных и подвижных игр. Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 
Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на уровне начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 

становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры народов России, 

осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья человека; 

формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного общения во время 

подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных учебных заданий; 

проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной деятельности, стремление 

оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этнокультурным формам и видам 

соревновательной деятельности; 

стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового образа жизни; 

проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического развития и физической 

подготовленности, влияния занятий физической культурой и спортом на их показатели. 

 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении познавательными, 

коммуникативными и регулятивными универсальными учебными действиями, умения их использовать в 

практической деятельности. Метапредметные результаты формируются на протяжении каждого года 

обучения. 

По окончании первого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных; 

устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими упражнениями из 

современных видов спорта; 

сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и отличительные 

признаки;выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные причины её 

нарушений; 
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коммуникативные УУД: 

воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные положения; 

высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, оценивать влияние 

гигиенических процедур на укрепление здоровья; 

управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения подвижных игр, соблюдать 

правила поведения и положительно относиться к замечаниям других учащихся и учителя;обсуждать правила 

проведения подвижных игр, обосновывать объективность определения победителей; 

регулятивные УУД: 

выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по профилактике нарушения и 

коррекции осанки; 

выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и развитию физических 

качеств;проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и соревновательной 

деятельности. 

По окончании второго года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества и определять их 

отличительные признаки; 

понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 

выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических качеств, приводить 

примеры и демонстрировать их выполнение; 

обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять индивидуальные комплексы 

упражнений физкультминуток и утренней зарядки, упражнений на профилактику нарушения осанки; 

вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физических качеств, проводить 

процедуры их измерения; 

коммуникативные УУД: 

объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие примеры её 

положительного влияния на организм школьников (в пределах изученного); 

исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно высказывать суждения о своих 

действиях и принятых решениях; 

делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и спортивных соревнований, 

планированию режима дня, способам измерения показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

регулятивные УУД: 

соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их учебного содержания, находить 

в них различия (легкоатлетические, гимнастические и игровые уроки, занятия лыжной и плавательной 

подготовкой); 

выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и развитию физических качеств 

в соответствии с указаниями и замечаниями учителя; 

взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, соблюдать культуру 

общения и уважительного обращения к другим учащимся; 

контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, проявлять эмоциональную 

сдержанность при возникновении ошибок. 

По окончании третьего года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми действиями, приводить 

примеры упражнений древних людей в современных спортивных соревнованиях; 

объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы её регулирования на занятиях 

физической культурой; 

понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение развития утомления при 

выполнении физических и умственных нагрузок; 

обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила поведения на уроках 

физической культуры, проводить закаливающие процедуры, занятия по предупреждению нарушения осанки; 

вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических качеств в течение 

учебного года, определять их приросты по учебным четвертям (триместрам); 

коммуникативные УУД: 

организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с соблюдением правил и 

норм этического поведения; 

правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов деятельности во время 

совместного выполнения учебных заданий; 

активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения физических упражнений и 

технических действий из осваиваемых видов спорта; 
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делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, организации и проведения 

самостоятельных занятий физической культурой; 

регулятивные УУД: 

контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основе сравнения с заданными 

образцами; 

взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, контролировать 

соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных игр; 

оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное коллективное решение. 

По окончанию четвёртого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической подготовленности с 

возрастными стандартами, находить общие и отличительные особенности; 

выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, приводить примеры 

физических упражнений по их устранению; 

объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на профилактику нарушения осанки, 

развитие силы, быстроты и выносливости; 

коммуникативные УУД: 

взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее изученный материал и отвечать на 

вопросы в процессе учебного диалога; 

использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и учащимися, применять термины 

при обучении новым физическим упражнениям, развитии физических качеств; 

оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой; 

регулятивные УУД: 

выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при выполнении учебных 

заданий; 

самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом собственных интересов; 

оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к развитию физических 

качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

Предметные результаты 
Предметные результаты отражают достижения учащихся в овладении основами содержания учебного 

предмета «Физическая культура»: системой знаний, способами самостоятельной деятельности, физическими 

упражнениями и техническими действиями из базовых видов спорта. Предметные результаты формируются 

на протяжении каждого года обучения. 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индивидуальном режиме дня; 

соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить примеры подбора одежды для 

самостоятельных занятий; 

выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по профилактике её нарушения; 

демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну по одному; выполнять 

ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью передвижения; 

демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и бегом, прыжки на месте с 

поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя ногами; 

играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью. 

 

Тематическое планирование 1 класс. 

Програмны

е учебные 

разделы и 

темы. 

Программное 

содержание. 

Характеристика деятельности учащихся. 

Знания 

о 

физической 

культуре (1 

ч) 

Понятие «физическая 

культура» как занятия 

физическими 

упражнениями и 

спортом по укреплению 

здоровья, физическому 

развитию и физической 

подготовке. 

Связь физических 

упражнений с 

движениями животных и 

Тема «Что понимается под физической культурой» (рассказ 

учителя, просмотр видеофильмов и иллюстративного материала): 

- обсуждают рассказ учителя о видах спорта и занятиях физическими 

упражнениями, которым обучают школьников на уроках физической 

культуры, рассказывают об известных видах спорта и проводят 

примеры упражнений, которые умеют выполнять; 

- проводят наблюдение за передвижениями животных и выделяют общие 

признаки с передвижениями человека; 

- проводят сравнение между современными физическими упражнениями 

и трудовыми действиями древних охотников, устанавливают возможную 

связь между ними 
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трудовыми действиями 

древних людей 

Способы 

само 

стоятельной 

деятельност

и (1 ч) 

Режим дня, правила его 

составления и 

соблюдения 

Тема «Режим дня школьника» (беседа с учителем, использование 

иллюстративного материала): 

- обсуждают предназначение режима дня, определяют основные дневные 

мероприятия первоклассника и распределяют их 

по часам с утра до вечера; 

- знакомятся с таблицей режима её оформления, уточняют 

индивидуальные мероприятия и заполняют таблицу (по образцу, с 

помощью родителей) дня и правилами 

Физическ

ое 

совершенст

во- вание 

(92 ч). 

Оздоровите

ль- ная 

физическая 

культура (3 

ч) 

Гигиена человека и 

требования к 

проведению 

гигиенических процедур 

 

Осанка и комплексы 

упражнений для 

правильного её развития 

Физические 

упражнения для 

физкультминуток и 

утренней зарядки 

Тема «Личная гигиена и гигиенические процедуры» (беседа 

с учителем, использование видеофильмов и иллюстративного 

материала): 

- знакомятся с понятием «личная гигиена», обсуждают положительную 

связь личной гигиены с состоянием здоровья человека; 

- знакомятся с гигиеническими процедурами и правилами их 

выполнения, устанавливают время их проведения в режиме дня 

Тема «Осанка человека» (рассказ учителя с использованием 

фотографий, рисунков, видеоматериала): 

- знакомятся с понятием «осанка человека», правильной и неправильной 

формой осанки, обсуждают её отличительные признаки; 

- знакомятся с возможными причинами нарушения осанки и способами 

её профилактики; 

- определяют целесообразность использования физических упражнений для 

профилактики нарушения осанки; 

- разучивают упражнения для профилактики нарушения осанки 

(упражнения для формирования навыка прямостояния и упражнения 

для развития силы отдельных мышечных групп). 

Тема «Утренняя зарядка и физкультминутки в режиме дня 

школьника» (рассказ учителя, использование видеофильмов, 

иллюстративного материала): 

- обсуждают рассказ учителя о физкультминутке как комплексе 

физических упражнений, её предназначении в учебной деятельности 

учащихся младшего школьного возраста; 

- устанавливают положительную связь между физкультминутками и 

предупреждением утомления во время учебной деятельности, приводят 

примеры её планирования в режиме учебного дня; 

- разучивают комплексы физкультминуток в положении сидя и стоя на 

месте (упражнения на усиление активности дыхания, кровообращения 

и внимания; профилактики утомления мышц пальцев рук и спины); 

- обсуждают рассказ учителя о пользе утренней зарядки, правилах 

выполнения входящих в неё упражнений; 

- уточняют название упражнений и последовательность их выполнения в 

комплексе; 

- разучивают комплекс утренней зарядки, контролируют правильность и  

последовательность  выполнения  входящих в него упражнений 

(упражнения для усиления дыхания и работы сердца; для мышц рук, 

туловища, спины, живота и ног; дыхательные упражнения для 

восстановления организма) 

Спортивно- оздоровительная физическая культура (51 ч). 

 

Гимнастик

а с основами 

акробатики 

10ч 

Правила поведения 

на уроках физической 

культуры, подбора 

одежды для занятий в 

спортивном зале и на 

открытом воздухе . 

Исходные положения в 

физических 

упражнениях: стойки, 

упоры, седы, положе- 

Тема «Правила поведения на уроках физической культуры»1ч 

(учебный диалог): 

- знакомятся с правилами поведения на уроках физической культуры, 

требованиями к обязательному их соблюдению; 

- знакомятся с формой одежды для занятий физической культурой в 

спортивном зале и в домашних условиях, во время прогулок на 

открытом воздухе 

 

Тема «Исходные положения в физических упражнениях»1ч 

(использование показа учителя, иллюстративного материала, 
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ния лёжа 

Строевые упражнения: 

построение и 

перестроение в одну и 

две шеренги   стоя   на 

месте; повороты 

направо и налево; 

передвижение в колонне 

по одному 

с равномерной скоро 

стью Гимнастические 

упражнения: 

стилизованные 

способы передвижения 

ходьбой и бегом; 

упражнения с 

гимнастическим мячом 

и гимнастической 

скакалкой; 

стилизованные 

гимнастические 

прыжки . 

Акробатические 

упражнения: 

подъём туловища из 

положения лёжа на 

спине и 

животе;подъём ног из 

положе- ния лёжа на 

животе; сгибание рук в 

положении упор лёжа; 

прыжки в группировке, 

толчком двумя ногами; 

прыжки в упоре на 

руки, толчком двумя 

ногами 

видеофильмов): 

- знакомятся с понятием «исходное положение» и значением исходного 

положения для последующего выполнения упражнения; 

- наблюдают образец  техники  учителя,  уточняют  требования к выполнению 

отдельных исходных положений; 

-  разучивают основные исходные положения для выполнения 

гимнастических упражнений, их названия и требования 

к выполнению (стойки; упоры; седы, положения лёжа) 

 

Тема «Строевые упражнения и организующие команды  на уроках 

физической культуры»2ч 

(использование показа учителя, иллюстративного материала, 

видеофильмов): 

- наблюдают и анализируют образец техники учителя, уточняют 

выполнение отдельных технических элементов; 

- разучивают способы построения стоя на месте (шеренга, колонна по 

одному, две шеренги, колонна по одному и по два); 

- разучивают повороты, стоя на месте (вправо, влево); 

- разучивают передвижение ходьбой в колонне по одному с равномерной 

скоростью 

 

Тема «Гимнастические упражнения» 3ч 

(использование показа учителя, иллюстративного материала, 

видеофильмов): 

- наблюдают и анализируют образцы техники гимнастических упражнений 

учителя, уточняют выполнение отдельных элементов; 

- разучивают стилизованные передвижения (гимнастический шаг; 

гимнастический бег; чередование гимнастической ходьбы с 

гимнастическим бегом); 

- разучивают упражнения с гимнастическим мячом (подбрасывание одной 

рукой и двумя руками; перекладывание с одной руки на другую; 

прокатывание под ногами; поднимание ногами из положения лёжа на 

полу); 

- разучивают упражнения со скакалкой (перешагивание и перепрыгивание 

через скакалку, лежащую на полу; поочерёдное и последовательное 

вращение сложенной вдвое скакалкой одной рукой с правого и левого бока, 

двумя руками с правого и левого бока, перед собой); 

- разучивают упражнения в гимнастических прыжках (прыжки в высоту с 

разведением рук и ног в сторону; с приземлением 

в полуприседе; с поворотом в правую и левую сторону) 

 

Тема   «Акробатические   упражнения» 3ч 

(практическое   занятие в группах с использованием показа учителя, 

иллюстративного материала, видеофильмов); 

- наблюдают и анализируют образцы техники учителя, контролируют её 

выполнение другими учащимися, помогают им исправлять ошибки; 

- обучаются подъёму туловища из положения лёжа на спине и животе; 

- обучаются подъёму ног из положения лёжа на животе; 

- обучаются сгибанию рук в положении упор лёжа; 

- разучивают прыжки в группировке, толчком двумя ногами; 

- разучивают прыжки в упоре на руках, толчком двумя ногами 

 

Лёгкая 

атлетика 20ч 

Равномерная ходьба и 

равномерный бег. 

Прыжки в длину и 

высоту с места, 

толчком двумя ногами; 

в высоту с прямого 

разбега 

Тема «Равномерное передвижение в ходьбе и беге» 14ч 

(объяснение учителя, рисунки, видеоматериалы): 

- обучаются равномерной ходьбе в колоне по одному с использованием 

лидера (передвижение учителя); 

- обучаются равномерной ходьбе в колонне по одному с изменением 

скорости передвижения с  использованием  метронома; 

- обучаются равномерной ходьбе в колонне по одному с изменением 

скорости передвижения (по команде); 

- обучаются равномерному бегу в колонне по одному с невысокой 
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скоростью с использованием лидера (передвижение учителя); 

- обучаются равномерному бегу в колонне по одному с невысокой 

скоростью; 

-  обучаются равномерному бегу в колонне по одному с разной скоростью 

передвижения с использованием лидера; 

- обучаются равномерному бегу в колонне по одному с разной скоростью 

передвижения (по команде); 

- обучаются равномерному бегу в колонне по одному в чередовании с 

равномерной ходьбой (по команде) 

 

Тема «Прыжок в длину с места» 2ч 

(объяснение и образец учителя, видеоматериал, рисунки): 

- знакомятся с образцом учителя и правилами его выполнения 

(расположение у стартовой линии, принятие исходного положения перед 

прыжком; выполнение приземления после фазы полёта; измерение 

результата после приземления); 

- разучивают одновременное отталкивание двумя ногами (прыжки вверх из 

полуприседа на месте; с поворотом в правую и левую сторону); 

- обучаются приземлению после спрыгивания с горки матов; 

- обучаются прыжку в длину с места в полной координации 

 

Тема «Прыжок в длину и в высоту с прямого разбега» 4ч 

(объяснение и образец учителя, видеоматериал, рисунки): 

- наблюдают выполнение образца техники прыжка в высоту с прямого 

разбега, анализируют основные его фазы (разбег, отталкивание, полёт, 

приземление); 

- разучивают фазу приземления (после прыжка вверх толчком двумя 

ногами; после прыжка вверх-вперёд толчком двумя ногами с невысокой 

площадки); 

- разучивают фазу отталкивания (прыжки на одной ноге по разметкам, 

многоскоки, прыжки толчком одной ногой вперёд-вверх с места и с 

разбега с приземлением); 

- разучивают фазы разбега (бег по разметкам с ускорением; бег с 

ускорением и последующим отталкиванием); 

- разучивают выполнение прыжка в длину с места, толчком двумя в 

полной координации 

Подвижны

е 

и спортивные 

игры 9 ч 

Считалки 

для самостоятельной 

организации 

подвижных игр 

Тема «Подвижные  игры» 9 ч 

(объяснение  учителя,  видеоматериал): 

разучивают считалки для проведения совместных подвижных игр; 

используют их  при распределении игровых ролей среди учащихся; 

- разучивают игровые действия и правила подвижных игр, обучаются 

способам организации и подготовки игровых площадок; 

- обучаются самостоятельной организации и проведению подвижных игр 

(по учебным группам); 

6 играют в разученные подвижные игры 

Прикладн

о-

ориентирова

нная ФК 10ч 

 

Развитие основных 

физических качеств 

средствами спортив ных 

и подвижных игр. 

