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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» начальное общее образование относится к основным образовательным 
программам (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. 

ООП НОО, является основным документом, регламентирующим образовательную 
деятельность в единстве урочной и внеурочной деятельности по программе ускоренного 
обучения. 

1.1.1. Цели реализации образовательной программы 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого 
гражданина РФ, достигшего возраста 7 лет (для данной Программы), 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, по 
индивидуальному учебному плану (ускоренное обучение).  

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с 
учётом его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в 
программе деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 
программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся. 

4. Возможность для коллектива МБОУ лицея №8 проявить своё педагогическое 
мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и утверждении 
традиций лицея. 

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, неповторимости;  
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 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 
образования; 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования обучающимися, готовыми к 
освоению программы в рамках проекта «Эффективная начальная школа» 

 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.  

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации программы начального 
общего образования, в том числе посредством реализации индивидуальных учебных 
планов.  

Принцип учёта ФГОС НОО: программа базируется на требованиях, 
предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям 
обучения в начальной школе:  

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 
образовательной организации программа характеризует право получения образования на 
русском языке 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 обеспечивает возможность и 
механизм разработки индивидуальных учебных планов для обучения детей с особыми 
способностями, потребностями и интересами.  При этом учитываются запросы родителей 
(законных представителей) обучающегося. 
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Принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и 
динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между дошкольным 
образованием и начальным общим образованием, 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 определены основные механизмы её реализации, наиболее 
целесообразные с учётом традиций коллектива МБОУ лицея№8, потенциала 
педагогических кадров и контингента обучающихся. 

К таким механизмам можно отнести:  

 организацию внеурочной деятельности с использованием различных форм 
совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, 
интеллектуальные марафоны и т п), с учётом направлений работы 

Регионального движения школьников (РДШ) 

 сотрудничество с организациями культуры (Музейного комплекса «Путевой 
дворец», детской городской библиотеки имени Б. Л. Васильева, 
Солнечногорским благочинием и др.). 

Кадровый потенциал МБОУ лицея №8 (уровень начального общего образования):  

 92% педагогов начальной школы имеют высшую и первую 
квалификационную категорию;  

 70% педагогов прошли тест ИКУ на высоком уровне, 30% -на повышенном 

уровне; 

 Участие в инновационной деятельности (Академическая экспериментальная  
площадка) «Педагогические условия формирования функциональной 
грамотности обучающихся в системе общего образования»; 

 100% прохождение повышения квалификации по ФГОС -2021 позволит 
реализовать поставленные цели. 
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1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы начального 
общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – 

ООП НОО) для обучающихся, занимающихся  по индивидуальному плану в рамках 
проекта «Эффективная начальная школа» (ускоренное обучение), разработана в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 31.05.2021 №286 (далее – ФГОС НОО) к структуре основной 

образовательной программы. ООП НОО отражает требования Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего, предъявляемых к 
данному уровню общего образования и обеспечивает возможность реализовать 
образовательные потребности и возможности обучающихся, освоивших в полном объеме 
образовательную программу дошкольного образования и готовых к освоению 
образовательной программы начального общего образования. Программа обеспечивает 
вариативность образования (ст. 6 федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения 
России от 31.05.2021 №286) за счёт разработки и реализации индивидуальных учебных 
планов. Срок обучения в начальной школе по проекту «Эффективная начальная 
школа» 3 года. Выбрана первая модель распределения содержания НОО: 1 год 
обучения (1е полугодие - 1 класс, 2е полугодие - 2й класс). 2й год обучения - 3 класс. 
3й год обучения - 4й класс. 

Образовательная программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 
содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального 
общего образования по индивидуальному учебному плану (ускоренное обучение) в 
соответствии ФГОС НОО. 

ООП НОО построена с учётом особенностей социально-экономического развития 

Московской области, этнокультурных особенностей и истории края; образовательной 
политики лицея. 

При разработке ООП НОО учитывался 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. 

Программа учитывает запросы родителей (законных представителей) 
обучающегося: организация курсов внеурочной деятельности, индивидуальных 
консультаций и др.  

ООП НОО учитывает санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические 
нормативы к организации обучения, определенные Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"» 

Целями реализации данной ООП НОО являются: 



9 

1. Реализация равных возможностей получения качественного начального 
образования: 

 реализация индивидуальных учебных планов, соответствующих 
образовательным потребностям и интересам обучающихся; 

 организация внеурочной деятельности, представленной системой программ 
с учётом познавательных интересов младших школьников и их 
индивидуальных потребностей. 

2. Развитие личности школьника как приоритетная цель начальной школы. 

Интеллектуальное развитие младшего школьника предполагает: 

 сформированное умение использовать знания в нестандартной ситуации, в 

условиях выбора и наличия ошибки; самостоятельность и инициативность 
детей в выборе необходимых средств решения учебной задачи; 

 умение добывать знания; развитые метапредметные действия, 
обеспечивающие поиск информации и адекватную поставленной учебной 
задаче работу с ней; 

 осознание своего незнания, умение найти допущенную ошибку и исправить 
её, сравнивать полученные результаты с целью учебной задачи; 

 изменения, происходящие в мыслительной деятельности учащихся; 
целесообразное использование мыслительных операций (анализ, сравнение, 
обобщение, сопоставление и др.); а также в возрастном уровне развития 
мышления, речи, 

 воображения, восприятия и других познавательных процессов; 

 сформированность универсальных учебных действий как предпосылку для 

развития достаточного уровня общеучебных умений. 

3. Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонациональной России. 

Особое внимание уделяется воспитанию культуры взаимоотношений и 

толерантности. Реализация данной цели обеспечивается в процессе изучения русского 
языка, литературного чтения, постижения основ религиозных культур и светской этики. 

4. Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование 

правил здорового образа жизни.  

Реализация этой цели обеспечивается системой оздоровительных мероприятий, 
проводимых в лицее: уроки двигательной активности, проходящие на улице; а также 
правильная организация проведения урока, не допускающая переутомления обучающихся 
(игровые технологии, физминутки); участие в акциях «Здоровье-твоё богатство». В 
рамках внеурочной деятельности предусматривается проведение занятий спортивно-

оздоровительного направления. 

5. Формирование учебной деятельности школьника. Эта цель образовательного 
процесса в МБОУ лицее № 8 достигается с помощью использования учебников 
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образовательной системы «Школа России», направленных на формирование компонентов 
учебной деятельности: 

 умения учиться; 

 наличие развитых познавательных интересов; 

 внутреннюю мотивацию; 

 элементарные рефлексивные качества. 

В МБОУ лицее №8 пересмотрена система контролирующей и оценочной 
деятельности учителя, определена его приоритетная цель — формирование самоконтроля 
и самооценки ученика. 

ООП НОО построена в соответствии с логикой представления МБОУ лицея №8 

программы начального общего образования и состоит из разделов: целевой, 
содержательный, организационный 

Программа начального общего образования является стратегическим документом 

МБОУ лицея №8, выполнение которого обеспечивает успешность организации 

образовательной деятельности, то есть гарантию реализации статьи 12 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации». Программа построена с учётом 
психологических особенностей обучающегося младшего школьного возраста. Срок 
обучения по данной образовательной программе в начальной школе – 3 года. В первый 
класс ускоренного обучения зачисляются дети с повышенным уровнем готовности к 
обучению. С учётом особых успехов обучающихся, высокого темпа обучаемости 

сокращен срок обучения в начальной школе. При этом сохраняется объем и содержание 
изучаемых предметов. 

Обучение осуществляется по индивидуально разработанным учебным планам. 

Общее число учебных часов составляет не более 3190 ч. Соблюдение этих 
требований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать обучающихся от 
перегрузок, утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье. 

В соответствии с законодательными актами МБОУ лицей №8 самостоятельно 
определяет технологии обучения, формы его организации (включая модульные курсы), а 
также систему оценивания с соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 
образовательным процессом и системой оценки, используемой в МБОУ лицея №8. 

Планируемые результаты обучения подчиняются целям начального общего 
образования, которые представлены во ФГОС как система личностных, 
метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 
достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности МБОУ лицея № 8 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 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.).  

Личностные результаты включают сформированность функциональной 
грамотности, предполагающей умение формулировать и объяснять собственную 
позицию в конкретных ситуациях общественной жизни на основе полученных знаний 
с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей 
гражданина. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 
отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 
первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 
становление ценностного отношения к своей Родине - России; 
осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 
сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 
уважение к своему и другим народам; 
первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 
поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 
признание индивидуальности каждого человека; 
проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 
неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 
морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 
уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 
разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 
стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 
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Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 
соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 
окружающей среде (в том числе информационной); 
бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 
осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 
бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 
деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания:  
бережное отношение к природе;  
неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания:  
первоначальные представления о научной картине мира;  
познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 
самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые 
обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление 
способности к самообразованию и саморазвитию. 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего 
образования отражают: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: 
сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 
объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 
определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 
объекты; 
находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 
наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 
выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 
предложенного алгоритма; 
устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 
непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 
2) базовые исследовательские действия: 
определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 
основе предложенных педагогическим работником вопросов; 
с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 
объекта, ситуации; 
сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 
основе предложенных критериев); 
проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 
особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - 

следствие); 
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формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 
прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 
или сходных ситуациях; 
3) работа с информацией: 
выбирать источник получения информации; 
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 
представленную в явном виде; 
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 
основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 
соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 
безопасности при поиске информации в сети Интернет; 
анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 
соответствии с учебной задачей; 
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1) общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 
условиями общения в знакомой среде; 
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 
дискуссии; 
признавать возможность существования разных точек зрения; 
корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
готовить небольшие публичные выступления; 
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 
2) совместная деятельность: 
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 
коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 
формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; 
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
ответственно выполнять свою часть работы; 
оценивать свой вклад в общий результат; 
выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: 
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 
последовательность выбранных действий; 
2) самоконтроль: 
устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
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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. 