Подготовка 

к выполнению норма 

тивных требований 

комплекса ГТО 

 

Рефлексия 10 ч : 

демонстрация прироста показателей физических качеств к 

нормативным требованиям комплекса ГТО 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

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

расположении. 
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Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий уважение к своему и 

другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей Родины — России, 

Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего региона), праздников, мест 

почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, гражданских правах и 

обязанностях. 

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

значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с учётом национальной, 

религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий неприятие поведения, 

причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий ответственность за свои 

поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, имеющий 

первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, проявляющий 

интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

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

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и 

других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в быту, природе, 

обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизические и поведенческие 

особенности с учётом возраста.   

Трудовоевоспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

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

Экологическоевоспитание 

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

среду. 

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

живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в познании, интерес и 

уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, многообразии объектов и 

явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях знания. 

 
 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
Обязательные учебные материалы 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Физическая культура, 1-4 класс/Лях В.И., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 

  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
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1.  Лях, В, И, Программы общеобразовательных учреждений. 1-11 классы : комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1-11 классов / В. И, Лях, А. А. Зданевич. - М. : 

Просвещение, 2011. 

2.  Лях, В, И, Тесты в физическом воспитании школьников : пособие для учителя / В. И. Лях. -

М.: ООО 

«Фирма "Издательство ACT"», 1998. 

3.  Лях, В. И. Мой друг - физкультура : учебник для учащихся 1-

4 классов начальной школы / В. И. Лях. - М. : Просвещение, 2006. 

4.  Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа: в 2 ч. Ч. 2. - 4-е изд., перераб. 

- М.: Просвещение, 2011. - 231 с. - (Стандарты второго поколения). 

5.  Кофман, Л. Б. Настольная книга учителя физической культуры / Л. Б. Кофман. - М. : Физ¬культура 

и спорт,-Л998. 

6.  Школьникова, Н. В. Я иду на урок. Книга для учителя физической культуры. 1-

6 классы / Н. В. Школьникова, М. В. Тарасова. - М.: Издательство «Первое сентября», 2002. 

7.  Ковалько, В. И. Поурочные разработки по физкультуре. 1-

4 классы / В. И. Ковалько. - М.: Вако, 2006. 

Методические материалы для учителя 

Учебник по физической культуре для учащихся 1-4 классов 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети интернета. 

https://edsoo.ru   https://infourok.ruhttp://  www.fizkulturavshkole.ru   http://fizkulturnica.ru  https://resh.edu.ru 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

учащихся 1 класса 

 

 

 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной основой разработки программы 

формирования универсальных (обобщённых) учебных действий (далее — УУД) являются планируемые 

результаты обучения. В стандарте предлагается следующая структура этой программы: 

6 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

6 характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий. 

2.2.1. Значение сформированных универсальных  учебных действий для успешного обучения  

и развития младшего школьника 

Создавая программу формирования УУД у обучающихся начальной школы, необходимо осознавать их 

значительное положительное влияние: 

 во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами;  

 во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих становление 

способности к применению полученных знаний и к самообразованию обучающегося;  

 в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 

Контрольные 

упражнения 

 

Уровень 

Высокий средний низкий высокий средний Низкий 

 

Мальчики 

Девочки 

Подтягивание  14 – 16 

 

8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 

Прыжок в 

длину с места, см 

143 –150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117 

Наклон вперед, 

не сгибая ног в 

коленях 

Коснутьс

я лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцам ипола 

Коснуться

лбом колен 

Коснуться 

ладоням ипола 

Коснуться 

пальцами пола 

Бег 30 м  6,0 – 5,8 

 

6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 

Бег 1000 м  

Без учета времени 

https://edsoo.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
http://fizkulturnica.ru/
https://resh.edu.ru/
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 в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы с 

развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами; 

 в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об информационной 

безопасности при работе с  обучающими и игровыми цифровыми ресурсами.   

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной школе как субъекта 

учебной деятельности и образовательных отношений в современных условиях цифровой трансформации 

образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа школьного 

образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между освоением предметного 

содержания обучения и достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это 

взаимодействие проявляется в следующем:  

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой становления 

УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной инициативной 

поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных интеллектуальных процессов, 

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

обучения (в условиях неконтактного информационного взаимодействия с субъектами образовательного 

процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: универсальность как 

качественная характеристика любого учебного действия и составляющих его операций позволяет 

обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом предметном содержании, в том числе 

представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что 

положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД способствует 

снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают успешность развития 

обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию предметного содержания в условиях 

реального и виртуального  представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, 

процессов. 

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

феноменов психического развития обучающихся вообще и младшего школьника в частности: 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 

При создании образовательной организацией программы формирования УУД учитывается характеристика, 

которая даётся им во ФГОС НОО. 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность операций, участвующих в 

учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 

—мето ды познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального 

отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; измерения и 

др.); 

—логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 

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

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

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой формирования способности 

младшего школьника к самообразованию и саморазвитию.  

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для формирования готовности 

младшего школьника к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, членами 

многонационального поликультурного общества разного возраста, представителями разных социальных 

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

и даже с самим собой. Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно формировать в 

цифровой образовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД 

характеризуются четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих: 

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

деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами образовательных 

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

технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов разного типа 

— описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных (виртуальных) объектов 
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учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое 

представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание 

собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, вырабатывать 

общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций, обеспечивающих 

становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в начальной школе их формирование 

осуществляется на пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп 

операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать её решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

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

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, определяющие 

способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ совместной деятельности, к 

мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

В примерных рабочих программах требования и планируемые результаты совместной деятельности 

выделены в специальный раздел. Это сделано для осознания учителем того, что способность к результативной 

совместной деятельности строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает её успешность: 1) 

знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, рассуждать, находить 

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

информационного взаимодействия; 2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно 

оценивать вклад свой и других в результат общего труда и др.). 

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм 

конструирования современного процесса образования 

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов 

и их последователи), критериями успешного психического развития ребёнка являются появившиеся в 

результате обучения на этом уровне образования психологические новообразования. Среди них для младшего 

школьника принципиально важны: осознанное овладение научными терминами и понятиями изучаемой 

науки; способность к использованию и/или самостоятельному построению алгоритма решения учебной 

задачи; определённый уровень сформированности универсальных учебных действий.  

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов (курсов, модулей), то 

необходимо определение вклада каждого из них в становление универсальных учебных действий и его 

реализацию на каждом уроке.  

В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса будут следующие методические 

позиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки зрения 

универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере способствуют 

формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому предмету предусматривается 

включение заданий, выполнение которых требует применения определённого познавательного, 

коммуникативного или регулятивного универсального действия. К примеру, метод измерения часто 

применяется к математическим объектам, типичен при изучении информатики, технологии, а смысловое 

чтение — прерогатива уроков русского языка и литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделить в содержании каждого 

учебного предмета. Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных 

курсов для формирования качества универсальности на данном предметном содержании. На втором этапе 

подключаются другие предметы, педагогический работник предлагает задания, требующие применения 

учебного действия или операций на разном предметном содержании. Третий этап характеризуется 

устойчивостью универсального действия, т. е. использования его независимо от предметного содержания. У 

обучающегося начинает формироваться обобщённое видение учебного действия, он может охарактеризовать 

его, не ссылаясь на конкретное содержание. Например, «наблюдать — значит…», «сравнение — это…», 

«контролировать — значит…» и т. п. Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность 

(независимость от конкретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 
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2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют применение универсальных 

действий: поисковая, в том числе с использованием информационного ресурса Интернета, исследовательская, 

творческая деятельность, в том числе с использованием экранных моделей изучаемых объектов или 

процессов. Это побудит учителя отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при котором 

главным методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае 

единственная задача ученика — запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной 

задачи. В таких условиях изучения предметов универсальные действия, требующие мыслительных операций, 

актуальных коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не являются 

востребованными, так как использование готового образца опирается только на восприятие и память. 

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность младшего школьника к диалогу, 

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

деятельность может осуществляться с использованием информационных банков, содержащих различные 

экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия.  

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов действительности на 

уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных природных условиях. Наблюдения 

можно организовать в условиях экранного (виртуального) представления разных объектов, сюжетов, 

процессов, отображающих реальную действительность, которую невозможно представить ученику в условиях 

образовательной организации (объекты природы, художественные визуализации, технологические процессы 

и пр.). Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых строится 

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

виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать 

доказательства, формулировать обобщения практически на любом предметном содержании. Если эта работа 

проводится учителем систематически и на уроках по всем предметам, то универсальность учебного действия 

формируется успешно и быстро. 

3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операциональный состав 

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

соответствующего способа действия. Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, когда все 

вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся выполнять их самостоятельно. При этом 

очень важно соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: построение 

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

постепенный переход на новый уровень — построение способа действий на любом предметном содержании 

и с подключением внутренней речи. При этом изменяется и процесс контроля:  

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным аналитическим 

оценкам; 2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и процесса деятельности; 3) 

развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также предвидеть возможные 

трудности и ошибки. При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок 

обучающегося и с соответствующей методической поддержкой исправления самим обучающимся своих 

ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт педагогической работы, такая 

технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности (термин Д. Б. Эльконина) 

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

ситуациях. С этой точки зрения педагогический работник сам должен хорошо знать, какие учебные операции 

наполняют то или иное учебное действие.  

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих операций: нахождение 

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

определение индивидуальности, специфических черт объекта. Для повышения мотивации обучения можно 

предложить обучающемуся новый вид деятельности (возможный только в условиях экранного представления 

объектов, явлений) — выбирать (из информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых 

предметов (объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или 

похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств объектов, которые подлежат 

классификации; сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние (несущественные) и 

главные (существенные) свойства; выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся 

объектов; разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) признаку. 

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей объектов) гораздо большее 

их количество, нежели в реальных условиях, для анализа свойств объектов, которые подлежат классификации 

(типизации), для сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с 
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целью их дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном 

формате для рассмотрения педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: сравнение предметов 

(объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ выделенных признаков и определение 

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

и/или особенных свойств каждого предмета; сокращённая сжатая формулировка общего главного 

существенного признака всех анализируемых предметов. Обучающемуся можно предложить (в условиях 

экранного представления моделей объектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели в реальных 

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

фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковых способов 

действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся чёткое представление об их 

универсальных свойствах, т. е. возможность обобщённой характеристики сущности универсального действия.  

2.2.4. Место универсальных учебных действий  в рабочих программах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у обучающихся 

определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего образования. Это не снимает 

обязанности учителя контролировать динамику становления всех групп УУД для того, чтобы вовремя 

устранять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. В этом случае полученные результаты не подлежат 

балльной оценке, так как в соответствии с закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной 

оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу учителя входит 

проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности, в любом 

случае морально поддержать его, высказать надежду на дальнейшие успехи. При этом результаты контрольно-

оценочной деятельности, зафиксированные в электронном формате, позволят интенсифицировать работу 

учителя.  

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя обязательно получится», но отметку 

можно поставить только в том случае, если учебная задача решена самостоятельно и правильно, т. е. возможно 

говорить о сформировавшемся универсальном действии.  

В примерных рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения представлено в 

разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В каждом классе пяти учебных предметов 

начальной школы (русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика и окружающий мир) 

выделен раздел «Универсальные учебные умения», в котором дан возможный вариант содержания всех групп 

УУД по каждому году обучения. В первом и втором классах определён пропедевтический уровень овладения 

универсальными действиями, поскольку пока дети работают на предметных учебных действиях, и только к 

концу второго года обучения появляются признаки универсальности.  

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как модульные курсы (например, 

ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе «Планируемые результаты 

обучения» в специальном разделе «Метапредметные результаты», их перечень даётся на конец обучения в 

начальной школе. Структура каждого вида УУД дана в соответствии с требованиями ФГОС. Познавательные 

универсальные учебные действия включают перечень базовых логических действий; базовых 

исследовательских действий; работу с информацией. Коммуникативные УУД включают перечень действий 

участника учебного диалога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также 

УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование). Регулятивные 

УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Представлен также 

отдельный раздел «Совместная деятельность», интегрирующий коммуникативные и регулятивные действия, 

необходимые для успешной совместной деятельности. 

С учётом части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательная организация 

может расширить содержание универсальных учебных действий, но в рамках установленного нормами 

СанПиН объёма образовательной нагрузки, в том числе в условиях работы за компьютером или с другими 

электронными средствами обучения.  

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, методы, приёмы и формы 

организации обучения, направленные на формирование всех видов УУД. Здесь на методическом уровне 

прослеживается вклад каждого учебного предмета в формирование универсального действия, но всё это 

может корректироваться, уточняться и дополняться учителем с учётом особенностей контингента 

обучающихся данной образовательной организации, а также наличия конкретной образовательной среды. 

Тематическое планирование можно найти на сайте https:// edsoo.ru. 
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2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.3.1. Пояснительная записка 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Феде рации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её 

реализации в 2021—2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-

р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации 

от 02.07.2021 № 400), Федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) 

начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 в ред. Приказа 

Минпросвещения России от 18.07.2022 № 569), основного общего образования (Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 

413). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней общего 

образования, соотносится с примерными рабочими программами воспитания для организаций дошкольного и 

среднего профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

общеобразовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

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

основе российских базовых конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование 

российской культурной и гражданской идентичности обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Календарный план воспитательной работы. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, за исключением целевого 

раздела, может изменяться в соответствии с особенностями общеобразовательной организации: 

организационно-правовой формой, контингентом обучающихся и их родителей (законных представителей), 

направленностью образовательной программы, в том числе предусматривающей углублённое изучение 

отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные 

потребности обучающихся. 