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. 

В начальной школе начинается формирование функциональной грамотности, 
как одного из показателей успешности ученика. Функциональная грамотность – это 
способность применять знания, полученные в школе, для решения повседневных задач. 
Для того, чтобы быть успешным в обучении, ребенок должен прежде всего уметь работать 
с информацией: находить её, отделять нужное от ненужного, проверять факты, 
анализировать, обобщать и перекладывать на собственный опыт.  

Читательская грамотность: общая ориентация в содержании текста и понимание 
его целостного смысла; нахождение информации; интерпретация текста; рефлексия на 
содержание текста или на форму текста и его оценка. 

Математическая грамотность :понимание необходимости математических 
знаний для учения и повседневной жизни; потребность и умение применять математику в 
повседневных (житейских) ситуациях: находить, анализировать математическую 
информацию об объектах окружающей действительности, рассчитывать стоимость 
(протяженность, массу);способность различать математические объекты (числа, 
величины, фигуры), устанавливать математические отношения (длиннее-короче, быстрее-

медленнее), зависимости (увеличивается, расходуется), сравнивать, классифицировать; 
совокупность умений: действовать по инструкции (алгоритму), решать учебные задачи, 
связанные с измерением, вычислениями, упорядочиванием, формулировать суждения с 
использованием математических терминов, знаков. 

Естественно-научная грамотность: способность воспринимать и использовать 
научный язык описания природных объектов и явлений; объяснять факты, полученные в 
наблюдении и эксперименте; понимать разные объяснения и использовать их для 
принятия решений и прогнозирования  

Кроме содержательного компонента большое значение имеет сформированность 
таких навыков обучающихся, как: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учета интересов; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, что входит в 
перечень планируемых личностных и метапредметных результатов. 
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Предметные результаты по предметной области "Русский язык и литературное 
чтение" обеспечивают: 

По учебному предмету "Русский язык": 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 
Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей 
народа; 

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 
русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли 
русского языка как языка межнационального общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 
культуры человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 
представлений о нормах современного русского литературного языка: 

- аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать 
воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять 
основную мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого 
текста путем ответа на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному 
тексту; 

-говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного 
общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 
эффективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму 
речи; уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; 
отвечать на вопросы и задавать их; строить устные монологические высказывания в 
соответствии с учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного 
и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); 
соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

-чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание 
предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения 
необходимого материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; 
формулировать простые выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте 
информацию; анализировать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

-письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) 
письменного общения; списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в 
соответствии с изученными правилами; писать подробное изложение; создавать 
небольшие тексты (сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на основе 
впечатлений, литературных произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента 
видеозаписи); использовать словари и различные справочные материалы, включая 
ресурсы сети Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского 
языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных 
единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 
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6) использование в речевой деятельности норм современного русского 
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 
пунктуационных) и речевого этикета. 

По учебному предмету "Литературное чтение": 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и 
слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 
речевого развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного 
народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных 
произведений и произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 
осознанного использования при анализе текста изученных литературных понятий: 
прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее 
представление о жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора 
(считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, 
персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; 
тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; 
стихотворение (ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, 
эпитет, олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 
позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 
жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения 
эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение 
слушателями). 

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" (английский 
язык) предметной области "Иностранный язык" ориентированы на применение знаний, 
умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, 
отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 
элементарном уровне в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) и должны 
обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 
тематического содержания речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. 
Родная страна и страна/страны изучаемого языка: 

- говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения 
(диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 
4-5 фраз со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с 
вербальными и (или) невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, 
принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические 
высказывания (описание/характеристика, повествование) объемом 4-5 фраз с 
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вербальными и (или) невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; 
передавать основное содержание прочитанного текста; представлять результаты 
выполненной проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный материал 
(рисунки, фото) к тексту выступления; 

- аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и 
одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное 
содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, 
построенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию 
фактического характера в прослушанном тексте; 

- смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные 
аутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, 
соблюдая правила чтения и правильную интонацию; читать про себя и понимать основное 
содержание учебных и адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, 
содержащих отдельные незнакомые слова, не препятствующие решению 
коммуникативной задачи; определять тему, главную мысль, назначение текста; извлекать 
из прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического характера (в пределах 
изученного); читать несплошные тексты (простые таблицы) и понимать представленную в 
них информацию; 

- письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и 
формуляры с указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в 
стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера 
объемом до 40 слов с опорой на предъявленный педагогическим работником образец; 

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных 
коммуникативных типов предложений; основных значений изученных лексических 
единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); 

- признаков изученных грамматических явлений; 

3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без 
ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного 
языка; соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать 
особенности интонации в повествовательных и побудительных предложениях, а также в 
изученных типах вопросов); графическими навыками (графически корректно писать 
буквы изучаемого языка); орфографическими (корректно писать изученные слова) и 
пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и восклицательный 
знаки в конце предложения, апостроф, запятую при перечислении и обращении); 

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной 
задаче, ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и 
употребления в устной и письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц 
(слов, словосочетаний, речевых клише) в их основных значениях и навыками 
распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных синтаксических 
конструкций и морфологических форм изучаемого иностранного языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной 
страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, 
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небольших произведений детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко 
представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 
языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в 
рамках изучаемой тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках 
изучаемой тематики, безопасного использования электронных ресурсов Организации и 
сети Интернет, получения информации из источников в современной информационной 
среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного 
характера, в том числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее 
цели, обсуждение и согласование способов достижения общего результата, распределение 
ролей в совместной деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять 
поручения, осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание 
своего вклада в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

- использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке 
(выбирать источник для получения информации, оценивать необходимость и 
достаточность информации для решения поставленной задачи; использовать и 
самостоятельно создавать таблицы для представления информации; соблюдать правила 
информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети 
Интернет); 

- знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать 
в элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

Предметные результаты по учебному предмету "Математика" предметной области 
"Математика и информатика" обеспечивают: 

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о 
десятичном принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и 
письменно арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать 
полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие 
правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от 
руки) и выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с 
помощью чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; 
овладение простейшими способами измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать 
верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и 
практических ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие 



19 

алгоритмы и использовать изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных 
ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать 
утверждение (вывод, правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с 
использованием связок "если ..., то ...", "и", "все", "некоторые"; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической 
форме (простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения 
извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые 
формы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и 
практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих 
предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и пространственных 
отношений, в том числе в сфере личных и семейных финансов. 

Предметные результаты по учебному предмету "Окружающий мир" предметной 
области "Обществознание и естествознание (окружающий мир) обеспечивают: 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным 
традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства 
гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как 
компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира 
живой и неживой природы; сформированность основ рационального поведения и 
обоснованного принятия решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 
населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России 
и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного 
наследия в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 
настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные 
объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и 
явлениями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в 
том числе на материале о природе и культуре родного края); 

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

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, 
графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования 
электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения информации из 
источников в современной информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных 
наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и 
явлений с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных 
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приборов и следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией 
результатов наблюдений и опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 
выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о 
небезопасности разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми 
вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при 

использовании личных финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к 
природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 
нормами поведения. 

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся в рамках учебного предмета "Основы религиозных культур и светской 
этики" предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" изучаются 
учебные модули: "Основы православной культуры", "Основы иудейской культуры", 
"Основы буддийской культуры", "Основы исламской культуры", "Основы религиозных 
культур народов России" или "Основы светской этики". 

Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных культур и 
светской этики" предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" 
обеспечивают: 

По учебному модулю "Основы православной культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 
развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 
отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 
нормы православной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 
религии (православного христианства), называть основателя и основные события, 
связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их 
содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 
православных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 
нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 
влияния православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 
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9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, 
что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 
поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 
труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 
"прощение", "дружелюбие"; 

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

милосердия и сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 
случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы иудейской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 
развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 
отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 
нормы иудейской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 
религии (иудаизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 
возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их 
содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 
иудейских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 
нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 
влияния иудейской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, 
что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 
поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 
труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 
"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 
милосердия и сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни; 
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13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 
случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы буддийской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного 
развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 
отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 
нормы буддийской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 
религии (буддизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 
возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их 
содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 
буддийских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 
нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 
влияния буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, 
что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 
поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 
труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 
"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 
милосердия и сострадания в буддийской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 
случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы исламской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 
развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 
отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 
нормы исламской культуры; 
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4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 
религии (ислама), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 
возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их 
содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 
исламских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 
нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 
влияния исламской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, 
что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 
поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 
труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 
"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 
милосердия и сострадания в исламской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 
случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы религиозных культур народов России": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 
развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 
отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на 
этические нормы религиозных культур народов России; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений 
традиционных религий народов России, называть имена их основателей и основные 
события, связанные с историей их возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг традиционных религий народов России, 
умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 
культовых сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов 
России; 
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7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 
нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 
влияния религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, 
что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 
поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 
труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 
"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 
милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 
случаев унижения человеческого достоинства. 

 По учебному модулю "Основы светской этики": 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных 
усилий для нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 
отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на 
принятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать 
согласно своей совести; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и 
поведения людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, 
конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными 
нормами российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении 
нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные 
ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила 
этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 
труда людей на благо человека, общества; 

9) формирование умения объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 
"прощение", "дружелюбие"; 
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10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, 
милосердия и сострадания в истории России, современной жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать 
помощь; осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

Предметные результаты по предметной области "Искусство" обеспечивают: 

По учебному предмету "Изобразительное искусство": 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных 
материалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

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

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных 
промыслов России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для 
обработки фотографических изображений и анимации. 

По учебному предмету "Музыка": 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение 
различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и 
зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 
современных композиторов; 

4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения. 

Предметные результаты по учебному предмету "Технология" предметной области 
"Технология" обеспечивают: 

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в 
жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, 
о конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при 
выполнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе 
с использованием информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми 
инструментами в предметно-преобразующей деятельности. 

Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура" предметной 
области "Физическая культура" обеспечивают: 
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1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, 
физической активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных 
умениях и навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, 
туристических и спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и 
укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, 
повышения физической и умственной работоспособности, в том числе для подготовки к 
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой 
деятельности, соблюдая правила честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации 
материально-технической базы - бассейна) и гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной 
физических нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических 
упражнений и различных форм двигательной активности. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) 
является частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ лицея №8 

и определяется «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся уровня начального общего 
образования» 

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 МБОУ лицее №8 

являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 
обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также 
основа процедур внутреннего мониторинга, мониторинговых исследований 
муниципального, регионального и федерального уровней;  

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 
аттестационных процедур; 
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 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.  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. 

Формы оценки, принятые в МБОУ лицее № 8: 

1.  Безотметочное обучение - 1 класс, все учебные предметы. 
2.  Пятибалльная система - 2-4 классы, все учебные предметы, курсы, кроме 

курса "Основ религиозных культур и светской этики" (зачёт/незачёт) 
3.  Накопительная система оценки - Портфолио достижений, уровневая шкала 

достижений (для метапредметных результатов). 
МБОУ лицей №8, реализующий ускоренное обучение, обеспечивает возможность 

обучающихся проходить независимую диагностику образовательных результатов, 
проводимую ФГБУ «Федеральным институтом оценки качества образования» (ФИОКО). 

В случае неудовлетворительных результатов независимой диагностики или не 
ликвидации академической задолженности в установленные образовательной 
организацией сроки, количество лет на освоение образовательной программы может быть 
увеличено до показателя 4-х лет, утвержденного в Федеральном государственном 
образовательном стандарте начального общего образования. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки 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, 
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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. 

• Пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»). 
Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 
систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и 
половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о 
том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 
При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. 
Данная группа обучающихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, 
пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового 
уровня. 

Низкий уровень достижений, оценка «неудовлетворительно». Показывает наличие 
отдельных фрагментарных знаний по предмету, обучающемуся требуется специальная 
помощь в освоении учебного предмета и в формировании мотивации к обучению. 

• Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение 
учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 
задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 
следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (отметка «3»). 
• Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4») 
• Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 
сформированностью интересов к данной предметной области. 

Перевод в пятибалльную систему первичных баллов осуществляется через 
процентное соотношение: 

90-100% - "5" (отлично) 
75-89 % - "4" (хорошо) 
60-74% - "3" (удовлетворительно) 
0-59% - "2" (неудовлетворительно) 

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; 
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 использования форм работы, обеспечивающих возможность включения 
младших школьников в самостоятельную оценочную деятельность 
(самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

 использования мониторинга динамических показателей освоения умений и 
знаний, в том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых) 
технологий. 

 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 
представлены в программе формирования универсальных учебных действий 
обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 
регулятивных универсальных учебных действий. Формирование метапредметных 
результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельности.  

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 
сформированности: 

 универсальных учебных познавательных действий; 
 универсальных учебных коммуникативных действий; 
 универсальных учебных регулятивных действий. 

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; 

 Объект оценки Предмет оценки Процедуры оценки 
Предметные 

результаты 

Сформированность 
учебных действий с 
предметным 
содержанием. 

Способность к решению 
учебно-познавательных и 
учебно-практических задач с 
использованием способов, 
действий, средств, 
содержания предметов. 

- внутренняя накопительная 
оценка; 
- итоговая внешняя или 
внутренняя оценка. 

Метапредметн
ые 

результаты 

Сформированность 
регулятивных, 
коммуникативных и 
познавательных 
УУД 

- уровень сформированности 
конкретных видов действий; 
- уровень присвоения 
универсального учебного 
действия. 

- внутренняя накопительная 
оценка («Портфолио»); 
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 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); 
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 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. 

Критерии оценки метапредметных результатов 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 
педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и 
администрацией МБОУ лицея №8 в ходе внутришкольного мониторинга. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать 
учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, 
коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном 
преподавании. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 
различных процедур: комплексной работы, защите индивидуального проекта, ВПР и др. 

Процедура оценивания метапредметных результатов 

№ Процедура  
оценивания 

Организатор Сроки Классы Фиксация результатов 

1 Педагогическая 

диагностика 

Учитель сентябрь 

декабрь, май 

1 - 4 Портфель достижений. 
Аналитическая справка 

. 
2 Тестовая работа 

«Чтение. Работа с 
текстом» 

Учитель, 
руководитель 

ШМО 

май 2 - 4 Портфель достижений. 
Аналитическая справка. 
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3 Административный 
контроль по 
предметам 

Учитель, 
администрация 

По графику 1 - 4 Аналитическая справка. 
Портфель достижений 

4 Комплексная 

метапредметная 

работа 

Учитель, 
администрация 

май 1 - 4 Аналитическая справка. 
Портфель достижений 

5 Анализ содержания 

Портфеля 

достижений 

Классный 

руководитель 

май 1 - 4 Аналитическая 
справка 

6 Проектная и учебно- 

исследовательская 

деятельность. 

Учитель, 
администрация 

в течение 
учебного года 

1-4 класс Проект 

Аналитическая справка 

 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности 
учебных универсальных действий и функциональной грамотности. Оценка 
сформированности функциональной грамотности проводится через задания, 
направленные на формирование умения учиться ориентироваться в источнике 
информации, затем извлекать информацию и работать с недостающими данными, умение 
каждого ребенка мыслить с помощью таких логических приемов, как анализ, синтез, 
сравнение, обобщение, классификация умозаключение, систематизация, отрицание, 
ограничение. Задания используются на текущем и тематическом контроле. Наиболее 
адекватной формой оценки функциональной грамотности служит письменная работа на 
межпредметной основе: 

 Для проверки читательской грамотности -письменная работа на 
межпредметной основе.  

 Для проверки цифровой грамотности-практическая работа в сочетании с 
компьютеризированной частью. 

 Для проверки сформированности коммуникативных, регулятивных и 
познавательных УУД- экспертная оценка процесса и выполнения групповых 
и индивидуальных учебных исследований и проектов. 
 

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. 
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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 использование 
приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 
различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 
также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в 
ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 
администрацией МБОУ лицея № 8 в ходе внутришкольного мониторинга. 

Механизм оценки предметных достижений обучающихся 

Компоненты системы 
оценки Текущий вид оценки 

Тематический вид 
оценки  

Промежуточный вид 
оценки 

Цель анализ процесса 
освоения способов 
действий с изучаемым 
предметным 
содержанием (их 
операционального 
состава). 

оценка освоения предметных знаний и способов 
действий с предметным содержанием; 

выявление соответствия уровня 
сформированности способов действий с 
предметным содержанием требованиям к 
планируемым предметным результатам. 

освоения 
программного 
материала по теме, 
блоку, содержательной 
линии. 

освоения программного 
материала за триместр, 
полугодие, год. 

Объекты Процесс освоения 
способов действий с 

изучаемым 
предметным 
содержанием 
(их операционального 

состава). 

Действия с 
предметным 
содержанием по 
изучаемой теме. 

Умения решать учебно-
познавательны учебно-

практические задачи с 
использованием средств, 
релевантных 
предметному 
содержанию. 
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Процедуры Устный опрос, 
письменный опрос 
(самостоятельная 
работа, защита 
проектов, 
интегрированный 

проект). 

Письменный опрос 
(контрольная работа на 
оценку усвоения 
программного 
материала по теме, 
блоку, содержательной 
линии). 

Письменный опрос 
(итоговые проверочные 
работы по предметам, 
комплексные работы на 
межпредметной основе, 
ВПР). 

 

Фиксация результатов осуществляется в виде отметок в электронных журналах 2-

11 классов осуществляется по балльной системе: 
 «2» - неудовлетворительно; 
 «3» - удовлетворительно; 
 «4» - хорошо; 
 «5» - отлично. 
В 1 классе освоение программы начального общего образования осуществляется 

без балльного оценивания, допустимо использовать только положительную и не 
различаемую по уровням фиксацию. 

При проверке письменных работ ошибки исправляются учителем. Оценивание 
результатов выполнения работ осуществляется следующим образом: 50%-100% 

выполнения работы - соответствует базовому уровню освоения темы (раздела) 
образовательной программы по учебному предмету, менее 50% - не соответствует 
базовому уровню освоения темы (раздела) образовательной программы по учебному 
предмету. 

 В 4 классе без балльного оценивания осуществляется освоение образовательной 
программы учебного предмета "Основы религиозных культур и светской этики". 
Объектом оценивания по курсу "Основы религиозных культур и светской этики" 
становится нравственная и культурологическая компетентности ученика, 
рассматриваемые как универсальная способность человека понимать значение 
нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, 
воспитание потребности к духовному развитию. Оценивание проводится в виде 
проведения систематизированных упражнений, а также выполнения творческих работ в 
рамках учебного модуля. В конце учебного года-защита творческого проекта. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Оценочные процедуры - контрольные, проверочные, диагностические работы, 
которые выполняются всеми обучающимися в классе одновременно и длительность 
которых составляет не менее тридцати минут. 