2.3.2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники МОУ 

«СОШ № 64», обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных организаций, 

участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, локальными актами общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание 

воспитания обучающихся в МОУ «СОШ № 64» определяется содержанием российских базовых 

(гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. 

Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, 

традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в МОУ «СОШ № 64» планируется и осуществляется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

 

2.3.2.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

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

образования цель воспитания обучающихся в МОУ «СОШ № 64»: развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно- нравственных ценностей и принятых 

в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
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формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в МОУ «СОШ № 64»: усвоение ими знаний норм, духовно-

нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, 

принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; достижение 

личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные 

результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают осознание российской 

гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как 

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

Воспитательная деятельность в МОУ «СОШ № 64» планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-

ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности 

воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 

2.3.2.2. Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности МОУ «СОШ № 64» по 

основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание - формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к 

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

и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям 

гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание - воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к 

другим народам России; историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности; 

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

России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских семейных 

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

уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание - формирование эстетической культуры на основе российских традиционных 

духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального 

благополучия - развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

 трудовое воспитание - воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других 

людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов 

в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание - формирование экологической культуры, ответственного, бережного 

отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков 

охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

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

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

потребностей. 

 

2.3.2.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 
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    Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — России, её территории, 

расположении. 

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

другим народам. 

    Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей Родины — России, 

Российского государства. 

    Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего региона), праздников, 

мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

    Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, гражданских правах и 

обязанностях. 

    Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

    Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с учётом 

национальной, религиозной принадлежности. 

    Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство каждого человека. 

    Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий неприятие 

поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий старших. 

    Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий ответственность за 

свои поступки. 

    Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, имеющий 

первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

    Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, проявляющий 

интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

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

    Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

    Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

    Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя 

и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

    Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в быту, природе, 

обществе. 

    Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом. 

    Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизические и 

поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

    Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

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

потребление. 

    Проявляющий интерес к разным профессиям. 

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

Экологическое воспитание 

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

среду. 

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

живым существам. 

    Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

Ценности научного познания 

    Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в познании, интерес и 

уважение к научным знаниям, науке. 

    Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, многообразии объектов и 

явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном знании. 

    Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях знания. 

 

2.3.3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.3.3.1. Уклад общеобразовательной организации 
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Воспитательная система школы основана на бережном сохранении традиций образовательного 

учреждения. На базе МОУ «СОШ № 64» осуществляют деятельность классы казачьей направленности. В 

данном направлении сотрудничество осуществляется на основании соглашения с Троицким станичным 

казачьим обществом и Окружным (отдельным) казачьим обществом Саратовской области. В школе созданы 

отряды юных друзей полиции «Оберег» и «Школьный патруль», работу которых курируют инспектора ПД 

ОП 4 при УМВД Российской Федерации по городу Саратову. С 2021 года в МОУ «СОШ № 64» открыт отряд 

«Юные Гагаринцы». На базе школы действуют волонтерские отряды «Пульс», «Отряд добрых дел», которые 

активно сотрудничают с объединением волонтеров города Саратова «Линия- 64». Образовательный процесс 

в школе организован в трехэтажном здании, отвечающим современным требованиям к организации 

образовательного процесса. В школе имеется спортивный зал со снарядами и столом для настольного тенниса, 

актовый зал на 150 посадочных мест, Гагаринский зал, оборудованный современной техникой и 

информационными панелями с информацией о жизни Ю.А. Гагарина, истории космонавтики, современных 

достижениях науки в области космоса. В школе функционирует Комната Боевой Славы имени И.В. 

Панфилова. Здание имеет большую пришкольную территорию, центром которой является памятник генерал-

майору И.В. Панфилову. На территории расположена игровая спортивная площадка и стол для игры в теннис. 

Это позволяет проводить школьные мероприятия в любое время года на свежем воздухе. В социо-культурное 

пространство МОУ «СОШ № 64» входят следующие организации: Детская музыкальная школа № 4 и 

городской дом культуры «Звезда». Обучающиеся школы получают в данных учреждениях дополнительное 

образование. 

Процесс воспитания в МОУ «СОШ № 64» основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в МОУ «СОШ № 64» являются следующие:  

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 

его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность;  

 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2.3.3.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
 

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

• максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов 

для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, российского исторического сознания на основе исторического просвещения; подбор 

соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждений; 
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• включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в формулировках воспитательных задач уроков, 

занятий, освоения учебной тематики, их реализацию в обучении;  

• включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы;  

• выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность 

в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов 

воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;   

•  применение интерактивных форм учебной работы —интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического мышления;    

• побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками 

и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы; 

• организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в форме 

индивидуальных и групповых проектов. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для 

своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 

делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов. 

Гражданско-патриотическая, военно-патриотическая, краеведческая, историко-культурная 

направленность. 

 «Казачата» 

 «Казачья доблесть» 

 «История и традиции казачества» 

  «Культурный дневник школьника» 

Познавательная направленность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

 Волонтерский отряд «Эколята» 

 Волонтерский отряд «Отряд добрых дел» 

 Волонтерский отряд «Пульс» 

 «Финансовая грамотность» 

 «Практическое право» 

Художественная направленность. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие: 

 «Юный художник»  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать 
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и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию 

взглядов людей: 

 Отряд ЮДП «Оберег» 

 Отряд ЮДП «Школьный патруль» 

 Отряд ЮИД «БОНД» 

Туристско-краеведческая направленность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков самообслуживающего 

труда.  

 «Мой родной край» 

 «Юный патриот» 

 «Школьный музей» 

           Экологическая направленность. 

 «Юный эколог» 

Спортивно-оздоровительная направленность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых: 

 «Общая физическая подготовка» 

 «Бадминтон» 

 «Волейбол» 

 Модуль «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как деятельности педагогических 

работников, осуществляющих классное руководство в качестве особого вида педагогической деятельности, 

направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и социализации обучающихся, может 

предусматривать: 

• планирование и проведение классных часов целевой воспитательной, тематической 

направленности; 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных 

дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, давать 

возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

• сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные и 

внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные вечера;  

• изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при 

необходимости) со школьным психологом; 

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе.  

• доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск решений 

проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, 

с другими обучающимися класса; 

• индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых 

они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

• регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или разрешение конфликтов 

между учителями и обучающимися; 

• проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к участию в 

классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их 

во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

• организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей 

об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и 

иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

• создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 

вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

• привлечение родителей (законных представителей), членов семей, обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной организации; 
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• проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

 Модуль «Основные школьные дела» 

Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей 

и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный 

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы  

На внешкольном уровне: 

 Районный конкурс детского рисунка «Радуга творчества» для учащихся 5-8 классов 

проводится с целью выявления и поддержки одаренных и способных детей, развития творческих 

способностей, самостоятельности, воображения. 

 Всероссийская акция «Свеча памяти» проводится в честь празднования Дня Победы в 

Великой Отечественной войне. Проводится на территории школы у памятника им. И.В. Панфилова. 

Учащиеся, педагоги и родители возлагают зажженные свечи с именами героев, родственников, погибших в 

период войны. 

 Всероссийская акция «Бессмертный полк» 

 Всероссийский проект «Экозабота» по сбору батареек в школах и формированию 

экологических привычек у школьников. 

На школьном уровне: 

 Торжественная линейка «День знаний». Данное мероприятие направлено на создание 

атмосферы праздника, создание положительного эмоционального настроя на начало учебного года. 

Коллективная  подготовка праздника способствует творческому включению ребят в образовательный 

процесс. Главными задачами церемонии являются формирование учебной мотивации, развитие культуры 

общения и взаимопонимания, приобщение первоклассников к традициями школы.  

 Фестиваль казачьей культуры. Мероприятие проводится совместно с Окружным Казачьим 

обществом Саратовской области Волжского Казачьего войска и станицей Троицкая Саратовской области. В 

основе лежит гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения на основе сохранения 

традиций и обычаев казачества и всех народов, проживающих на территории Российской Федерации. Задачи: 

воспитание чувства сплоченности детского коллектива, понимания значимости коллектива как единой 

команды, содействие всестороннему развитию детей, повышение историко-культурной грамотности 

учащихся. Фестиваль проводится среди учащихся казачьих классов, и отрядов и включает в себя пять этапов: 

викторина на знание традиций и обычаев казаков, традиционные спортивные состязания казаков, конкурс 

рисунков о быте и жизни казаков, конкурс хорового пения. Заключительным этапом является церемония 

Посвящения в казачата.  

 Гражданско-патриотический праздник «Панфиловская неделя» – традиционные 

мероприятия середины ноября. В течение недели учащиеся школы будут узнавать что-то новое из истории 

Великой Отечественной войны, о подвигах 28 панфиловцев, о судьбе наших земляков И.В. Панфилова, 

уроженца г. Петровск Саратовской области и В.Г. Клочкова из села Синодское Воскресенского района. 

Участникам предстоит пройти увлекательный квест, провести урок мужества, отличится в спортивном 

многоборье, создать творческий номер.   

 Конкурс новогодней сказки «Новогодний калейдоскоп» проводится для учащихся начальной 

школы силами учеников 5-11 классов. В основе коллективная разработка сценария, участие как можно 

большего числа учащихся в каждой постановке, участие каждого члена классного сообщества хотя бы в одной 

из возможных ролей (авторов сценария, постановщиков, исполнителей, ответственных за костюмы, 

декорации, музыкальное сопровождение и т.п.). Мероприятие призвано повысить художественный уровень и 

стимулировать  творческий потенциал педагогов и учащихся школы. 

 Ярмарка «Мир профессий». Цикл мероприятий, призванный научить учащихся разбираться 

в содержании профессиональной деятельности, побуждать искать информацию о различных профессиях, 

формировать положительное отношение к различным профессиям. Мероприятия проводятся для учеников 1-

11 классов, в соответствии с приоритетами различных уровней общего образования: уровень начального 

общего образования – развивающие игры, викторины, совместная проектная работа с родителями «Все 

профессии важны»; уровень основного общего образования – презентация проекта «Профессия в моей семье», 

деловая игра «Ярмарка вакансий», беседа-диспут «Кем быть?»; уровень среднего общего образования – 

круглый стол «Способности и возможности», Дни открытых дверей (посещение ВУЗов), индивидуальное 

проектирование и презентация профессиональной карьеры «Мое профессиональное будущее».   

 Военно-спортивная игра «Зарница». Военно-спортивная игра предназначена для 

определения уровня общефизической и начальной военной подготовки участников игры, создания условий 

для выработки морально-волевых качеств у молодых людей, привитие им гордости за своё Отечество, 

интереса к историческим событиям Великой Отечественной войны. Дать возможность участникам игры в 

соревновательной форме приобщиться к элементам армейской службы, а также усовершенствовать 

практические навыки оказания первой медицинской помощи. 
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 Праздник песни «Созвездие талантов». Это ежегодно проводимый музыкально-

театрализованный фестиваль песни, в котором участвуют все классы школы. Принципами проведения 

праздника являются: коллективная подготовка, коллективная реализация и коллективный анализ 

выступления класса (по мере взросления школьников организаторская роль классного руководителя в этих 

процессах уменьшается, а роль актива класса – увеличивается); участие каждого члена классного сообщества 

хотя бы в одной из возможных ролей (авторов сценария, постановщиков, исполнителей, ответственных за 

костюмы, декорации, музыкальное сопровождение и т.п.); отражение в выступлении истории создания 

представляемой классом песни; приоритет хорового пения, дающего его участникам ощущение взаимного 

доверия и взаимной поддержки; отсутствие соревновательности между классами, реализующее ценность 

солидарности всех школьников независимо от их принадлежности к тому или иному классу; привлечение 

родителей к участию в подготовке и проведении праздника. 

 Церемония награждения учащихся «Гордость школы». Церемония проходит в 

торжественной обстановке в конце учебного года. На церемонию приглашаются родители учащихся, друзья 

школы, именитые гости. Сертификатом «Гордость школы» с занесением на школьную доску почета 

награждаются учащихся 1-11 классов, которые активно участвовали в жизни школы, защищали честь школы 

в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. Это традиционное общешкольное дело способствует развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, способствует формированию 

чувства доверия друг к другу, развивает школьную идентичность подростка. 

 Акция «1945 – стены Рейхстага». Это приуроченная ко Дню Победы ежегодная акция, во 

время которой школьники, их родители и педагоги украшают стены школы граффити, рисунками, 

фотографиями, интервью, сочинениями, рассказами, посвященными своим родственникам, воевавшим в 

Великой Отечественной войне. Такое общешкольное дело будет способствовать формированию российской 

гражданской идентичности школьников, развитию ценностных отношений подростков к вкладу советского 

народа в Победу над фашизмом, к исторической памяти о событиях тех трагических лет. 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может предусматривать:  

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнёрами 

общеобразовательной организации;  

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые педагогами по 

изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и др.), 

организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке 

мероприятия;  

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слёты и т. п., 

организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой 

местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 

складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  
• оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики Российского государства в разные 

периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

• организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

• размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, художественно 

оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых  

культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, 

религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, 

науки, производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 
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• изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, местности, 

предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

• организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности (звонки-

мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;  

• разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 

гражданского почитания» (особенно если общеобразовательная организация носит имя выдающегося 

исторического деятеля, учёного, героя, защитника Отечества и т. п.) в помещениях общеобразовательной 

организации или на прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий 

в истории России; мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок в общеобразовательной 

организации; 

• оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, 

поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 

• разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации (эмблема, флаг, 

логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в торжественные 

моменты;  

• подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся в 

разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга; 

• поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в общеобразовательной 

организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при общеобразовательной 

организации; 

• разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и 

игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

• создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на 

которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, брать для 

чтения другие; 

• деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их родителями по благоустройству, 

оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории; 

• разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

• разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), акцентирующих 

внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе 

общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы 

в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

•  создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах представительных органов 

родительского сообщества (родительского комитета общеобразовательной организации, классов), 

участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей 

родительского сообщества в Управляющем совете общеобразовательной организации; 

• тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по вопросам 

воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания; 

• родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и 

внеурочные занятия; 

• работу семейных клубов, родительских гостиных, круглых столов, предоставляющих родителям, 

педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов 

воспитания, приглашением специалистов; 

• проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых родители 

могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, 

служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом; 

• родительские форумы при интернет-сайте общеобразовательной организации, интернет-

сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, 

согласуется совместная деятельность; 
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• родительские форумы при интернет-сайте общеобразовательной организации, интернет-

сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, 

согласуется совместная деятельность; 

• привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и 

общешкольных мероприятий; 

• при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, приёмных 

детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации и 

предусматривает: 

• организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся или др.), 

избранных обучающимися;  

• представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в процессе 

управления общеобразовательной организацией;  

• защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся;  

• участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении и 

реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы;  

• участие представителей органов ученического самоуправления обучающихся в анализе 

воспитательной деятельности в общеобразовательной организации. 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и 

поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной организации может предусматривать: 

•  организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в общеобразовательной 

организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности;  проведение исследований, мониторинга рисков 

безопасности и ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение 

групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

• проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, 

коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

•  разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с девиантными 

обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного взаимодействия;  

•  вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профилактической 

направленности социальных и природных рисков в общеобразовательной организации и в социокультурном 

окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, 

против курения; безопасность в цифровой среде; профилактика вовлечения в деструктивные группы в 

социальных сетях, деструктивные молодёжные, религиозные объединения, культы, субкультуры; 

безопасность дорожного движения; безопасность на воде, безопасность на транспорте; противопожарная 

безопасность; гражданская оборона; антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.);  

•  организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого 

поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, 

групповому давлению;  

 •  профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, альтернативной 

девиантному поведению  

•  познания (путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, 

деятельности (в том числе профессиональной, религиознодуховной, благотворительной, художественной и 

др.);  

•  предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп обучающихся (оставивших 

обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.);  

•  профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-

педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, социально 

неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Модуль «Социальное партнерство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства может предусматривать: 

• участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.);  
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•  участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности;  

•  проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий, 

акций воспитательной направленности;  

•  открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные) с 

представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни 

общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, страны; 

  социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с 

организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. 

направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, 

позитивное воздействие на социальное окружение. 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в 

себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности 

педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и непрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

• циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о 

типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних специальных 

учебных заведениях и вузах;  

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых 

уроков; 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных 

в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного образования.   

 

2.3.4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

2.3.4.1. Кадровое обеспечение 

МОУ «СОШ № 64» укомплектована высококвалифицированными педагогическими и руководящими 

кадрами. Всего в штате школы 36 человек, из них: 

1) административный персонал: 4 человека; 

2) педагогический персонал: 20 педагогов; 

3) вспомогательный персонал: 12 человек. 

Уровень квалификации педагогических работников: 

Уровень Количество В процентах 

Первая квалификационная 

категория 

6 24% 

Высшая квалификационная 

категория 

1 4% 

 

2.3.4.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Содержание Программы воспитания МОУ «СОШ № 64» разработано на основе следующих 

нормативно-правовых документов:  



 

230 

 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

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

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р)  

• Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 гг. (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р),  

• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации 

от 2 июля 2021 г. № 400),  

• Федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего 

образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 286), основного общего образования 

(приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287), среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413).  

 2.3.4.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, воспитанники 

детских домов, из семей мигрантов, билингвы и др.), одарённых, с отклоняющимся поведением, — создаются 

особые условия (описываются эти условия). Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются:  

• налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной 

социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации;  

• формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех участников 

образовательных отношений;  

• построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого обучающегося;  

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению уровня 

их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. При организации воспитания 

обучающихся с особыми образовательными потребностями необходимо ориентироваться на:  

• формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с использованием 

адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания;  

• создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств 

и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, учителей дефектологов;   

• личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности, обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

 

2.3.4.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную 

позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся 

строится на принципах: 

• публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся);  

• соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной организации, 

качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации;  

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении 

кандидатур);  

• регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно 

больших групп поощряемых и т. п.);  

• сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 

коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную активность 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды);  

• привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) 

обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом 

наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей;  

• дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): индивидуальные 
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и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. Ведение портфолио — деятельность 

обучающихся при её организации и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке 

родителями (законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. Портфолио может включать артефакты признания 

личностных достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального 

портфолио, возможно ведение портфолио класса. Рейтинг — размещение имен обучающихся или названий 

групп в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чёмлибо. Благотворительная 

поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может заключаться в материальной поддержке 

проведения в общеобразовательной организации воспитательных дел, мероприятий, проведения 

внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в 

индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 39 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их деятельности. 

 

2.3.4.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ организуемой в МОУ «СОШ № 64» воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения. Анализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной 

организации) внешних экспертов. Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются:  

• принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

• принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;  

• принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности;  

• принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как 

социального воспитания (в котором школа участвует 19 наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации, и саморазвития детей.  

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса являются:  

1. Эффективность деятельности классного руководителя Критерии:  

 Участие класса в конкурсах и мероприятиях согласно Плану воспитательной работы школы;  

 Наличие и качество ведения документации классного руководителя;  

 Способность к организации событий деятельности в детско-родительском сообществе;  

 Способность вовлекать родительскую общественность в социально-значимую деятельность;  

 Социальная проактивность (готовность к инициированию и реализации гражданских инициатив); 

  Вклад классного руководителя в формирование позитивного имиджа школы;  

 Проведение профилактической работы с обучающимися;  

 Способствование достижению позитивных результатов личностного развития обучающихся, 

успешное освоение образовательных программ;  

 Удовлетворенность учащихся и их родителей (законных представителей) жизнедеятельностью 

класса; Работа с детьми, состоящими на различных видах учета (ВШУ, КДН и ЗП, ПДН, СОП) 

  Работа со скрининг анкетами; заполнение индивидуальной работы с учащимися класса и их 

родителями (законными представителями);  

Оценка эффективности проводится один раз в конце учебного года в результате проведения 

экспертного оценивания комиссией под председательством заместителя директора по воспитательной работе 

МОУ «СОШ № 64». Результаты оценивания озвучиваются и обсуждаются на итоговом заседании 

Методического объединения.  

2. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. Критерием, на основе которого 

осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной 

работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. Способом получения информации о результатах 

воспитания, социализации и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. Внимание 

педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного 

развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и 
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почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

Классные руководители ведут следующую документацию на каждого учащегося:  

  Ведомость посещаемости учащегося с анализом причин пропусков уроков, проведенной работы по 

снижению количество пропусков без уважительной причины (по четвертям);  

 Ведомость успеваемости учащегося с анализом причин неуспеваемости (по четвертям);  

 Занятость учащегося в школе (внеурочная занятость, дополнительное образование), вне школы 

(кружки, секции и т.п.) (по четвертям); 

  Индивидуальные достижения учащегося (участие в конкурсах, олимпиадах, слетах и т.п. 

различного уровня и направленности) (по четвертям); 

  Работа по сопровождению учащихся, состоящих на различных видах учета (ВШУ, КДН и ЗП, ПДН, 

СОП, группа суицидального риска, ОВЗ): вовлеченность в дела классного коллектива, участие в конкурсах 

различного уровня и направленности, анализ пропусков уроков и т.п. (по четвертям);  

 Анкетирование учащихся и родителей (законных представителей) удовлетворенностью 

жизнедеятельностью класса и воспитательной работы школы (по окончанию учебного года);  

 Протоколы родительских собраний  

 Проводимая работа с родителями (законными представителями) учащихся класса (по четвертям);  

 Летняя занятость учащихся (в конце года). По итогам проверки документации классных 

руководителей издается приказ МОУ «СОШ № 64» об итогах проверки воспитательной работы классных 

руководителей 1 – 11 классов за определенный период.  

3. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. Критерием является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых и определяется по результатам ежегодного анкетирования «Удовлетворенность 

воспитательной работы школы» (далее – Анкетирование) проводимого среди участников образовательного 

процесса в конце учебного года. По результатам Анкетирования выявляются сильные и слабые стороны 

проводимой воспитательной работы за год и, исходя из этого, корректируется План воспитательной работы 

школы на следующий учебный год. Результаты Анкетирования озвучиваются и обсуждаются на итоговом 

заседании Методического объединения классных руководителей школы и педагогическом совете. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Пояснительная записка 

к учебному плану МОУ «СОШ № 64» 

на 2022-2023 учебный год 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Учебный план МОУ «СОШ № 64» – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

ФГОС основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

1.2.Учебный план является частью образовательной программы основного общего образования МОУ 

«СОШ № 64».  

Учебный план позволяет полностью реализовать федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, который обеспечивает единство образовательного пространства Российской 

Федерации в том числе единство учебной и воспитательной деятельности, реализуемой совместно с семьей и 

иными институтами воспитания, с целью реализации равных возможностей получения качественного 

основного общего образования. Учебный план реализует деятельностный подход в обучении, обеспечивает 

доступность и равные возможности получения качественного основного общего образования, а также 

возможность выбора учащимися дальнейших образовательных маршрутов.  

     В рамках реализации Учебного плана обеспечивается личностное развитие обучающихся, в том числе 

гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое, экологическое 

воспитание.   

     С учетом Указа Президента об объявлении в Российской Федерации Десятилетия науки и технологий 

содержание деятельности обучающихся акцентируется на ценности научного познания, популяризации науки 

и научных исследований.  
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В соответствии с приоритетными направлениями Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 

2025 года в части гражданского и патриотического воспитания, формирования гражданской идентичности в 

2022 -2023 учебном году в МОУ «СОШ № 64» продолжается работа казачьих классов в 1 - 8 классах.  

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, используются на расширенное изучение 

отдельных предметов, способствующих подготовке к итоговой аттестации и выбору дальнейшего 

профессионального направления обучения, а также, на изучение дополнительных предметов, курсов по 

выбору, проведение групповых занятий. За счет часов внеурочной деятельности реализуется программа для 

Морских классов.  

  

1.3. Учебный план МОУ «СОШ № 64» способствует реализации следующих целей и задач:   

• Осуществление  оптимальной  организации  учебно-воспитательного  процесса, 

способствующей приобретению опыта данной возрастной категории учащихся по получению нового знания, 

его преобразованию и применению.  

• Обеспечение равного доступа к полноценному образованию разным категориям обучающихся, в 

соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и потребностями;   

• Взаимодействие школы, реализующей Учебный план основного общего образования и план 

внеурочной деятельности, с семьей, общественными организациями, учреждениями культуры, спорта, 

организациями дополнительного образования, детско-юношескими общественными объединениями;  

• Формирование у обучающихся системных знаний о месте Российской Федерации в мире, ее 

исторической роли, территориальной целостности, культурном и технологическом развитии, вкладе страны 

в мировое научное наследие и формирование представлений о современной России, устремленной в будущее;  

• Создание условий для формирования внутренней позиции школьника, желания и умения учиться, 

охраны и укрепления физического и психического здоровья ребенка.   

• Обеспечение системного взаимодействия урочной и внеурочной деятельности (в том числе, для 

организации обучения учащихся в классах морского профиля) для формирования культуры непрерывного 

образования и саморазвития на протяжении жизни.  

• Создание мотивационной обстановки для осознанного выбора школьниками дальнейшего 

образовательного маршрута, в том числе, связанного с осознанным выбором будущей профессии.  

  

1.4. Нормативная база  

Учебный план МОУ «СОШ № 64», реализующий основную общеобразовательную программу начального, 

основного и среднего общего образования (далее – ООП НОО, ООО и СОО), формируется в соответствии с 

требованиями:   

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

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №286;  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №287;  

- Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

- Примерной основной общеобразовательной программы основного общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему,  протокол 1/22 от 18.03.2022 г.  

- федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного 

приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 №254 (С изменениями и дополнениями от: 23 декабря 2020 

г.)  

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от  
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09.06.2016. №699;   

- санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской  

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20);  

- санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21);  

1.5. Содержание и структура учебного плана определяются федеральным базисным учебным планом 

(Приказ Минобразования России от 9.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования») с изменениями (утверждены приказами Минобрнауки России от 20.08.2008 

г. № 241, 30.08.2010 г. № 889, 03.06.2011 г. № 1994, 01.02.2012 г. № 74), требованиями регионального 

базисного учебного плана для образовательных учреждений, реализующих программы общего образования 

(Приказ  Министерства  образования  Саратовской  области      № 1206 от 27.04.11 г.), государственных 

образовательных стандартов и ФГОС для 1-4 классов (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 г. № 373), государственных образовательных стандартов и ФГОС для 5-9 классов.  (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»), целями и задачами 

образовательной деятельности МОУ «СОШ № 64», сформулированными в Уставе МОУ  

«СОШ № 64», годовом плане работы ОУ, программе развития. 

 

1.6. Структура учебного плана школы соответствует традиционному делению школы на три уровня:  

I уровень – начальное общее образование –1-4 классы;  

II уровень – основное общее образование – 5-9 классы,  

III уровень – среднее общее образование 10-11 классы.  

Образовательное учреждение реализует программу «Школа России» в 1-4 классах, общеобразовательные 

в 5-9 классах, 10-11 классах реализуется программа универсального профильного обучения. 

 

1.7. МОУ «СОШ № 64» в 2022-2023 учебном году работает в следующем режиме: 

 

           - 1 классы - 33 учебные недели, обучаются по 5 дневной рабочей неделе с использованием 

«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, ноябрь – декабрь – по 4 урока по 35 минут каждый, январь – май - по 4 урока по 45 минут каждый). 

 

 2-4 классы – 35 учебных недель, обучаются по 5 дневной рабочей неделе при продолжительности 

урока 45 минут;  

 

 5-8,10 – 35 учебных недель, классы обучаются по 5 дневной рабочей неделе при 

продолжительности урока 45 минут.  

 

 9, 11 классы – 34 учебные недели, классы обучаются по 5 дневной рабочей неделе при 

продолжительности урока 45 минут. 

 

Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, определённым СанПиНом 

2.4.2.2128-10 и составляет по классам: 

 

1-е классы     – 21 час; 

2-4-е классы – 23 часа; 

5-е классы – 29 часов; 

6-е классы – 30 часов; 

7-е классы – 32 часа; 

8-е классы – 33 часа; 

 9-е классы 

10-е классы 

- 

- 

33 часа; 

34 часа; 
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11-е классы - 34 часа. 

 

     1.8. 4 «Б», 9 «Б» класс – классы компенсирующего обучения, в которых учащиеся обеспечиваются 

помощью психолога.  

        

    1.9. Учебный план в 1 классах (ФГОС НОО, утвержденные приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.03.32021 № 286), во 2 - 4 классах (ФГОС НОО), 5 классах (ФГОС ООО, 

утвержденные приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.03.2021 № 287), 6 - 9 – 

классах (ФГОС ООО) состоит из двух частей: 

при проведении учебных занятий в 5-9-х классах по иностранному языку (английский), второму 

иностранному языку (французский), информатике осуществляется деление классов на две подгруппы, в 5-8-

х классах деление предусмотрено по технологии, при наличии необходимых ресурсов, возможно деление на 

группы классов с меньшей накопляемостью. Учебный план на уровне ООО составлен в соответствии с 

содержанием ООП ООО, требованиями к реализации ФГОС ООО и представлен двумя частями:  

− Обязательная часть;  

− Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

       Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей, реализующих основную образовательную программу в 1 – 4 классах начального общего 

образования, в 5 - 9 классах – общеобразовательные программы. 