Под контрольной или проверочной работой понимается форма текущего контроля 
или промежуточной аттестации обучающихся, реализуемая в рамках образовательного 
процесса в МБОУ лицее № 8 и нацеленная на оценку достижений каждым обучающимся 
и/или группой обучающихся требований к предметным или метапредметным результатам 
обучения в соответствии с ФГОС начального общего, образования при освоении 
образовательной программы. Тексты работ разрабатываются учителем и утверждаются 
ШМО. 

Под диагностической работой понимается форма оценки или мониторинга 
результатов обучения, реализуемая в рамках учебного процесса в общеобразовательной 
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организации и нацеленная на изучение и выявление уровня и качества подготовки 
обучающихся, включая достижение каждым обучающимся и/или группой обучающихся 
требований к предметным и/или метапредметным, и/или личностным результатам 
обучения в соответствии с ФГОС, а также факторы обусловливающие выявленные 
результаты обучения. 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки 
готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией 
МБОУ лицея № 8 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, 
носит безотметочный характер. Содержание стартовой диагностики первоклассников по 
готовности к обучению в школе соответствует пакету методик по диагностике готовности 
за предыдущий уровень образования. 

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с 
целью оценки готовности к продолжению изучения отдельных предметов в начале 
учебного года (входная диагностическая работа). Результаты стартовой диагностики 
являются основанием для корректировки учебных программ (организация повторения) и 
индивидуализации учебного процесса. Отметки за стартовую диагностику не 
выставляются, но по желанию ребенка могут быть выставлены отметки «4» и «5». Текст 
работы идентичен итоговой контрольной работе за предыдущий год обучения. 

Для оценки достижения планируемых результатов используются различные 
методы и формы, взаимно дополняющие друг друга: 

 стартовые диагностические работы на начало учебного года; 
 интегрированные (комплексные) контрольные работы; 
 тематические проверочные (контрольные) работы; - 
 проекты; 
 практические работы; 
 творческие работы; 
 диагностические задания; самоанализ и самооценка. 

Организация оценочных процедур. 
Периодичность и время 

 -не чаще одного раза в 2,5 недели по предмету; 
-не более 10% от времени, отведенного на изучение предмета. 
Эффективность 

- проверка и анализ работ; 
 -разбор ошибок и ликвидация пробелов; 
 -повторение и закрепление материала. 
Нагрузка 

- не более одной процедуры в день; 
- не на первом и последнем уроках; 
 интеграция внутренних и внешних оценочных процедур. 
Качество 

-не использовать ксерокопии КИМ; 
-не замещать учебный процесс - «предварительными» контрольными работами. 
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В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям учащихся, 
не допускается проведение текущего контроля успеваемости: 

-в первый учебный день после каникул для всех обучающихся школы; 
-в первый учебный день после длительного пропуска занятий для обучающихся, не 

посещавших занятия по уважительной причине; 
-на первом и последнем уроках, за исключением тех уроков, которые проводятся 

один раз в неделю. 
График оценочных процедур размещается на сайте МБОУ лицея № 8 до начала 

образовательного периода (триместра).  
Циклограмма мониторинга результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

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 (отметки за диагностическую работу не 
выставляются) 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-го класса (первое полугодие 
первого года обучения) в течение учебного года осуществляется без балльного 
оценивания. Основной формой текущего контроля успеваемости является мониторинг 

Группа результатов 

Вид диагностики Объекты Сроки Ответственные 

Предметные 

результаты 

Стартовая 

диагностика 
(русский, 
математика) 

Обучающиеся 2-

4 классов 

Сентябрь (1,2 
неделя) 

Учителя 2-4 

классов 

классов 

 

Стартовая диагностика 
(готовность к 
обучению) 

Обучающиеся 1 
классов 

Сентябрь (2 
неделя) 

Учителя 1 -х 
классов 

 

Оценочные процедуры 
(проверочные и 
контрольные работы) 

Обучающиеся 2-

4 классов 

По графику 

оценочных 

процедур 

Учителя 2-4 

классов 

классов 

 Промежуточная 
аттестация (по всем 
предметам, курсам 
учебного плана 
школы) 

Обучающиеся 1-

4 классов 

Устанавливаются 
учебным 
планом 

Учителя 1 -4 

классов, 
заместитель 
директора 

Метапредметные 

результаты 

Комплексная 

метапредметная 

работа 

Обучающиеся 2-
4 классы 

 

1 классы 

 Сентябрь, май  

май 

Учителя 2-4 

классов, 

Учителя 1-х 
классов 
заместитель 
директора 
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образовательных достижений обучающихся на выявление индивидуальной динамики от 
начала учебного года к его концу с учетом личностных особенностей и индивидуальных 
достижений обучающегося за текущий и предыдущие периоды. Результаты и динамика 
образовательных достижений каждого обучающегося фиксируются педагогическим 
работником в листе индивидуальных достижений по учебному предмету. 

Текущий контроль успеваемости во втором классе (второе полугодие первого года 
обучения) и последующих классах осуществляется по пятибалльной системе оценивания. 
Для письменных работ, результат прохождения которых фиксируется в баллах или иных 
значениях, разрабатывается шкала перерасчета полученного результата в отметку по 
пятибалльной шкале. Шкала перерасчета разрабатывается с учетом уровня сложности 
заданий, времени выполнения работы и иных характеристик письменной работы. 

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, 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 работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 
тематических планируемых результатов по предмету, которые представлены в 
тематическом планировании в рабочих программах по предметам, вводимым 
образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты 
устанавливаются самой гимназии. 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. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 
обучающихся, которая начинается с первого класса (безотметочная) по всем предметам 
учебного плана, во втором классе (первый год обучения) проводится по четвертям (1,2 
четверть), а в 3,4-в каждом триместре 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 - Электронном журнале. Промежуточная аттестация 
проводится в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном МБОУ 
лицеем №8. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 
результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 
основанием для перевода в следующий класс. Порядок проведения промежуточной 
аттестации регламентируется Федеральным законом. «Об образовании в Российской 
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Федерации» (ст. 58) и «Положением о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ лицея № 8» 

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) 

Родители обучающихся получают доступ к информации о ходе образовательного 
процесса, результатах текущей, промежуточной аттестации обучающихся через 
электронный дневник, связанный с электронным журналом, или посредством 
индивидуального обращения к педагогу, проводящему соответствующие занятия, 
классному руководителю, уполномоченному представителю администрации. 

Оценка динамики учебных достижений обучающихся. 

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

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 
реализуется в рамках накопительной системы - портфолио ученика. 

Накопительная система портфолио позволяет осуществить оценку динамики 
индивидуальных образовательных достижений ребенка. Формирование навыков 
рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность 
обучающимся не только освоить эффективные средства управления своей учебной 
деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать 
и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и 
действиям, принятию ответственности за их результаты. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 
активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 
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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 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 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 1 КЛАСС (80 ч.) 

Обучение грамоте 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 
картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. Понимание текста при его 
прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 

Слово и предложение 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 
порядка. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 
значением слова. 

Фонетика 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление 
последовательности звуков в слове и количества звуков. Сопоставление слов, 
различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со звуко-

выми моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов, 
соответствующих заданной модели. Различение гласных и согласных звуков, гласных 
ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Определение 
места ударения. Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов в 
слове. Ударный слог. 

 

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской графики. 
Буквы гласных как показатель твёрдости — мягкости согласных звуков. Функции букв е, 
ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего со гласного звука в конце 
слова. Последовательность букв в русском алфавите. 
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Чтение 

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук).  Плавное слоговое 
чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 
темпу. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 
Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Выразительное чтение на 
материале небольших прозаических текстов и стихотворений. Орфоэпическое чтение (при 
переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как 
средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 
Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма.Начертание 
письменных прописных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 
предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо разборчивым, аккуратным 
почерком. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с 
их произношением. Приёмы и последовательность правильного списывания текста. 
Функция небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение 
гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 
ударением), ча, ща, чу, щу; прописная буква в начале предложения, в именах собственных 
(имена людей, клички животных); перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки 
препинания в конце предложения. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

Общие сведения о языке 

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

Фонетика 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные 
ударные и безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и 
глухие согласные звуки, их различение. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие 
[ж], [ш], [ч’], [щ’]. Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги 
(простые случаи, без стечения согласных). 

Графика 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости согласных 
звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме мягкости согласных 
звуков буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 
предшествующего согласного звука в конце слова. Установление соотношения звукового 
и буквенного состава слова в словах типа стол, конь. Небуквенные графические средства: 
пробел между словами, знак переноса. Русский алфавит: правильное название букв, их 
последовательность. Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия 
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Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 
отрабатываемом в учебнике). 

Лексика 

Слово как единица языка (ознакомление). Слово как название предмета, признака 
предмета, действия предмета (ознакомление). Выявление слов, значение которых требует 
уточнения. 

Синтаксис 

Предложение как единица языка (ознакомление). Слово, предложение (наблюдение над 
сходством и различием). Установление связи слов в предложении при помощи смысловых 
вопросов. Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из 
набора форм слов. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: 

-раздельное написание слов в предложении; 

-прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях 
людей, кличках животных; 

-перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

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

-сочетания чк, чн; 

-слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом 
словаре учебника); 

-знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 
знаки. Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи 
(ознакомление). Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. 
Ситуации устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, 
прослушивание аудиозаписи). Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение русского языка в 1 классе направлено на достижение обучающимися 
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося 
будут сформированы следующие личностные новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 

—    становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через 
изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

—    осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 
понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 
языка межнационального общения народов России; 

—    сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в 
том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

—    уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров 
из художественных произведений; 

—    первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 
поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в 
художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

—    признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный 
и читательский опыт; 

—    проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 
использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

—    неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 
физического и морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием 
недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

—    уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 
разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

—    стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том 
числе в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и 
самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

—   соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 
в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной 
информации в процессе языкового образования; 

—   бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 
выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого 
этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 
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—    осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 
примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное 
отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 
деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров 
из художественных произведений; 

экологического воспитания: 

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

—    неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

—    первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 
представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины 
мира); 

—  познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 
самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского 
языка, активность и самостоятельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося 
будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

—    сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 
устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 
грамматический признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых 
единиц; 

—    объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

—    определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 
частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

—    находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 
предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при 
работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе 
языковых единиц; 

—    выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 
основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 
информацию; 

—    устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 
материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

—    с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 
речевой ситуации; 
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—    сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 
подходящий (на основе предложенных критериев); 

—    проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, 
выполнять по предложенному плану проектное задание; 

—    формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 
исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 
предложенного языкового материала; 

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

Работа с информацией: 

—    выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 
запрашиваемой информации, для уточнения; 

—    согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию 
в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

—    распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 
основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 
справочникам, учебнику); 

—    соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 
представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 
Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении слова, о 
происхождении слова, о синонимах слова); 

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

—    понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 
информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося 
формируются коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

—    воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 
и условиями общения в знакомой среде; 

—    проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 
диалоги и дискуссии; 

—    признавать возможность существования разных точек зрения; 

—    корректно и аргументированно высказывать своё  мнение; 

—    строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

—    создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 
соответствии с речевой ситуацией; 
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—    готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 
работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного 
задания; 

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

К концу обучения в начальной школе у обучающегося форми-

руются регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

—    планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

—    выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

—    устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

—    корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических 
ошибок; 

—    соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 
характеристике, использованию языковых единиц; 

—    находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 
орфографическую и пунктуационную ошибку; 

—    сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 
объективно оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

—    формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 
участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 
предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и 
сроков; 

—    принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; 

—    проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 
самостоятельно разрешать конфликты; 

—    ответственно выполнять свою часть работы; 

—    оценивать свой вклад в общий результат; 

—    выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

—    различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

—    вычленять звуки из слова; 
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—    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. 

 



47 

Тематическое планирование по предмету «Русский язык» 1 класс 

№№ Тема, раздел курса, количество часов Количество 
часов 

Электронные 
(цифровые) 

образовательные 
ресурсы 

 ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

 
27 

 

 

 Раздел 1. Развитие речи 2  

1.1 Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 
картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений 

2 Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

 Раздел 2. Фонетика 8  

2.1 Звуки речи. Интонационное выделение звука в слове. Определение частотного звука в 
стихотворении. Называние слов с заданным звуком. Дифференциация близких по 
акустико-артикуляционным признакам звуков 

1 Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

2.2 Установление последовательности звуков в слове и количества звуков. Сопоставление 
слов, различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа 
со звуковыми моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов, 
соответствующих заданной модели 

1 Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

2.3 Особенность гласных звуков. Особенность согласных звуков. Различение гласных и 
согласных звуков. Определение места ударения. Различение гласных ударных и 
безударных. Ударный слог 

1 Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

2.4 Твёрдость и мягкость согласных звуков как смыслоразличительная функция. 
Различение твёрдых и мягких согласных звуков. Дифференциация парных по твёрдости 
— мягкости согласных звуков.   

2 Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

2.5 Дифференциация парных по звонкости — глухости звуков (без введения терминов 
«звонкость», «глухость»)..  

2 Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

2.6 Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразующая функция гласных 
звуков Определение количества слогов в слове. Деление слов на слоги (простые 
однозначные случаи) 

1 Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

 Раздел 3. Письмо. Орфография. Пунктуация. 17 

 

 

3.1 Развитие мелкой моторики пальцев и движения руки. Развитие умения ориентироваться 
на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Усвоение 

2 Электронная форма 
учебника, библиотека 
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гигиенических требований, которые необходимо соблюдать во время письма.  РЭШ. 
3.2 Анализ начертаний письменных заглавных и строчных букв. Создание единства звука, 

зрительного образа обозначающего его буквы и двигательного образа этой буквы. 
Овладение начертанием письменных прописных и строчных букв 

2 Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

3.3 Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 
гигиенических норм. Овладение разборчивым аккуратным письмом 

2 Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

3.4 Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 
произношением 

2 Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

3.5 Усвоение приёмов последовательности правильного списывания текста 2 Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

3.6 Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса 

1 Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

3.7 Знакомство с правилами правописания и их применением: раздельное написание слов 1 Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

3.8 Знакомство с правилами правописания и их применением: обозначение гласных после 
шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением).  

1 Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

3.9 Знакомство с правилами правописания и их применением: ча, ща, чу, щу 1 Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

3.10 Знакомство с правилами правописания и их применением: прописная буква в начале 
предложения, в именах собственных (имена людей, клички животных)  

1 Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

3.11 Знакомство с правилами правописания и их применением: перенос слов по слогам без 
стечения согласных 

1 Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

3.12 Знакомство с правилами правописания и их применением: знаки препинания в конце 
предложения 

1 Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

 Систематический курс     

 Раздел 1. Общие сведения о языке 1 Электронная форма 



49 

учебника, библиотека 
РЭШ. 

1.1. Язык как основное средство человеческого общения.Осознание целей и ситуаций 
общения 

1 Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

 Раздел 2. Фонетика 6  

2.1 Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные 
ударные и безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение 

2 Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

2.2 Звонкие и глухие согласные звуки, их различение. Согласный звук [й’] и гласный звук 
[и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. 

2 Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

2.3 Слог. Определение количества слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги 
(простые случаи, без стечения согласных) 

2 Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

 Раздел 3. Графика 8  

3.1 Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости согласных 
звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме мягкости 
согласных звуков буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как 
показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова 

2 Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

3.2 Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 
конь. 

2 Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

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

2 Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

3.4 Русский алфавит: правильное название букв, знание их последовательности. 
Использование алфавита для упорядочения списка слов 

2 Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

 Раздел 4. Лексика и морфология 4  

4.1 Слово как единица языка (ознакомление) 1 Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

4.2 Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета (ознакомление). 
Выявление слов, значение которых требует уточнения 

3 Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 
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 Раздел 5. Синтаксис 15  

5.1 Предложение как единица языка (ознакомление). Слово, предложение (наблюдение над 
сходством и различием). 

4 Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

5.2 Установление связи слов в предложении при помощи смысловых вопросов. 5 Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

5.3 Восстановление деформированных предложений. 3 Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

5.4 Составление предложений из набора форм слов 3 Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

 Раздел 6. Орфография и пунктуация 8  

6.1 Ознакомление с правилами правописания и их применение: 
- раздельное написание слов в предложении; 
- прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях 
людей, кличках животных; 
- перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 
- гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, 
чу, щу; 
- сочетания чк, чн; 
- слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом 
словаре учебника); 
- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 
знаки. 

5 Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

6.2 Усвоение алгоритма списывания текста 3 Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

 Раздел 7. Развитие речи 12  

7.1 Речь как основная форма общения между людьми 3 Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

7.2 Текст как единица речи (ознакомление). 4 Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 
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7.3 Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 3 Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

7.4 Ситуации устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, 
прослушивание аудиозаписи). 

4 Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

7.5 Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой) 

4 Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

 Итого  80ч  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 2 КЛАСС (90ч.) 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. 
Первоначальные представления о многообразии языкового пространства России и мира. 
Методы познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение ударных и 
безударных гласных звуков, твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих соглас- 

ных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме 
твёрдости и мягкости согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я; согласный звук [й’] и 
гласный звук [и] (повторение изученного в 1 классе). Парные и непарные по твёрдости — 

мягкости согласные звуки. Парные и непарные по звонкости — глухости согласные звуки. 
Качественная характеристика звука: гласный — согласный; гласный ударный — 

безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — 

глухой, парный — непарный. Функции ь: показатель мягкости предшествующего соглас-

ного в конце и в середине слова; разделительный. Использование на письме 
разделительных ъ и ь. Соотношение звукового и буквенного состава в словах с бук-

вами е, ё, ю, я (в начале слова и после гласных). Деление слов на слоги (в том числе при 
стечении согласных). Использование знания алфавита при работе со словарями. 
Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац (красная 
строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного). 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 
отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного перечня слов 
(орфоэпического словаря учебника) для решения практических задач. 

Лексика 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее 
представление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 
значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 
Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). Наблюдение за 
использованием в речи синонимов, антонимов. 

Состав слова (морфемика) 
Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки 
однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и синонимов, 
однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые 
случаи). Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью 
окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Суффикс как часть слова 
(наблюдение). Приставка как часть слова (наблюдение). 

Морфология 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», «что?»), 
употребление в речи. Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», 
«что сделать?» и др.), употребление в речи. Имя прилагательное (ознакомление): общее 
значение, вопросы («какой?», «какая?», «какое?», «какие?»), употребление в речи. 
Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые 
предлоги: в, на, из, без, над, до, у, о, об и др. 

Синтаксис 
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Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). Предложение как 
единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от слова. Наблюдение за 
выделением в устной речи одного из слов предложения (логическое ударение). Виды 
предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные 
предложения. Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): 
восклицательные и невосклицательные предложения. 

Орфография и пунктуация 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички 
животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки на строку 
(без учёта морфемного членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в 
положении под ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн (повторение правил 
правописания, изученных в 1 классе). Орфографическая зоркость как осознание места 
возможного возникновения орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные 
способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 
Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) 
написания слова. Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных 
текстов. Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 
орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения 
орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 
орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. 
Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: 

·  разделительный мягкий знак; 

·  сочетания чт, щн, нч; 

·  проверяемые безударные гласные в корне слова; 

·  парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

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

·  прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички 
животных, географические названия; 

·  раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для 
эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для 
выражения собственного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить 
разговор, привлечь внимание и т. п.). 

Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение норм речевого этикета 
и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение договариваться 
и приходить к общему решению в совместной деятельности при проведении парной и 
групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рассказа по 
личным наблюдениям и вопросам. Текст. Признаки текста: смысловое единство 
предложений в тексте; последовательность предложений в тексте; выражение в тексте 
законченной мысли. Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к 
предложенным текстам. Последовательность частей текста (абзацев). Корректирование 
текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное 
ознакомление). Поздравление и поздравительная открытка. Понимание текста: развитие 
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умения формулировать простые выводы на основе информации, содержащейся в тексте. 
Выразительное чтение текста вслух с соблюдением правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с опорой на 
вопросы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение русского языка во 2 классе направлено на достижение обучающимися 
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося 
будут сформированы следующие личностные новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 
—    становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через 
изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 
—    осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 
понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 
языка межнационального общения народов России; 
—    сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в 
том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 
—    уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров 
из художественных произведений; 
—    первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 
поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в 
художественных произведениях; 
духовно-нравственного воспитания: 
—    признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный 
и читательский опыт; 
—    проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 
использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 
—    неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 
физического  и  морального  вреда  другим  людям (в том числе связанного с 
использованием недопустимых средств языка); 
эстетического воспитания: 
—    уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 
разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 
—    стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том 
числе в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и 
самовыражения; 
физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 
—   соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 
в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной 
информации в процессе языкового образования; 
—   бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 
выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого 
этикета и правил общения; 
трудового воспитания: 
—    осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 
примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное 
отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 
деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров 
из художественных произведений; 



55 

экологического воспитания: 
—    бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 
—    неприятие действий, приносящих ей вред; 
ценности научного познания: 
—    первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 
представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины 
мира); 
—    познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 
самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского 
языка, активность и самостоятельность в его познании. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося 
будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 
Базовые логические действия: 

—    сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 
устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 
грамматический признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых 
единиц; 
—    объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 
—    определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 
частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 
—    находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 
предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при 
работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе 
языковых единиц; 
—    выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 
основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 
информацию; 
—    устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 
материалом, делать выводы. 
Базовые исследовательские действия: 

—    с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 
речевой ситуации; 
—    сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 
подходящий (на основе предложенных критериев); 
—    проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, 
выполнять по предложенному плану проектное задание; 
—    формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 
исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 
предложенного языкового материала; 
—    прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях. 
Работа с информацией: 

—    выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 
запрашиваемой информации, для уточнения; 
—    согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию 
в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 
—    распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 
основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 
справочникам, учебнику); 
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—    соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 
представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 
Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении слова, о 
происхождении слова, о синонимах слова); 
—    анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 
соответствии с учебной задачей; 
—    понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 
информации. 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося форми-

руются коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

—    воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 
и условиями общения в знакомой среде; 
—    проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 
диалоги и дискуссии; 
—    признавать возможность существования разных точек зрения; 
—    корректно и аргументированно высказывать своё  мнение; 
—    строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
—    создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 
соответствии с речевой ситуацией; 
—    готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 
работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного 
задания; 
—    подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося форми-

руются регулятивные универсальные учебные действия. 
Самоорганизация: 

—    планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
—    выстраивать последовательность выбранных действий. 
Самоконтроль: 

—    устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
—    корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических 
ошибок; 
—    соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 
характеристике, использованию языковых единиц; 
—    находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 
орфографическую и пунктуационную ошибку; 
—    сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 
объективно оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 
—    формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 
участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 
предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и 
сроков; 
—    принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; 
—    проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 
самостоятельно разрешать конфликты; 
—    ответственно выполнять свою часть работы; 
—    оценивать свой вклад в общий результат; 
—    выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 
—    осознавать язык как основное средство общения; 
—    характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: 
согласный парный/непарный по твёрдости/мягкости; согласный парный/непарный по 
звонкости/глухости; 
—    определять количество слогов в слове (в том числе при стечении согласных); делить 
слово на слоги; 
—    устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом 
функций букв е, ё, ю, я; 

—    обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине 
слова; 
—    находить однокоренные слова; 
—    выделять в слове корень (простые случаи); 
—    выделять в слове окончание; 
—    выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и 
уточнять значение по учебным словарям; случаи употребления синонимов и антонимов 
(без называния терминов); 
—    распознавать слова,  отвечающие  на  вопросы  «кто?», 
«что?»; 
—    распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и др.; 
—    распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?»; 
—    определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 
—    находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 
—    применять изученные правила правописания, в том числе: 
сочетания чк, чн, чт; щн, нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные 
звонкие и глухие согласные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень 
слов в орфографическом словаре учебника); прописная буква в именах, отчествах, 
фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; раздельное написание 
предлогов с именами существительными, разделительный мягкий знак; 
—    правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты 
объёмом не более 50 слов; 
—    писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты 
объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 
—    находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
—    пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 
—    строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 предложения на 
определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной 
интонации; 
—    формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и 
письменно (1—2 предложения); 
—    составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по 
вопросам; 
—    определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 
—    составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 
—    писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с 
опорой на вопросы; 
—    объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 
понятия. 
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Тематическое планирование по предмету « Русский язык» 2 класс 

 

№ Тема, раздел курса, количество часов Количество 
часов 

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

 Раздел 1. Общие сведения о языке 2  

1.1 Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 
культуры. Многообразие языкового пространства России и мира 
(первоначальные представления). 

1 Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

1.2 Знакомство с различными методами познания языка: наблюдение, анализ 1 Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

 Раздел 2. Фонетика и графика 20  

2.1 Повторение изученного в 1 классе: смыслоразличительная функция звуков; 
различение звуков и букв; различение ударных и безударных гласных звуков, 
твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; 
шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме твёрдости и 
мягкости согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я; согласный звук [й’] и 
гласный звук [и]. 

4 Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

2.2 Парные и непарные по твёрдости — мягкости согласные звуки. Парные и 
непарные по звонкости — глухости согласные звуки. Качественная 
характеристика звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; 
согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — 

глухой, парный — непарный 

3 Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

2.3 Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в 
середине слова; разделительный. Использование на письме разделительных ъ и 
ь. 

3 Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

2.3 Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах с буквами 
е, ё, ю, я (в начале слова и после гласных). 

3 Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

2.4 Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных). 2 Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 
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2.5 Использование знания алфавита при работе со словарями. 2 Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

2.6 Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 
знака переноса, абзаца (красной строки), пунктуационных знаков (в пределах 
изученного) 

3 Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

 Раздел 3. Лексика 7  

3.1 Понимание слова как единства звучания и значения. Лексическое значение слова 
(общее представление). 
 

1 Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

3.2 Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 
слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря 

2 Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

3.3 Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение) 2 Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

3.4 Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов 2 Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

 Раздел 4. Состав слова. Морфемика 9  

4.1 Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. 
Признаки однокоренных (родственных) слов.) 

2 Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

4.2 Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 
омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые случаи 

2 Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

4.3 Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью 
окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов 

3 Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

4.4 Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова (наблюдение) 2 Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

 Раздел 5. Морфология 8  
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5.1 Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», 
«что?»), употребление в речи 

2 Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

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

2 Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

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

2 Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

5.4 Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые 
предлоги: в, на, из, без, над, до, у, о, об и др. 

2 Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

 Раздел  7. Орфография и пунктуация 19  

7.1 Повторение правил право-писания, изученных в 1 классе: прописная буква в 
начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички 
животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки на 
строку (без учёта морфемного членения слова); гласные после шипящих в 
сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, 
чн. 

3 Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

7.2 Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного 
возникновения орфографической ошибки. 

3 Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

7.3 Понятие орфограммы. 
Использование различных способов решения орфографической задачи в 
зависимости от места орфограммы в слове. 

3 Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

7.4 Использование орфографического словаря учебника для определения 
(уточнения) написания слова. 

2 Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

7.5 Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов 1 Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

7.6 Ознакомление с правилами правописания и их применение: 
- разделительный мягкий знак; 

7 Электронная форма 
учебника, библиотека 
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- сочетания чт, щн, нч; 
- проверяемые безударные гласные в корне слова; 
- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
- непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 
- прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, 
клички животных, географические названия; 
- раздельное написание предлогов с именами существительными 

РЭШ. 

 Раздел 8. Развитие речи 21  

8.1 Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения 
для эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный 
вопрос, для выражения собственного мнения).  

2 Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

8.2 Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 
закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). 

2 Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

8.3 Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение норм 
речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового 
общения. 

3 Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

8.4 Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности при проведении парной и групповой работы 

4 Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

8.5 Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного 
рассказа по личным наблюдениям и вопросам 

2 Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

8.6 Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; 
последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной 
мысли. 

1 Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

8.7 Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к 
предложенным текстам. Последовательность частей текста (абзацев).  

1 Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

8.8 Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 2 Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 
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8.9 Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности 
(первичное ознакомление). 