 

       Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

образовательного учреждения, учредителя образовательного учреждения, обязательные занятия по выбору 

обучающихся, на внеурочную деятельность по направлениям развития личности, обеспечивающие различные 

интересы, индивидуальные потребности обучающихся. 

     Обязательная часть обеспечивает единство школьного образования в Российской Федерации и включает 

в себя ту часть содержания образования, в которой выделяются учебные курсы общекультурного и 

общегосударственного значения.  

 

     1.9.Учебный план школы включает дисциплины развивающего компонента - иностранный язык со 2 

класса.  

 

2. Учебный план уровня начального общего образования. 

 

2.1.  Начальная школа работает по образовательной системе «Школа России» в 1-4 классах (ФГОС 

НОО), особенностями которой являются: 

 личностно-развивающее обучение; 

 обеспечивает гражданско - ориентированное образование. 

Изучение «Основ религиозных культур и светской этики» в 4 классе с целью развития представлений 

о значении нравственных форм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; формирования 

готовности к нравственному совершенствованию,  духовному саморазвитию;  знакомства с основными 

нормами светской и религиозной морали, понимания их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; формирования первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; об исторической роли 

традиционных религий в становлении российской государственности; осознании ценности человеческой 

жизни; воспитании нравственности, основанной на свободе совести вероисповедания, духовных традициях 

народов России; становления внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

 

2.2. В начальных классах производится деление на подгруппы при организации занятий по 

иностранному языку (при количестве обучающихся от 25 чел.). 

 

2.3. Внеурочная деятельность в начальной школе реализуется по следующим направлениям: 

гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое, экологическое, 

ценности научного познания – в форме кружка. 

 

 

План внеурочной деятельности для 1-4 классов 

на 2022-2023 учебный год 
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Формы  

организац

ии 

внеурочной  

деятельно

сти 

Объем внеурочной деятельности (кол-во часов) 

В 

неде

лю 

В 

год 

В 

неде

лю 

В 

год 

В 

недел

ю 

В 

год 

В 

недел

ю 

В 

год 

В 

недел

ю 

В 

год 

В 

недел

ю 

В 

год 

В 

недел

ю 

В 

год 

1 «А» 1 «Б» 2 3 «А» 3 «Б» 4 «А» 4 «Б» 

Курс 

«Разговоры о 

важном» 

1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 

Секция 

«Основы 

физической 

подготовки» 

1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 

Кружок 

«Юный 

художник» 

2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 

Классный 

час 

1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 

Кружок 

«Традиции и 

история 

казачества» 

- - 1 34 - - - - - - - - - - 

Кружок 

«Культурный 

дневник 

школьника» 

1 34 - - - - - - - - - - - - 

Кружок 

«Юный 

эколог» 

- - - - 1 37 - - - - - - - - 

Кружок 

«Уроки 

финансовой 

грамотности» 

- - - - - - 1 34 - - - - - - 

Кружок 

«Казачок» 

- - - - - - - - 1 34 - - - - 

Кружок 

«Детская 

риторика» 

- - - - - - - - - - 1 34 - - 

Кружок 

«Юные 

казачата» 

- - - - - - - - - - - - 1 34 

Итого  6 20

4 

6 204 6 207 6 204 6 204 6 204 6 204 

 

2.4. МОУ «СОШ № 64» при планировании внеурочной деятельности опирается на оптимизационную 

модель, в основе которой лежит оптимизация всех внутренних ресурсов образовательного учреждения, в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники данного учреждения (учителя, социальный 

педагог, заведующий школьной библиотекой, медицинский работник и др.). В этом случае координирующую 



 

237 

 

роль выполняет, как правило, классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и 

задачами: взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом 

общеобразовательного учреждения; организует в классе образовательный процесс, оптимальный 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. Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 

образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений. Внеурочная деятельность реализуется силами образовательного учреждения. Обучающиеся 

объединяются по интересам и поставленным образовательным задачам. Используются программы (планы) 

внеурочной деятельности, разработанные учителями-предметниками, педагогами дополнительного 

образования, классными руководителями. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся МОУ «СОШ № 64» использует возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций.  

В период осенних, зимних, весенних каникул внеурочная деятельность организована в соответствии с 

расписанием школьных кружков и секций, а также запланированных экскурсий, встреч, проводимых в 

соответствии с общим планом работы с ГИБДД УВД по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

и пропаганде Правил дорожного движения, ПДН ОП № 4 в составе УМВД РФ по г. Саратову по 

предупреждению правонарушений среди обучающихся, с Троицким Станичным Казачьим Обществом 

(Ленинского района г. Саратова),  Централизованной библиотечной системой города «Библиотека № 7», 

Саратовским лицеем Электроники и машиностроения, музыкальной школой № 4 , «Центром  Духовной 

Культуры «Радуга», МАУК театр магии и фокусов «Самокат», ГБОУ «Лицей № 49»,  ФГБОУ ВПО 

«Саратовская Государственная консерватория», ГБОСДЮСШ олимпийского резерва по боксу», «Федерация 

восточных и национальных единоборств», детский клуб «Земляне». 

Во время летних каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен для классов казачьей направленности в 

соответствии с планом работы с Троицким Станичным Казачьим Обществом (Ленинского района г. 

Саратова). 

      2.5. Промежуточная аттестация в МОУ «СОШ № 64» осуществляется в период с 10 по 25 апреля (при 

условии выполнения образовательной программы в полном объеме) и включает в себя проведение во 2 - 3 

классах переводных экзаменов. В 2022 - 2023 учебном году промежуточная аттестация проводится по 

следующим предметам: 

 

Классы Предметы, вынесенные на 

промежуточную аттестацию 

Форма проведения экзамена  

2  метапредметная комплексная работа Тестирование 

3А метапредметная комплексная работа Тестирование 

3Б метапредметная комплексная работа Тестирование 

 

     Промежуточная аттестация в 4 классах   включает традиционное участие во всероссийских проверочных 

работах по русскому языку, математике и окружающему миру. 

 

Учебный план начального общего образования 

 

Предметные области Учебные  

предметы   

                          Классы 

Количество часов в 

неделю 

Всег

о 

I II III IV 

                                    Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 
Русский язык 5 5 5 4 19 

Литературное чтение 4 3 3 3 13 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык - 0,

5 

0,5 0,5 1,5 

Литературное чтение на родном 

языке 

- 0,

5 

0,5 0,5 1,5 
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Иностранные языки Английский язык  - 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы религиозных культур и 

светской этики. 

- - - 1 1 

Итого 2

1 

2

3 

23 23 90 

Максимально допустимая недельная образовательная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе, СанПиН 1.2.3685-21 

2

1 

2

3 

23 23 90 

Итого за год 6

93 

8

05 

805 805 310

8 

 

Учебный план 1 «А» класса 

МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 64" 

Ленинского района г. Саратова на 2022/2023 учебный год 

(ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.03.2021 № 286) 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю/год 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5/165 

Литературное чтение 4/132  

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 
- 

Литературное чтение на родном 

языке 

- 

Иностранные языки Английский язык - 

Математика и информатика Математика 4/132 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир  2/66 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- 

Искусство Музыка 1/33 

Изобразительное искусство 1/33 

Технология Технология  1/33 

Физическая культура Физическая культура 3/99 

Итого 21/693 

Максимальный объем учебной нагрузки 21/693 

 

 

Учебный план 1 «Б» класса 

МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 64" 

Ленинского района г. Саратова на 2022/2023 учебный год 
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(ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.03.2021 № 286) 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю/год 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5/165 

Литературное чтение 4/132  

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 
- 

Литературное чтение на родном 

языке 

- 

Иностранные языки Английский язык - 

Математика и информатика Математика 4/132 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир  2/66 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- 

Искусство Музыка 1/33 

Изобразительное искусство 1/33 

Технология Технология  1/33 

Физическая культура Физическая культура 3/99 

Итого 21/693 

Максимальный объем учебной нагрузки 21/693 

 

 

Учебный план 2 класса 

МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 64" 

Ленинского района г. Саратова на 2022/2023 учебный год 

(ФГОС НОО второго поколения) 

при 5-дневной учебной неделе 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю/год 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5/175 

Литературное чтение 3/105 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 
0,5/17 

Литературное чтение на родном 

языке 

0,5/17 

Иностранные языки Английский язык 2/70 

Математика и информатика Математика 4/140 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир  2/70 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- 

Искусство Музыка 1/35 

Изобразительное искусство 1/35 

Технология Технология  1/35 

Физическая культура Физическая культура 3/105 
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Итого 23/805 

Максимальный объем учебной нагрузки 23/805 

 

 

Учебный план 3 «А» класса 

МОУ "Основная общеобразовательная школа № 64" 

Ленинского района г. Саратова на 2022/2023 учебный год 

(ФГОС НОО второго поколения) 

при 5-дневной учебной неделе 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю/год 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5/175 

Литературное чтение 3/105 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 
0,5/17 

Литературное чтение на родном 

языке 

0,5/17 

Иностранные языки Английский язык 2/70 

Математика и информатика Математика 4/140 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир  2/70 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- 

Искусство Музыка 1/35 

Изобразительное искусство 1/35 

Технология Технология  1/35 

Физическая культура Физическая культура 3/105 

Итого 23/805 

Максимальный объем учебной нагрузки 23/805 

 

 Учебный план 3 «Б» класса 

МОУ "Основная общеобразовательная школа № 64" 

Ленинского района г. Саратова на 2022/2023 учебный год 

(ФГОС НОО второго поколения) 

при 5-дневной учебной неделе 

(класс казачьей направленности) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю/год 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5/175 

Литературное чтение 3/105 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 
0,5/17 

Литературное чтение на родном 

языке 

0,5/17 

Иностранные языки Английский язык 2/70 

Математика и информатика Математика 4/140 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир  2/70 
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Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- 

Искусство Музыка 1/35 

Изобразительное искусство 1/35 

Технология Технология  1/35 

Физическая культура Физическая культура 3/105 

Итого 23/805 

Максимальный объем учебной нагрузки 23/805 

 

       Учебный план 4 «А» класса 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 64" 

Ленинского района г. Саратова на 2022/2023 учебный год 

(ФГОС НОО второго поколения) 

при 5-дневной учебной неделе 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю/год 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 4/140 

Литературное чтение 3/105 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 
0,5/17 

Литературное чтение на родном 

языке 

0,5/17 

Иностранные языки Английский язык 2/70 

Математика и информатика Математика 4/140 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир  2/70 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

1/35 

Искусство Музыка 1/35 

Изобразительное искусство 1/35 

Технология Технология  1/35 

Физическая культура Физическая культура 3/105 

Итого 23/805 

Максимальный объем учебной нагрузки 23/805 

 

 

 

 

 

      Учебный план 4 «Б» класса 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 64" 

Ленинского района г. Саратова на 2022/2023 учебный год 

(ФГОС НОО второго поколения) 

при 5-дневной учебной неделе 

(класс компенсирующего обучения) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю/год 
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Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 4/140 

Литературное чтение 3/105 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 
Родной язык 

0,5/17 

Литературное чтение на 

родном языке 

0,5/17 

Иностранные языки Английский язык 2/70 

Математика и информатика Математика 4/140 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир  2/70 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

1/35 

Искусство Музыка 1/35 

Изобразительное искусство 1/35 

Технология Технология  1/35 

Физическая культура Физическая культура 3/105 

Итого 23/805 

Максимальный объем учебной нагрузки 23/805 

 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Пояснительная записка 

           Годовой календарный учебный график муниципального  общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа    № 64 имени Героя Советского Союза И.В. 

Панфилова» Ленинского района  города Саратова (далее – МОУ "СОШ № 64») на 2022 – 2023 

учебный год является одним из основных документов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса. 

         Нормативную базу Годового календарного учебного графика    составляют: 

      Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

       Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях  СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденных постановление главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте 

России), 

        Устав муниципального  общеобразовательного учреждения   МОУ «СОШ № 

64»  Ленинского района г. Саратова. 

        Решение Педагогического совета муниципального  общеобразовательного учреждения  

«СОШ № 64» Ленинского района            г. Саратова (протокол № 1 от 30.08.2021 г.) 

        Годовой календарный  учебный график   принимается Педагогическим советом и 

утверждается приказом директора. Изменения в годовой календарный учебный график вносятся 

приказом директора по согласованию с Педагогическим советом МОУ "СОШ № 64" Ленинского 

района                   г. Саратова. 

      Годовой календарный  учебный график   учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 

Годовой календарный учебный график 

        В МОУ "СОШ № 64» 2022-2023 учебном году обучается 431 человек: 

1-4 классы – 160 человек 

5-9 классы – 243 человек 

10-11 классы – 28 человек 

 

 МОУ "СОШ № 64» работает в следующем режиме: 

1 – 11 классы пятидневная рабочая неделя. 
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Школа работает в две смены: 1 смена – 1А, 1Б, 2, 4А, 4Б, 5А, 5Б, 8А, 8Б, 9А, 9Б, 10, 11 классы; 2 

смена – 3А, 3Б, 6А, 6Б, 7А, 7Б классы.  

1. Начало учебного года - 1 сентября 2022 г.   

2. Окончание учебного года: 
   1 классы, 9, 11 классы - 25 мая 

   2-4, 5-8, 10 классы - (с учётом аттестации учащихся) - 31 мая 2023 г.                                                                  

 3. Начало  образовательного процесса  08:00 час. Первый класс начало уроков в 08:10. 

Расписание звонков 

1 урок 08.00 – 08.45                                  

2 урок 08.55 – 09.40                                  

3 урок 10.00 – 10.45                                  

4 урок 10.55 – 11.40                                  

5 урок 11.50 – 12.35                                  

6 урок 12.55 – 13.40  

7 урок 13.50 – 14.35 

8 урок 14.55 – 15.40 

9 урок 15.50 – 16.35  

10 урок 16.45 – 17.30 

11 урок 17.40 – 18.25 
                            

4. Организация внеурочной деятельности 
  Занятия внеурочной деятельностью проводятся по отдельному расписанию, утверждённому 

директором школы. 

5. Продолжительность учебного года 

1 классы - 33 учебные недели 

2-4 классы - 35 учебных недели 

9, 11 классы -   34 учебные недели   

5-8, 10 классы -  35 учебных недель 

 

6. Режим работы школы в течение 2022/2023 учебного года 

      

 

 

В 1- 4 классах с целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на 

уроках русского языка, литературного чтения и математики рекомендуется проводить 

физкультминутки и гимнастику глаз. 

       Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии: 

 в сентябре, октябре -  3 урока в день по 35 минут каждый, 

 в ноябре – декабре - 4 урока по 35 минут каждый; 

 

Начальная 

школа 

(2-3 

классы) 

Основная 

школа 

(5-9 

классы) 

Средняя 

школа 

(10-11 

классы) 

Продолжительность 

учебной недели (дней) 
5 5 5 

Продолжительность 

уроков (мин) 
45 мин 45 мин 45 мин 

Продолжительность  

перерывов (мин) 

10 мин 

 

10 мин 

 

10 мин 
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 январь - май - 4 урока по 45 минут каждый; 

 один учебный день со второй четверти 5 уроков.  

Допустимо использование динамической паузы 4 уроком. 

 

7. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

       а) Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях: 

  

 Дата Количество 

учебных 

недель 

в четверти 

I 

четверть 
01.09.22  28.10.22  8 недель   

II 

четверть 
07.11.22  28.12.22   8 недель  

III 

четверть 
09.01.23  23.03.23 11 недель   

IV 

четверть 
03.04.23  31.05.23  8 недель  

 

            б) окончание учебного года: 

                 1, 9, 11 классы - 25 мая 2023 г. 

                 2-4, 5-8, 10 классы - (с учётом аттестации учащихся) - 31 мая 2023 г. 

 

    г) продолжительность каникул  в течение  2022/2023 учебного года: 

  

  Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Осенние каникулы 29.10.2022 г. 06.11. 2022 г. 

Зимние каникулы 26.12.2022 г. 08.01.2023 г. 

Весенние каникулы 24.03.2023 г. 02.04.2023 г. 

Дополнительные  каникулы  

1 класс 

06.02.2023 г. 12.02.2023 г. 

  

        МОУ "СОШ № 64" Ленинского района г. Саратова в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию не в 

полном объеме образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком. 

Классные часы проводятся классным руководителем один раз в неделю, 

продолжительностью не менее 30 минут. 

            8. График работы группы продлённого дня  

 

Группа продленного дня работает с 12:00 до 19:00.  

9.  Организация промежуточной аттестации в переводных классах:   
Промежуточная аттестация в переводных классах: 

      2- 3 классах с 10 - 25 апреля 2023 г.,   

      в 5,6,7,8,10 классах проводится с 10.04.2023 г. по 25.04.2023 г. без прекращения 

образовательного процесса.  

 Промежуточная аттестация учащихся проводится 

 -    во 2- 9 классах -  по четвертям 

 -    в 10-11 классах - по полугодиям  

 -  безотметочное обучение: 

     в 1-х классах по всем предметам, 

     в 4-ых классах по предмету ОРКСЭ. 

Примерное расписание промежуточной (итоговой) аттестации (фактическое расписание, 

утверждается приказом директора не позднее 1 апреля текущего учебного года): 
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классы Сроки 

1-3 классы 10 - 25 апреля 2023 г. 

4 классы апрель, май 2023 г.   ВПР 

5-8, 10 классы 10 - 25 апреля 2023 г. 

       10. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9, 11 классах 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливаются 

Министерством образования и науки РФ (9,11 класс). 

    

       11. Режим работы в каникулярное время 

    В каникулярные дни общий режим работы  Школы регламентируется приказом директора, в 

котором устанавливается особый график работы. 

В каникулярное время с 10.00 до 15.00 организована работа кружков и секций. 

        

        12. Приемные дни администрации для родителей: 

Дни недели  Часы приёма 

 понедельник   четверг 

(директор) 

1500 - 1700 

пятница (дежурный 

администратор) 

1500  - 1600 

 

        13. Часы консультаций социального педагога: 

Дни недели  Часы приёма 

понедельник 1500 - 1700 

вторник 1300 - 1700 

пятница 1300 - 1700 

 

15. Часы консультаций школьного педагога - психолога: 

Дни недели  Часы приёма 

понедельник 900 - 1300 

вторник 900 - 1200 

среда 1400 - 1800 

четверг родители 9.00 – 13.00 

                                                                                       

     16.  График питания в столовой:  

  

№ перемены Время Классы 

 

ЗАВТРАК 

 08:45 - 09:00 1А, 1Б 

2 09:45-10:00 2, 4А, 4Б 

 

ОБЕД 

4 11:40 – 11:50 5А, 5Б, 8А, 8Б 

5 12:35 - 12:55 ГПД 

6 13:40 – 13:50 9А, 9Б, 10, 11 

 14:20 – 14:35 ГПД (полдник) 

7 14:35 - 14:55  3А, 3Б, 6А, 6Б, 7А, 7Б 
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17. Перенос сроков каникул возможен по следующим причинам: 

  Низкая температура воздуха –  минус 25 градусов по шкале Цельсия для начальной школы; 

минус 28 градусов – для средней школы; минус 30 градусов для учащихся 10 и 11 классов. 

 Низкая температура в учебных классах.  При температуре воздуха в учебных помещениях 

ниже +18 градусов проводить занятия воспрещается. 

 Карантин и превышение порога заболеваемости. Карантин может быть объявлен в отдельной 

школе, в отдельном  районе, городе или области при превышении эпидемического порога 

заболеваемости в 25% от общего количества учащихся. 

 

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

I. Пояснительная записка 
  
        Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направленную на 

достижение планируемых результатов освоения  ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО (предметных, 

метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 
        План внеурочной деятельности определяет содержательное наполнение направлений 

внеурочной деятельности, учебное время, отводимое на реализацию внеурочной деятельности, общий 

объем нагрузки обучающихся в классах, реализующих ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 
        Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими нормативными документами

 и методическими рекомендациями: 

      Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

      Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государстве

нного образовательного стандарта основного общего образования»  

      Письмо Министерства просвещения  Российской Федерации от  05.07.2022г. 
№ТВ–1290/03 «О направлении методических рекомендаций» (Информационно-методическое письмо 

об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования). 

      Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации занятий «Разговоры о 

важном». 

      Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности обучающихся. 

      Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного  врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28. 

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

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 

2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р). 

      Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 02.07.2021 № 400). 

      Федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 
• Приказом Министерства Просвещения РФ от 11.12.2020 №712 «О внесении изменений в некоторые 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся». 
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 г № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 
• Письмом МОиН РФ от 18.08.2017 №09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению 

понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности». 
• Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 05.09.2018 г. №03-ПГ-МП42216 «Об 

участии учеников муниципальных и государственных школ Российской Федерации во внеурочной 

деятельности». 
• Уставом МОУ «СОШ № 64» 
• Основной образовательной программой МОУ «СОШ № 64» 
  

II.                Содержательное наполнение внеурочной                        деятельности 
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План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы функционирования 

школы в сфере внеурочной деятельности и может включать в себя: 
-внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные курсы, учебные 

модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 

том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных 

интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 
-внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, метапредметные 

кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе направленные на реализацию проектной и 

исследовательской деятельности); 
‒ внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию 

социальных практик (в том числе волонтерство), включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, формирование предпринимательских навыков, 

практическую подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-

производственном окружении; 
‒ внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных мероприятий на 

уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в творческих объединениях по интересам, 

культурные и социальные практики с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, 

потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 
‒ внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ (подростковых 

коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, 

подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и т. д.; 
‒ внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной деятельности 

(организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реализации 

образовательной программы и т. д.); 
‒ внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки обучающихся 

(проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа педагогов-психологов); 
‒ внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в пространстве 

школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в учебных 

группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе 

взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся). 
  

III.           Цель и задачи внеурочной деятельности 

Цели внеурочной деятельности: создание условий для достижения обучающимися необходимого 

для жизни в обществе, социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей; 
создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, сформированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 

условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив; создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в свободное 

от учѐбы время. 

        Задачи внеурочной деятельности: 
Обучающие 

 Развитие познавательного интереса, включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

 Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы время. 

 Приобретение определенных знаний, умений по видам деятельности, предусмотренных данной 

программой. 

 Развитие мотиваций к следующим видам деятельности: спортивной, интеллектуальной, эстетической, 

патриотической, социальной. 

 Освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира, и опыта его применения и  преобразования в условиях решения жизненных задач. 

Воспитательные 

 Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

 Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

старшими, родителями в решении общих проблем. 
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 Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности  и 

настойчивости в достижении результата. 

 Развитие  позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья,  Отечество, 

природа,  мир,  знания,  труд,  культура)   для формирования здорового  образа  жизни. 

 Воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного    отношения к себе и окружающим, интереса к учению. 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

 обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни; 

 воспитание ценностного отношения  к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

Развивающие 

 Развитие личностных свойств: самостоятельности, ответственности, активности. 

 Развитие личности школьника, его творческих способностей. 

 Формирование потребности в самопознании. 

        Задачи внеурочной деятельности совпадают с задачами духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся, направлены на достижение воспитательного результата и воспитательного 

эффекта. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно- 

нравственное приобретение ребенка, благодаря его участию в том или ином виде внеурочной  деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или иного духовно- 

нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка (последствие результата). 

 

Уровни воспитательных результатов: 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений обучающегося к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня, результатов 

особое значение имеет равноправное взаимодействие обучающихся в защищенной, дружественной им 

социальной среде. 

Третий уровень результатов – получение обучающимся опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет его 

взаимодействие с социальными субъектами за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде. 

                Программа педагогически целесообразна, так как способствует более   разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию 

у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой 

обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид 

внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт 

коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой 

воспитательный эффект. 

               Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, 

общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего общества 

являются:  формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к успешной социализации в 

обществе. 

               Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в 

условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности 

каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в 

любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от 

обучения время. 
            Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены 

на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся 

в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, викторин, праздничных 

мероприятий, классных часов, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  Посещая 

кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе 
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руководителя,  глубже изучается материал. На  занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие 

способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном 

развитии подростков. 
           Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог 

ощутить свою уникальность и востребованность. 
                В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека играет 

определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей формируются основные 

социальные, нравственные и культурные ценности, которыми руководствуется общество в своей 

жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы воспитания зависит, в конечном счёте, состояние 

общественного сознания и общественной жизни. 
            Воспитательная парадигма школы требует от  педагогического коллектива максимального 

содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, способности к творческой мысли, 

стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством собственного 

достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести ответственность за свои поступки. 
  

IV. Направления воспитания 
      Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности общеобразовательной 

организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 
гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к 

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

и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям 

гражданина России, правовой и политической культуры; 
патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к 

другим народам России; историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности; 
духовно-нравственное воспитание—воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов 

России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских семейных 

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

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

духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 
физическое воспитание— развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния 

здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 
трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других 

людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности; 
экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, бережного 

отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков 

охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 
ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и 

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

потребностей. 

 
V. Формы внеурочной деятельности: 

         изучение правил спортивных игр, истории развития игры; 

         организация подвижных игр, «Весёлых стартов», «Дней здоровья», внутришкольных  спортивных 

соревнований; 

         проведение бесед по охране здоровья; 

         применение на уроках  игровых моментов, физкультурных минуток, зарядок для глаз; 

         организация экскурсий, Дней музея, Дней музыки и др.; 

         работа кружков, секций; 

         проведение предметных недель; 

         организация конкурсов, олимпиад, конференций,  экскурсий; 

         участие в вахте памяти; 

         участие в социально-направленных акциях; 

         организация показательных выступлений; 

         проведение тематических классных часов; 

         встречи с ветеранами ВОВ и труда, с сотрудниками полиции, «Уроки мужества»; 

         встреча с интересными людьми; 

         разработка проектов к урокам. 
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         организация конкурсов, олимпиад; 

 
 
 
 
 
 

VI. Режим внеурочной деятельности 

         В 2022-2023 учебном году внеурочная деятельность реализуется в 1-4, 5-9, 10-11  классах в 

соответствие с требованиями обновленного ФГОС. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности  зависит от возраста и вида деятельности, должна 

составлять  45 минут, но  не более  полутора часов в день. (СанПиН 2.4.2.3648-20). Перерыв 

между занятиями внеурочной деятельности 10 минут.  Домашние задания не предусмотрены. Занятия 

внеурочной деятельности проводятся в школе в течение учебного дня с группой  обучающихся, 

сформированной на базе класса, с учетом интересов детей, выбора родителей по  отдельному расписанию. 

Наполняемость групп при проведении занятий составляет не менее 15 человек. Обучающиеся в группах имеют 

возможность заниматься видами деятельности по интересам. 
Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания уроков. Реализация курсов внеурочной 

деятельности проводится без балльного оценивания результатов. 
Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в школе. Основное преимущество организации 

внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации заключается в создании условий 

для полноценного пребывания ребёнка в образовательной организации в течение дня, содержательном 

единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной образовательной 

программы школы. 
          Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает в себя внеурочную 

деятельность, которая осуществляется через классных руководителей, педагога-психолога, заместителя 

директора по воспитательной работе и учителей-предметников. 
           