1 Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

8.10 Знакомство с жанром поздравления. 1 Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

8.11 Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе 
информации, содержащейся в тексте.Выразительное чтение текста вслух с 
соблюдением правильной интонации 

1 Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

8.12 Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с опорой 
на вопросы 

1 Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

 Итого 90  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 1 КЛАСС 

 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста 
произведений художественной литературы и устного народного творчества (не менее 
четырёх произведений). Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и 
различия. Реальность и волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: 
последовательность событий в фольклорной (народной) и литературной (авторской) 
сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных произведений. 
Нравственные ценности и идеи, традиции, быт, культура в русских народных и 
литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества 
(отношение к природе, людям, предметам). 
Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общее представление): 
чему посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея 
(чему учит? какие качества воспитывает?).  Произведения одной темы, но разных жанров: 
рассказ, стихотворение, сказка (общее 
представление  на   примере   не   менее   шести   произведений К. Д. Ушинского, Л. Н. 
Толстого, В. Г. Сутеева, Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой, А. Л. Барто,  Ю. И. Ермолаева,  Р. 
С. Сефа, С. В. Михалкова, В. Д. Берестова, В. Ю. Драгунского и др.). Характеристика 
героя произведения, общая оценка поступков. Понимание заголовка произведения, его 
соотношения с содержанием произведения и его идеей. Осознание нравственно-этических 
понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь. 
Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение поэтических 
произведений о природе (на примере трёх-четырёх    доступных    произведений    А. С. 
Пушкина, Ф. И. Тютчева, А. К. Толстого, С. А. Есенина, А. Н. Плещеева, Е. А. 
Баратынского, И. С. Никитина, Е. Ф. Трутневой, А. Л. Барто, С. Я. Маршака и др.). Тема 
поэтических произведений: звуки и краски природы, времена года, человек и природа; 
Родина, природа родного края. Особенности стихотворной речи, сравнение с 
прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление). Настроение, которое рождает 
поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к 
Родине, природе родного края. Иллюстрация к произведению как отражение 
эмоционального отклика на произведение.  Выразительное чтение поэзии. Роль интонации 
при выразительном чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, 
сила голоса. 
Устное народное творчество — малые фольклорные жанры (не менее шести 
произведений). Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, 
загадка, пословица, их назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности 
разных малых фольклорных жанров. Потешка — игровой народный фольклор. Загадки — 

средство воспитания живости ума, сообразительности. Пословицы — проявление 
народной мудрости, средство воспитания понимания жизненных правил. 
Произведения о братьях наших меньших (трёх-четырёх авторов по выбору). Животные — 

герои произведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и 
животных — воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды 
текстов: художественный и научно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: 
описание его внешности, поступки, речь, взаимоотношения с другими героями 
произведения. Авторское отношение к герою. Осознание 

нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 
Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых 
произведений о маме (не менее одного автора по выбору, на примере доступных 
произведений Е. А. Благининой, А. Л. Барто, Н. Н. Бромлей, А. В. Митяева, В. Д. 
Берестова, Э. Э. Мошковской, Г. П. Виеру, Р. С. Сефа и др.). Осознание нравственно-

этических понятий: чувство любви как привязанность одного человека к другому (матери 
к ребёнку, детей к матери, близким), проявление любви и заботы о родных людях. 
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Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх 
произведений). Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном 
проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в 
произведении реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими. 
Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что книга 
— источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации — элементы 

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

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение литературного чтения в 1 классе направлено на достижение обучающимися 
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 
достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, 
обеспечивающей позитивную динамику развития личности младшего школьника, 
ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. 
Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» отражают 
освоение младшими школьниками социально значимых норм и отношений, развитие 
позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным 
и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных 
представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, проявление 
интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, 
понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 
сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 
проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе 
восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской литературы и 

творчества народов России; первоначальные представления о человеке как члене 
общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого 
человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других 
моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их 
национальности, социального статуса, вероисповедания; 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 
художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 
систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 
морального вреда другим людям  
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Эстетическое воспитание: 

проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 
различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 
творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах 
художественной деятельности; 

приобретение  эстетического  опыта  слушания,  чтения и эмоционально-эстетической 
оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 
создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального 
благополучия: 

соблюдение правил  здорового  и  безопасного  (для  себя и других людей) образа жизни в 
окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 
бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 
деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 
животных, отражённых в литературных произведениях; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 
понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, 
способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных 
задач; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 
литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 
любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 
художественной литературы, творчества писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у 
обучающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 
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сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 
произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 
устанавливать аналогии; 

объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения 
по темам, жанрам и видам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 
восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 
аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

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

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного 
текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

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

формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

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

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

целое, причина — следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

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

работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

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

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 
основании предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила 
информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
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К концу обучения в начальной школе у обучающегося 
формируются коммуникативные универсальные учебные действия: 

общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 
условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 
дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

готовить небольшие публичные выступления; 

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

К концу обучения в начальной школе у обучающегося 
формируются регулятивные универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 
коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 
формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Предметные результаты освоения программы начального общего образования по 
учебному предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной 
области, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 
различных учебных ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных 
жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного 
развития, находить в художественных произведениях отражение нравственных 
ценностей, традиций, быта разных народов; 

 владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми 
словами, читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок 
букв и слогов доступные для восприятия и небольшие по объёму произведения в 
темпе не менее 30 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

 читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 
стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена 
года; 

 различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) 
и художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки 
(фольклорные и литературные), рассказы, стихотворения); 

 понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на 
вопросы по фактическому содержанию произведения; 

 владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного 
произведения: определять последовательность событий в произведении, 
характеризовать поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять 
значение незнакомого слова с использованием словаря; 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать 
на вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные 
литературные понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание 
произведения), подтверждать свой ответ примерами из текста; 

 пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением 
последовательности событий, с опорой на предложенные ключевые слова, 
вопросы, рисунки, предложенный план; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

 составлять высказывания по содержанию  произведения (не менее 3 предложений) 
по заданному алгоритму; 

 сочинять небольшие  тексты  по  предложенному  началу и др. (не менее 3 
предложений); 

 ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 
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 выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом 
рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по 
предложенному алгоритму; 

 обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации 
в соответствии с учебной задачей. 
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Тематическое планирование учебного предмета «Литературное чтение» 1 класс 

 № 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 
часов 

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

 Обучение грамоте                                                                                                            21 

 Раздел 1. Развитие речи                                                                                                    
 1.1 Понимание текста при его прослушивании и при 

самостоятельном чтении вслух 

2 Электронная форма учебника, библиотека 
РЭШ. 

  Итого по разделу 2  

  Раздел 2. Слово и предложение  Электронная форма учебника, библиотека 
РЭШ. 

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

1 Электронная форма учебника, библиотека 
РЭШ. 

 

 2.2 Различение слова и обозначаемого им предмета. Восприятие 
слова как объекта изучения, материала для анализа. 

1 Электронная форма учебника, библиотека 
РЭШ. 

 2.3 Наблюдение над значением слова. Активизация и расширение 
словарного запаса. Включение слов в предложение. 

1 Электронная форма учебника, библиотека 
РЭШ. 

 

 2.4 Осознание единства звукового состава слова и его значения 2 Электронная форма учебника, библиотека 
РЭШ. 

 

  Итого по разделу 5  

 Раздел 3. Чтение. Графика                                                                                              
 3.1 Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). 
1 Электронная форма учебника, библиотека 

РЭШ. 
 3.2 Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. 
1 Электронная форма учебника, библиотека 

РЭШ. 
 3.3 Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Чтение 

с интонациями и паузами в соответствии со знаками 
препинания. 

2 Электронная форма учебника, библиотека 
РЭШ. 

 3.4 Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 
небольших текстов и стихотворений. 

2 Электронная форма учебника, библиотека 
РЭШ. 
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 3.5 Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению 
целыми словами). 

2 Электронная форма учебника, библиотека 
РЭШ. 

 3.6 Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 
самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

1 Электронная форма учебника, библиотека 
РЭШ. 

 3.7 Звук и буква. Буква как знак звука. Различение звука и буквы. 1 Электронная форма учебника, библиотека 
РЭШ. 

 3.8 Буквы, обозначающие гласные звуки. Буквы, обозначающие 
согласные звуки. Овладение слоговым принципом русской 
графики 

1 Электронная форма учебника, библиотека 
РЭШ. 

 3.9  Буквы гласных как показатель твёрдости — мягкости 
согласных звуков. 

1 Электронная форма учебника, библиотека 
РЭШ. 

 3.10 Функции букв, обозначающих гласный звук в открытом слоге: 
обозначение гласного звука и указание на твёрдость или 
мягкость предшествующего согласного. 

1 Электронная форма учебника, библиотека 
РЭШ. 

 3.11 Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 
предшествующего согласного звука в конце слова 

1 Электронная форма учебника, библиотека 
РЭШ. 

 3.12  Разные способы обозначения буквами звука [й’]. 1 Электронная форма учебника, библиотека 
РЭШ. 

 3.13 Функция букв ь и ъ. 1 Электронная форма учебника, библиотека 
РЭШ. 

 3.14 Знакомство с русским алфавитом как последовательностью 
букв 

1 Электронная форма учебника, библиотека 
РЭШ. 

  Итого по разделу 17  

 Систематический курс 40  

 Раздел 4. Общие сведения о языке                                                                                  
 1.1 Сказка народная (фольклорная) и литературная (авторская)   6 Электронная форма учебника, библиотека 

РЭШ. 
 1.2 Произведения о детях и для детей  9 Электронная форма учебника, библиотека 

РЭШ. 
 1.3 Произведения о родной природе  6 Электронная форма учебника, библиотека 

РЭШ. 
 1.4 Устное народное творчество — малые фольклорные жанры  4 Электронная форма учебника, библиотека 

РЭШ. 
 1.5 Произведения о братьях наших меньших  4 Электронная форма учебника, библиотека 
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РЭШ. 
 1.6 Произведения о маме  3 Электронная форма учебника, библиотека 

РЭШ. 
 1.7 Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии  4 Электронная форма учебника, библиотека 

РЭШ. 
 1.8 Библиографическая культура (работа с детской книгой)  2 Электронная форма учебника, библиотека 

РЭШ. 
 Итого по разделу 43   

 Общее количество часов по программе 64  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 2 КЛАСС 

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на 
примере  не   менее   трёх   стихотворений   И. С. Никитина, Ф. П. Савинова, А. А. 
Прокофьева, Н. М. Рубцова, С. А. Есенина и др.). Патриотическое звучание произведений 
о родном крае и природе. Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: 
любовь к Родине, родному краю, Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его с главной 
мыслью и идеей произведения. Иллюстрация к произведению как отражение 
эмоционального отклика на произведение. Отражение темы. Родины в изобразительном 
искусстве (пейзажи И. И. Левитана, И. И. Шишкина, В. Д. Поленова и др.). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора 
(потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные 
фольклорные произведения — скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их 
роль в речи. Игра со словом, «перевёртыш событий» как основа построения небылиц. 
Ритм и счёт — основные средства выразительности и построения считалки. Народные 
песни, их особенности. Загадка как жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка 
— выражение народной мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. Особенности 
сказок разного вида (о животных, бытовые, волшебные). Особенности сказок о животных: 
сказки народов России. Бытовая сказка: герои, место действия, особенности построения и 
языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее представление): наличие 
присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произведения народов 
России: отражение в сказках народного быта и культуры. 