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Приложение № 1 

 

План внеурочной деятельности для 1-4 классов 

на 2022-2023 учебный год 

 

Формы  Объем внеурочной деятельности (кол-во часов) 
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организации 

внеурочной  

деятельности 

В 

неде

лю 

В 

год 

В 

неде

лю 

В 

год 

В 

недел

ю 

В 

год 

В 

недел

ю 

В 

год 

В 

недел

ю 

В 

год 

В 

недел

ю 

В 

год 

В 

недел

ю 

В 

год 

1 «А» 1 «Б» 2 3 «А» 3 «Б» 4 «А» 4 «Б» 

Курс «Разговоры о 

важном» 

1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 

Секция «Основы 

физической 

подготовки» 

1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 

Кружок «Юный 

художник» 

2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 

Классный час 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 

Кружок «Традиции 

и история казачества» 

- - 1 34 - - - - - - - - - - 

Кружок 

«Культурный дневник 

школьника» 

1 34 - - - - - - - - - - - - 

Кружок «Юный 

эколог» 

- - - - 1 37 - - - - - - - - 

Кружок «Уроки 

финансовой 

грамотности» 

- - - - - - 1 34 - - - - - - 

Кружок «Казачок» - - - - - - - - 1 34 - - - - 

Кружок «Детская 

риторика» 

- - - - - - - - - - 1 34 - - 

Кружок «Юные 

казачата» 

- - - - - - - - - - - - 1 34 

Итого  6 20

4 

6 204 6 207 6 204 6 204 6 204 6 204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
1. Модуль «Урочная деятельность» 

№ Мероприятия Классы Дата 

проведения 

Ответственные 
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1 Единый классный час, приуроченный к Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

1-4 03.09.2022 Классные 

руководители, 

актив класса 

2 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 1-4 02.09.2022 Классные 

руководители, 

актив класса 

3 Всероссийский урок «Безопасность школьников в сети 

Интернет» 

1-4 24.10.2022 Классные 

руководители, 

актив класса 

4 Единый классный час «День народного единства» 1-4 04.11.2022 Классные 

руководители, 

актив класса 

5 Единый классный час «День героев Отечества» 1-4 09.12.2022 Классные 

руководители, 

актив класса 

6 Урок мужества «Блокадный хлеб» 1-4 27.01.2023 Классные 

руководители, 

актив класса 

7 Урок, посвященный Международному дню родного 

языка 

1-4 21.02.2023 Классные 

руководители, 

актив класса 

8 Классный час «День воссоединения Крыма с Россией» 1-4 17.03.2023 Классные 

руководители, актив 

класса 

9 Единый классный час «День космонавтики» 1-4 12.04.2023 Классные 

руководители, 

актив класса 

1

0 

Тематический урок, посвященный Дню Победы 1-4 05.05.2023 Классные 

руководители, 

актив класса 

 

 

 

2. Модуль «Внеурочная деятельность» 

 

№ Название курса Классы Количество 

часов в неделю 

Руководитель 

1 «Юные казачата» 4 «Б» 1  

2 «Казачок» 3 «Б» 1  

3 «История и культура казачества» 1 «Б» 1  

4 «Культурный дневник школьника» 1 «А» 1  

5 «Юный художник» 1-4 2  

6 «Юный эколог» 2 1  

7 «Уроки финансовой грамотности» 3 «А» 1  

8 «Детская риторика» 4 «А» 1  

9 «Общая физическая подготовка»  1-4 1  

 

 

3. Модуль «Классное руководство» 

 
СЕНТЯБРЬ 

№ Мероприятия Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Месячник «Внимание, дети!» 1-4 01.09.2022-

30.09.2022 

Классные 

руководители, 

актив класса 

2 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 1-4 02.09.2022 Классные 

руководители, 

актив класса 

3 Единый классный час, приуроченный к Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

1-4 03.09.2022 Классные 

руководители, 
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актив класса 

4 Проведение бесед о нормах поведения в школе, 

внешнем виде, о школьной форме 

1-4 05.09.2022-

09.09.2022 

Классные 

руководители, 

актив класса 

 

 

 

5 Декада гражданско-патриотического и экологического 

воспитания «Мой любимый город» 

1-4 07.09.2022-

16.09.2022 

Классные 

руководители, 

актив класса 

6 Веселые старты 1-4 21.09.2022-

23.09.2022 

Учитель физической 

культуры, актив класса 

7 Классный час «Пойми меня», посвященный 

Международному дню глухих 

1-4 26.09.2022 Классные 

руководители, 

актив класса 

 

ОКТЯБРЬ 

 

№ Мероприятия Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Декада нравственного воспитания «Дорогие мои 

старики», посвященная Дню пожилого человека 

1-4 03.10.2022-

12.10.2022 

Классные 

руководители, 

актив класса 

2 Викторина «Красная книга», посвященная  

Всемирному дню защиты животных 

1-4 04.10.2022 Руководитель ШМО 

начальных классов, 

классные 

руководители, актив 

класса 

 

3 Неделя физкультуры и спорта «Наши рекорды» 

(тесты ГТО) 

1-4 17.10.2022-

21.10.2022 

Классные 

руководители, учитель 

физической культуры, 

актив класса 

4 Концерт «День учителя» 1-4 05.10.2022 Классные 

руководители, актив 

класса 

5 Конкурс фотографий, посвященный Дню отца 1-4 16.10.2022 Классные 

руководители, 

актив класса 

 

6 Всероссийский урок «Безопасность школьников в сети 

Интернет» 

1-4 24.10.2022 Классные 

руководители, 

актив класса 

7 Единый классный час «День памяти жертв 

политических репрессий» 

1-4 28.10.2022 Классные 

руководители, 

актив класса 

 

НОЯБРЬ 

№ Мероприятия Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Декада толерантности «Учимся уважать друг друга» 1-4 07.11.2022-

16.11.2022 

Классные 

руководители, 

актив класса 

2 Единый классный час «День народного единства» 1-4 04.11.2022 Классные 

руководители, 

актив класса 

3 Конкурс рисунков «Многонациональная Россия» 1-2 04.11.2022 Руководитель ШМО 

начальных классов, 

классные 

руководители, учитель 

ИЗО, актив класса 
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4 Семейная эстафета «Здоровые дети в здоровой семье» 3-4 07.11.2022 Классные 

руководители, учитель 

физической культуры, 

актив класса 

5 Классный час «Мы против курения» 1-4 18.11.2022 Классные 

руководители, 

актив класса 

6 Конкурс чтецов «Давайте, друзья, потолкуем о 

маме…» 

1-4 25.11.2022 Руководитель ШМО 

начальных классов, 

классные 

руководители, актив 

класса 

 

ДЕКАБРЬ 

№ Мероприятия Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Месячник правовых знаний 1-4 01.12.2022-

23.12.2022 

Классные 

руководители, 

актив класса 

 

 

 

2 Классный час «Равный среди равных», посвящённый 

Международному дню инвалидов 

1-4 02.12.2022 Классные 

руководители, 

актив класса 

3 Декада безопасности жизнедеятельности 1-4 07.12.2022-

16.12.2022 

Классные 

руководители, 

актив класса  

4 Единый классный час «День героев Отечества» 1-4 09.12.2022 Классные 

руководители, 

актив класса 

 

5 

 

 

 

Экологическая акция «Помоги пернатому другу» 

 

1-4 в течение 

месяца 

Классные 

руководители,   

актив класса 

6 Классный час «День Конституции» 1-4 12.12.2022 Классные 

руководители,  

актив класса 

7 Конкурс поделок  

«Елочный шарик» 

1-4 14.12.2022-

21.12.2022 

Классные 

руководители, 

актив класса, учителя 

технологии 

8 Новогодние «Веселые старты» 1-4 19.12.2022-

21.12.2022 

Классные 

руководители, учитель 

физической культуры, 

актив класса 

 

ЯНВАРЬ 

№ Мероприятия Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Декада физкультуры и спорта 1-4 11.01.2023-

20.01.2023 

Классные 

руководители, 

актив класса, учитель 

физической культуры 

2 Конкурс снежных фигур  

«В гостях у Снежной королевы» 

1-4 11.01.2023-

13.01.2023 

Классные 

руководители, 

актив класса, учителя 

технологии 
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3 Урок мужества «Блокадный хлеб» 1-4 27.01.2023 Классные 

руководители, 

актив класса 

 

ФЕВРАЛЬ 

№ Мероприятия Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Месячник по профилактике правонарушений и 

безнадзорности 

1-4 01.02.2023-

28.02.2023 

Классные 

руководители, 

актив класса 

 

2 Декада науки 

 

1-4 08.02.2023-

17.02.2023 

Классные 

руководители, 

актив класса 

3 Экскурсия в школьную Комнату боевой славы им. И. 

В. Панфилова «Саратов – Сталинград: дорога жизни» 

1-4 15.02.2023-

17.02.2023 

Классные 

руководители, 

руководитель 

Комнаты боевой славы  

 

4 Единый классный час  

«День защитника Отечества» 

1-4 22.02.2023 Классные 

руководители, 

актив класса 

5 Урок, посвященный Международному дню родного 

языка 

1-4 21.02.2023 Классные 

руководители, 

актив класса 

6 Конкурс поделок «Масленица» 1-4 20.02.2023-

24.02.2023 

Классные 

руководители, 

актив класса, 

учитель ИЗО, 

технологии 

МАРТ 

№ Мероприятия Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Месячник пропаганды здорового образа жизни 1-4 01.03.2023-

24.03.2023 

Классные 

руководители, 

актив класса 

2 Конкурс поздравительных плакатов «Международный 

женский день» 

1-4 01.03.2023-

06.03.2023 

Классные 

руководители, 

актив класса, 

учитель ИЗО 

3 Устный журнал «Мой любимый литературный герой» 1-4 09.03.2023 Классные 

руководители, 

актив класса 

4 Классный час «День воссоединения Крыма с Россией» 1-4 17.03.2023 Классные 

руководители, актив 

класса 

АПРЕЛЬ 

№ Мероприятия Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Декада гражданско-патриотического воспитания 

«Через тернии – к звездам!» 

1-4 03.04.2023-

12.04.2023 

Классные 

руководители, 

актив класса 

2 Экологическая акция «Домик для птиц» 1-4 05.04.2023-

07.04.2023 

Классные 

руководители, учителя 

технологии 

3 Общешкольная зарядка, посвященная Всемирному 

дню здоровья 

1-4 07.04.2023 Классные 

руководители, 

актив класса 

4 Единый классный час «День космонавтики» 1-4 12.04.2023 Классные 

руководители, 

актив класса 
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5 Декада добрых дел 1-4 17.04.2023-

26.04.2023 

Классные 

руководители, 

актив класса 

6 Классные часы по теме «Правильное питание» 1-4 17.04.2023 Классные 

руководители, актив 

класса 

7 Эстафета «Вперед, к рекордам!» 1-4 26.04.2023-

28.04.2023 

Классные 

руководители, учитель 

физической культуры, 

актив класса 

 

МАЙ 

№ Мероприятия Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Декада гражданско-патриотического воспитания 

«Помню! Горжусь!» 

1-4 03.05.2023-

12.05.2023 

Классные 

руководители, 

актив класса 

2 Конкурс творческих работ «МОЯ семья» (рисунки, 

стихотворения, сочинения «История семейной 

реликвии») 

1-4 11.05.2023-

15.05.2023 

Руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов, классные 

руководители, 

актив класса 

 

3 Праздник «Последний звонок в начальной школе» 1-4 25.05.2023 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

актив класса 

 

4. Модуль «Основные школьные дела» 

 

№ Коллективные общешкольные дела Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Торжественная линейка «День знаний» 

 

1-4 01.09.2022 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

2 Церемония поднятия государственного флага под 

государственный гимн 

1-4 каждый 

понедельник 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

3 День учителя 1-4 05.10.2022 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

4 День отца в России 1-4 16.10.2022 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

5 День матери в России 1-4 27.11.2022 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

6 Фестиваль казачьей культуры 1-4 10.10.2022-

14.10.2022 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

7 Панфиловская неделя 1-4 14.11.2022-

18.11.2022 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

8 Посвящение в первоклассники 

Посвящение в казачата  

1 24.11.2022-

25.11.2022 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

9 Конкурс новогодней сказки «Новогодний 

калейдоскоп» 

1-4 12.12.2022-

19.12.2022 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 
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1

0 

Ярмарка «Мир профессий» 1-4 23.01.2023-

27.01.2023 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

1

1 

Военно-спортивная игра «Зарница», посвященная Дню 

защитника Отечества 

1-4 20.02.2023-

24.02.2023 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

1

2 

Праздник песни «Созвездие талантов», посвященный 

Международному женскому дню 

1-4 06.03.2023 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

1

3 

Торжественная церемония «Гордость школы» 2-4 21.04.2023 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

1

4 

Акция «1945 – стены Рейхстага», посвященная Дню 

Победы 

1-4 02.05.2023-

09.05.2023 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

1

5 

Линейка «Последний звонок» 1-4 25.05.2023 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 

1

6 

Праздник «Прощай, начальная школа!» 4 30.05.2023 Классные 

руководители 

 

5. Модуль ««Внешкольные мероприятия» 

№ Мероприятия Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Посещение классом театров, музеев, выставок, 

организация экскурсионных поездок и т.п. 

1-4 в течение года Классные 

руководители, актив 

класса 

 

 

Согласно индивидуальным планам по работе классных руководителей 

 

 

6. Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

 

№ Мероприятия Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Акция «Уютный класс» 1-4 1 раз  в 

четверть 

Классные 

руководители 

2 Акция «Чистая территория школы» 1-4 сентябрь, 

апрель 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

3 Конкурс новогодней экспозиции 1-4 до 09.12.2022 Классные 

руководители 

4 Конкурс весенней экспозиции 1-4 до 03.03.2023 Классные 

руководители 

 

7. Модуль «Работа с родителями» 

№ Мероприятия Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Общешкольные родительские собрания 1-4 сентябрь, 

январь, апрель 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

2 Родительские собрания в классе 1-4 октябрь, 

декабрь, март, 

май 

Классные 

руководители 

3 Диагностика семьи методами анкетирования, 

наблюдения, бесед. Составление социального паспорта 

класса 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 
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4 Организация и проведение лекториев для родителей по 

пропаганде психолого-педагогических знаний, 

ознакомление родителей с нормативно-правовой базой 

школы, изучение документов о правах и обязанностях 

участников образовательного процесса, проведение 

инструктажей безопасного поведения детей в бытовых и 

природных условиях, проведение бесед о соблюдениях 

правил дорожного движения, профилактике детского 

травматизма, профилактике асоциального поведения, 

проведение лекториев по предупреждению детской 

преступности, употребления наркотических и 

одурманивающих средств и др. 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

5 Организация работы общешкольного родительского 

комитета 

1-4 в течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

6 Привлечение родителей к участию в коллективных 

общешкольных делах и мероприятиях класса 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

7 Индивидуальные консультации родителей 1-4 в течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

8. Модуль «Самоуправление» 

№ Мероприятия Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Планирование работы 

органов школьного 

самоуправления. 

1-4 до 12.09.2022 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

2 Выборы актива класса, распределение обязанностей 1-4 сентябрь Классные 

руководители 

3 День дублера 1-4 05.10.2022 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

4 Заседание Совета учащихся 1-4 1 раз в 

четверть 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

9. Модуль «Профилактика и безопасность» 

№ Мероприятия Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Инструктажи по правилам поведения учащегося в 

школе, на спортивных площадках;  

Безопасный маршрут домой, ПДД;  

Беседы по правилам пожарной безопасности, 

безопасности вблизи водоемов и рек. 

Беседа о пользе горячего питания. 

1-4 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь-

октябрь 

2022  

(в течение 

месяца) 

Классные 

руководители, актив 

класса 

2 Беседа «Безопасность на дорогах» 

Беседы – напоминания о зимних дорожных ловушках.  

Инструктажи по ТБ в период зимних каникул.  

 

 

1-4 ноябрь-

декабрь 2022  

(в течение 

месяца) 

Классные 

руководители, актив 

класса 

3 «Профилактика детского травматизма»;  

 Информационные классные часы по профилактике 

буллинга: «Будем добрыми и не будем злыми»;  

Профилактические мероприятия по ППБ, ПДД. 

1-4 январь-

февраль 2023 (в 

течение месяца) 

Классные 

руководители, актив 

класса 

 

4 Инструктаж «Безопасность учащихся вблизи водоемов 

весной»  

Инструктаж «Безопасное поведение при теракте».  

Видеоматериалы по обучению учащихся правилам 

дорожного движения. 

1-4 март, апрель, 

май 2023 год (в 

течение месяца) 

Классные  

руководители, актив 

класса 
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Проведение классных часов по теме «Пожарная 

безопасность в лесу и на дачных участках»  

Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП перед 

каникулами, правила поведения «На водоёмах», «Укусы 

насекомых и змей»  

Инструктаж по технике безопасности во время летних 

каникул 

 

10.Модуль «Социальное партнерство» 

№ Мероприятия Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Центральная библиотека № 7 1-4 в течение года Классные 

руководители, актив 

класса 

2 Детская музыкальная школа № 4 1-4 в течение года Классные 

руководители, актив 

класса 

 

3 МУК «Городской Дом культуры Звезда» 1-4 в течение года Классные 

руководители, актив 

класса 

 

 

 

11. Модуль «Профориентация» 

№ Мероприятия Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Организация и проведение классных часов 

«Профессиональный компас» 

1-4 ежемесячно Классные 

руководители, актив 

класса 

2 Ярмарка «Мир профессий» 1-4 январь 2023 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

3 Участие в работе всероссийского 

профориентационного проекта «ПроеКТОриЯ» 

1-4 в течение года Классные 

руководители, актив 

класса 

 

Корректировка плана воспитательной работы возможна с учетом текущих приказов, постановлений, 

писем, распоряжений Министерства образования Саратовской области, Комитета по образованию 

муниципального образования «Город Саратов» и администрации Ленинского района муниципального 

образования «Город Саратов». 

 
3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в образовательной 

организации, направлена на:  

достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования, в том числе адаптированной; 

 развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и интересов, 

самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию урочной и внеурочной 

деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, профессиональные 

пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций дополнительного 

образования и социальных партнёров; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и 

жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и 

универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми навыками, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире профессий; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности; 
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 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации индивидуальных 

учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

 участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в проектировании и развитии программы начального общего образования и 

условий её реализации, учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы), формирования у 

них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ при 

поддержке педагогических работников; 

 формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектной, учебно- исследо   ватель   ской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для человека 

и окружающей его среды образа жизни; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, направленных в 

том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

 обновление содержания программы начального общего образования, методик и технологий её реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных и культурных особенностей 

субъекта Российской Федерации; 

 эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических и руководящих 

работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и 

правовой компетентности; 

 эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов финансирования 

реализации программ начального  общего образования. 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы  начального 

общего образования 

Для реализации программы начального общего образования образовательная организация должна быть 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с 

достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, участвующих в 

реализации основной образовательной программы и создании условий для её разработки и реализации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной организации, 

реализующей образовательную программу начального общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками характеризируется замещением 100 % вакансий, имеющихся в соответствии с утверждённым 

штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, участвующих в 

реализации основной образовательной программы и создании условий для её разработки и реализации, 

характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, соответствующей должностным 

обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат квалификационные 

характеристики, указанные в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при 

наличии). 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном стандарте «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» обобщённые трудовые функции, которые могут быть поручены 

работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, участвующих в 

реализации основной образовательной программы и создании условий для её разработки и реализации, 

характеризуется также результатами аттестации — квалификационными категориями.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям 

на основе оценки их профессиональной деятельности, с учётом желания педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется не реже одного раза в пять лет на 
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основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми образовательной организацией.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических работников 

осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной 

власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических 

работников образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Информация об уровне квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации 

настоящей основной образовательной программы и создании условий для её разработки и реализации, может 

оформляться следующим образом: 

Категория  

работников 

Подтверждение 
уровня   

квалификации 
документами  

об образовании  
(профессиональной   
переподготовке) 

(%) 

Подтверждение уровня 
квалификации результатами  

аттестации 

  на соответ- 
ствие   

занимаемой  
должности 

(%) 

квалифика- 
ционная  

категория 
(%) 

Педагогические 

работники 
7 100 0 

Руководящие  

работники 
4 100 0 

Иные  работники    

Кроме того, образовательная организация должна быть укомплектована вспомогательным персоналом, 

обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и информационно-методических 

условий реализации основной образовательной программы.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. Основным 

условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала 

образовательной организации является обеспечение адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, характеризуется долей работников, повышающих квалификацию не реже 1 раза в 3 года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие соответствующую 

лицензию. 

В ходе реализации основной образовательной программы предполагается оценка качества и 

результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования 

к реализации ФГОС начального общего образования: 

—обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 

образования; 

—освоение 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 начального общего образования. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня педагогических 

работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, является система методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС начального общего образования.  
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Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования рассматриваются 

методическими объединениями, действующими в образовательной организации, а также методическими и 

учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, действующими на муниципальном и 

региональном уровнях. 

Педагогическими работниками образовательной организации системно разрабатываются методические 

темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие.  

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации  основной образовательной 

программы начального общего образования  

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, обеспечивают исполнение 

требований ФГОС НОО к реализации основной образовательной программы начального общего образования,  

в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 

реализации образовательных программ начального, основного и среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям образовательной 

организации с учётом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности 

адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности работников 

образовательной организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 

повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение  реализации программы 

начального общего образования осуществляется квалифицированными специалистами (указать количество 

при наличии): педагогом-психологом; учителем-логопедом; учителем-дефектологом; тьюторами; 

социальным педагогом. 

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего образования 

образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, 

обеспечивающих: —формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательных отношений; 

—сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучающихся; 

—поддержка и сопровождение детско-родительских отноше- ний; 

—формирование ценности здоровья и безопасного образа жиз- ни; 

—дифференциация и индивидуализация обучения и воспита- ния с учётом особенностей когнитивного и 

эмоционального развития обучающихся; 

—мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровождение 

одарённых детей; 

—создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

—формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

—поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

—формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

—развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в том числе (указать при 

наличии): 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении про- 

граммы основного общего образования, развитии и социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности,  

и одарённых; 

обучающихся с ОВЗ; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной организации, 

обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних  

обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется 

диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также на индивидуальном 

уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы психолого-

педагогического сопровождения, как: 
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 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может 

проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень образования и в конце каждого 

учебного года 

 (краткое описание диагностических процедур, методик, графика проведения — при наличии); 

 консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое осуществляется 

педагогическим работником и психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации 

 (расписание консультаций и сотрудников, уполномоченных их проводить); 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в 

течение всего учебного времени 

(план-график проведения мероприятий — при наличии). 

3.5.3 Финансово-экономические условия  реализации образовательной программы  
начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объём 

(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок её оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования 

бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

государственного (муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг, казённого учреждения — на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государственной (муниципальной) 

услуги по реализации программ начального общего образования осуществляются в соответствии с общими 

требованиями к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 

образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального 

обучения, применяемых при расчёте объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования — 

гарантированный минимально допустимый объём финансовых средств в год в расчёте на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы начального общего образования, 

включая: 

 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации образовательной программы 

начального общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ с учётом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учётом 

иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчёте на одного обучающегося, если 

иное не установлено законодательством РФ или субъекта РФ. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт средств местных бюджетов финансовое 

обеспечение предоставления начального общего образования муниципальными общеобразовательными 

организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определённого субъектом Российской Федерации. 
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В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации 

предоставления общего образования в расходы местных бюджетов включаются расходы, связанные с 

организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия 

для реализации основной образовательной программы начального общего образования (при наличии этих 

расходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и расходования 

средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания, 

придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления и расходования бюджетных средств 

структуре норматива затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций). 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учётом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 

заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального норматива учитываются затраты рабочего 

времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объёма 

средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определёнными органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при 

их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение 

об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными 

нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих 

выплатах определены критерии и показатели результативности и качества деятельности образовательной 

организации и достигнутых результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения образовательной программы начального общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

педагогическими работниками современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, 

административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и 

муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных органов 

управления образовательной организации (например, Общественного совета образовательной организации), 

выборного органа первичной проф- союзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных организаций, на 

условиях сетевого взаимодействия образовательная организация разрабатывает финансовый механизм 

взаимодействия между образовательной организацией и организациями дополнительного образования детей, 

а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах.  

Взаимодействие осуществляется: 

 на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение 

занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на 

базе образовательной организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.); за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 
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обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы, условия образовательной 

деятельности, включая примерные расчёты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы разрабатываются в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»  (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы начального общего образования соответствует нормативным затратам, определённым Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих 

требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 

образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального 

обучения, применяемых при расчёте объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 65811). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы начального общего образования определяет нормативные затраты субъекта Российской 

Федерации (муниципального образования), связанные с оказанием государственными (муниципальными) 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в  соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных образовательной организацией на очередной финансовый год. 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации  программы начального общего 

образования 

Информационно- образовательная среда как условие реализации 

программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального общего образования 

обеспечивается современной информационно- образовательной средой. 

Под информационно- образовательной средой (ИОС) образовательной организации понимается 

открытая педагогическая система, включающая разнообразные информационные образовательные ресурсы, 

современные информационно- коммуникационные технологии, позволяющие организовать дистационную 

форму обучения, способствующие реализации требований ФГОС. Основными компонентами ИОС 

являются: 

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, определённых 

учредителем образовательной организации; 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надлежащего качества 

демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, мультимедийные средства);  

 фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная литература, справочно-

библиографические и периодические издания). 

Образовательной организацией применяются информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), в 

том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и ресурсов Интернета, а также 

прикладные программы, поддерживающие административную деятельность и обеспечивающие 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений как внутри образовательной 

организации, так и с другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Функционирование ИОС требует наличия в образовательной организации технических средств и 

специального оборудования.  

Образовательная организация должна располагать службой технической поддержки ИКТ.  

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают:  

 достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при реализации требований 

ФГОС НОО; 

 формирование функциональной грамотности; доступ к учебным планам, рабочим программам учебных 

предметов, курсов внеурочной деятельности; 

 доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих программах учебных предметов, 

с целью поиска и получения информации (учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым ресурсам локальной сети и Интернета);  
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 организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена с применением 

электронного обучения, с использованием электронных пособий (обучающих компьютерных игр, 

тренажёров, моделей с цифровым управлением и обратной связью);  

 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

 реализацию дистанционных образовательных технологий в соответствии с действующими санитарными 

правилами; 

 реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление самостоятельной образовательной 

деятельности обучающихся при поддержке педагогических работников; 

 включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследовательскую деятельность; 

 проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и цифрового оборудования; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

 проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, организацию театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) 

асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интернета; 

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

При работе в ИОС должны соблюдаться правила информационной безопасности при осуществлении 

коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и использовании информации в 

соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных данных пользователей локальной сети и 

Интернета.  

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по формированию компонентов 

ИОС для реализации принятых рабочих программ начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

 параметры комплектности оснащения образовательной организации; 

 параметры качества обеспечения образовательной деятельности. 

3.5.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-техническая база образовательной организации обеспечивает: возможность достижения 

обучающимися результатов освоения программы начального общего образования;  

безопасность и комфортность организации учебного процесса; 6 соблюдение санитарно-эпидемиологических 

правил и гигиенических нормативов; 

 возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 

В образовательной организации должны быть разработаны и закреплены локальным актами перечни 

оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной деятельности 

являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 28 

октября 2013 г. № 966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённые постановлением Главного 

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

 перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 «Об утверждении перечня 

средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям 

обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации 

мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и 

требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 
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 аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами 

образовательной организации, разработанные с учётом особенностей реализации основной 

образовательной программы в образовательной организации; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, 

ст. 2432); 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 

В зональную структуру здания образовательной организации включены: 

 входная зона; 

 учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

 учебные кабинеты (мастерские, студии) для занятий технологией, музыкой, изобразительным искусством, 

хореографией, иностранными языками; 

 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 

 актовый зал; 

 спортивные сооружения (зал, бассейн, стадион, спортивная площадка); 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего питания; 

 административные помещения; 

 гардеробы, санузлы; 

 участки (территории) с целесообразным набором оснащённых зон. 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 

 начального общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в соответствии с ФГОС 

НОО; 

 организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной мебели и учебного 

оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по данному предмету или циклу 

учебных дисциплин. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 

 доска классная; 

 стол учителя; 

 стул учителя (приставной); 

 кресло для учителя; 

 столы ученические (регулируемые по высоте); 

 стулья ученические (регулируемые по высоте); 

 шкаф для хранения учебных пособий; 

 стеллаж демонстрационный; 

 стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с индивидуальными ячейками. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного назначения, 

максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты соответствия принятой 

категории разработанного стандарта (регламента). 

В основной комплект технических средств входят:  

компьютер/ноутбук учителя с периферией; 

 многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 

 сетевой фильтр; 

 документ-камера. 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

 рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения; 

 рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

 пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим требованиям, 

комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон внеурочной деятельности 

формируются в соответствии со спецификой образовательной организации и включают учебно-наглядные 

пособия, сопровождающиеся инструктив  но- методическими материалами по использованию их в 

образовательной деятельности в соответствии с реализуемой рабочей программой. 

На основе действующих санитарных правил оценивается наличие и размещение помещений, необходимого 

набора зон (для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности и отдыха, 
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хозяйственной деятельности, организации питания), их площади, освещённость, воздушно- тепловой режим, 

обеспечивающие безопасность и комфортность организации учебно-воспитательного процесса.  

Комплектование классов формируется с учётом: 

 возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся;  

 ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения; 

 необходимости и достаточности; 

 универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для решения комплекса задач. 

Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы начального общего 

образования должно быть создание комфортной развивающей образовательной среды по отношению к 

обучающимся и педагогическим работникам: 

 обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, 

воспитание обучающихся; 

 гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и социального 

благополучия обучающихся. 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров  в системе условий 

Условия реализации основной образовательной программы: 

 соответствие требованиям ФГОС; 

 гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального здоровья обучающихся;  

обеспечение достижения планируемых результатов освоения примерной основной образовательной 

программы; 

 учёт особенностей образовательной организации, её организационной структуры, запросов участников 

образовательного процесса; 

 предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов социума. 

Раздел «Условия реализации программ начального общего образования» должен содержать: 

 описание кадровых, психолого- педагогических, финансовых, материально- технических, информационно- 

методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами 

образовательной организации при реализации учебного плана; 

 перечень механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий реализации требований ФГОС; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий реализации требований 

ФГОС; 

 систему мониторинга и оценки условий реализации требований ФГОС. 

Описание системы условий реализации образовательной программы должно базироваться на результатах 

проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обоб  щающей и прогностической 

деятельности, включающей: 

 анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной программы начального общего 

образования; 

 установление степени соответствия условий и ресурсов образовательной организации требованиям ФГОС, 

а также целям и задачам образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учётом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения 

их в соответствие с требованиями ФГОС; 

 разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий для реализации требований 

ФГОС с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных партнёров; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий для реализации 

требований ФГОС; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов сетевого 

графика (дорожной карты). 