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в разные времена 
года (осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы (по выбору, не менее пяти 
авторов). Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски времён года). 
Средства выразительности при описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, 
которое создаёт пейзажная лирика. Иллюстрация как отражение эмоционального отклика 
на произведение. Отражение темы «Времена года» в картинах художников (на примере 
пейзажей И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. И. Шишкина и др.) и 
музыкальных произведениях    (например,    произведения    П. И. Чайковского, А. 
Вивальди и др.).  

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении 
(расширение круга чтения: не менее четырёх произведений  С. А. Баруздина,  Н. Н. 
Носова,  В. А. Осеевой, А. Гайдара, В. П. Катаева, И. П. Токмаковой, В. Ю. Драгунского, 
В. В. Лунина и др.). Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: дружба, 
терпение, уважение, помощь друг другу. Главная мысль произведения. Герой 
произведения (введение понятия «главный герой»), его характеристика (портрет), оценка 
поступков. 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: «бродячие» 
сюжеты (произведения по выбору, не менее четырёх). Фольклорная основа авторских 
сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей языка (например, народная сказка 
«Золотая рыбка»  и  «Сказка  о  рыбаке  и  рыбке» А. С. Пушкина, народная сказка 
«Морозко» и сказка «Мороз Иванович» В. Ф. Одоевского). Тема дружбы в произведениях 
зарубежных авторов. Составление плана произведения: части текста, их главные темы. 
Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных (песни, 
загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее пяти 
авторов). Дружба людей и животных — тема литературы (произведения Д. Н. Мамина-

Сибиряка, Е. И. Чарушина, В. В. Бианки, Г. А. Скребицкого, В. В. Чаплиной, С. В. 
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Михалкова, Б. С. Житкова, С. В. Образцова, М. М. Пришвина и др.).  Отражение образов 
животных в фольклоре (русские народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и 
прозаических произведений о животных. Описание животных в художественном и 
научно-познавательном тексте. Приёмы раскрытия автором отношений людей и 
животных. Нравственно-этические понятия: отношение человека к животным (любовь и 
забота). Особенности басни как жанра литературы, прозаические и 
стихотворные   басни   (на   примере   произведений   И. А. Крылова, Л. Н. Толстого). 
Мораль басни как нравственный урок (поучение). Знакомство с художниками-

иллюстраторами, анималистами (без использования термина): Е. И. Чарушин, В. В. 
Бианки. 

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в 
творчестве писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение 
нравственных семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, 
уважение и внимание к старшему поколению, радость общения и защищённость в семье. 
Тема художественных произведений: Международный женский день, День Победы. 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее двух 
произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, братья Гримм, Х.-К. 
Андерсен, Дж. Родари и др.). Характеристика авторской сказки: герои, особенности 
построения и языка. Сходство тем и сюжетов сказок разных народов. Тема дружбы в 
произведениях зарубежных авторов. Составление плана художественного произведения: 
части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания 
произведения. 

Библиографическая культура (работа  с  детской  книгой и справочной литературой). 
Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, 
аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка, тематические 
картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение литературного чтения во 2 классе направлено на достижение обучающимися 
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 
достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, 
обеспечивающей позитивную динамику развития личности младшего школьника, 
ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. 
Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» отражают 
освоение младшими школьниками социально значимых норм и отношений, развитие 
позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным 
и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных 
представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, проявление 
интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, 
понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 
сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 
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проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе 
восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской литературы и 
творчества народов России; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 
поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 
 освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого 

человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других 
моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их 
национальности, социального статуса, вероисповедания; 

 осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 
художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

 выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 
систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 
морального вреда другим людям  

 

Эстетическое воспитание: 

 проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 
различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 
творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах 
художественной деятельности; 

 приобретение  эстетического  опыта  слушания,  чтения и эмоционально-эстетической 
оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

 понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 
создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального 
благополучия: 

 соблюдение правил  здорового  и  безопасного  (для  себя и других людей) образа жизни в 
окружающей среде (в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 
бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 
деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

 бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 
животных, отражённых в литературных произведениях; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 
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 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 
понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, 
способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

 овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных 
задач; 

 потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 
литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 
любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 
художественной литературы, творчества писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у 
обучающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 
базовые логические действия: 

 сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 
произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 
устанавливать аналогии; 
 объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 
 определять существенный признак для классификации, классифицировать 
произведения по темам, жанрам и видам; 
 находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 
восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 
аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 
 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 
основе предложенного алгоритма; 
 устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 
художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике 
поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 
на основе предложенных учителем вопросов; 
 формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, 
ситуации; 
 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 
(на основе предложенных критериев); 
 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 
установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, 
причина — следствие); 
 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 
 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 
 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 
представленную в явном виде; 
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 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 
основании предложенного учителем способа её проверки; 
 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 
правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 
 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию 
в соответствии с учебной задачей; 
 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося 
формируются коммуникативные универсальные учебные действия: 
общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 
целями и условиями общения в знакомой среде; 
 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 
диалога и дискуссии; 
 признавать возможность существования разных точек зрения; 
 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
 готовить небольшие публичные выступления; 
 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 
выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося 
формируются регулятивные универсальные учебные действия: 
самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
 выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

 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. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по 
учебному предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной 
области, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 
различных учебных ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 
К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 объяснять важность  чтения  для  решения  учебных  задач и применения в 
различных жизненных ситуациях:  переходить от чтения вслух к чтению про себя в 
соответствии с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, 
ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в 
фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, 
быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в 
контексте изученных произведений; 
 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 
доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические 
и  стихотворные  произведения  в  темпе не менее 40 слов в минуту (без отметочного 
оценивания); 
 читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 
стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 
 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 
стихотворного произведения (ритм, рифма); 
 понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: 
отвечать и формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 
 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 
потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 
волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 
стихотворения, басни); 
 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять 
тему и главную мысль, воспроизводить последовательность событий в тексте 
произведения, составлять план текста (вопросный, номинативный); 
 описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя 
и выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать 
взаимосвязь между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного 
произведения по предложенным критериям, характеризовать отношение автора к героям, 
его поступкам; 
 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 
словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 
значении; 

 осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный 
герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 
 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: понимать 
жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, 
подтверждать свой ответ примерами из текста; 
 пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица 
героя, от третьего лица; 
 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 
инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 
 составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не 
менее 5 предложений); 
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 сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 
 ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, 
иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям; 
 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 
списка,  используя  картотеки,  рассказывать о прочитанной книге; 
 использовать справочную литературу для получения дополнительной информации 
в соответствии с учебной задачей. 
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Тематическое планирование учебного предмета «Литературное чтение» 2 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 
часов 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

1.1 О нашей Родине 4 Электронная форма учебника, библиотека РЭШ. 
1.2 Фольклор (устное народное творчество 9 Электронная форма учебника, библиотека РЭШ. 
1.3 Звуки и краски родной природы в разные времена года 

(осень) 
8 Электронная форма учебника, библиотека РЭШ. 

1.4 О детях и дружбе 8 Электронная форма учебника, библиотека РЭШ. 
1.5 Мир сказок 9 Электронная форма учебника, библиотека РЭШ. 
1.6 Звуки и краски родной природы в разные времена года 

(зима) 
9 Электронная форма учебника, библиотека РЭШ. 
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1.7 О братьях наших меньших 6 Электронная форма учебника, библиотека РЭШ. 
1.8 Звуки и краски родной природы в разные времена года 

(весна и лето 

7 Электронная форма учебника, библиотека РЭШ. 

1.9 О наших близких, о семье 7 Электронная форма учебника, библиотека РЭШ. 
1.10 Зарубежная литература 5 Электронная форма учебника, библиотека РЭШ. 

Итого по разделу 72  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) 
ЯЗЫК» 2 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 
Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая 
еда. 
Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой питомец. Выходной 
день. 
Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 
Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и страны/стран 
изучаемого языка; их столиц. 
Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники 
родной страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, Рождество). 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/ или иллюстрации с 
соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

 диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение 
разговора, знакомство  с  собеседником;  поздравление с праздником; выражение 
благодарности за поздравление; извинение; 

 диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 
фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической  речи: 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 
монологических высказываний: описание предмета, реального человека или литературного 
персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на 
услышанное (при непосредственном общении. 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом 
материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием 
основного содержания, с пониманием запрашиваемой  информации (при опосредованном 
общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 
основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 
иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 
выделение из  воспринимаемого  на  слух  текста и понимание информации фактического 
характера (например, имя, возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) с опорой на иллюстрации 
и с использованием языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 
общения, рассказ, сказка. 
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Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 
соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 
различной  глубиной  проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 
запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 
темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на иллюстрации и с 
использованием языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 
прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 
опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

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

Письмо 

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

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста слов, 
словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение, 
дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей. Заполнение 
простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, страна 
проживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с  опорой  на  образец  коротких  поздравлений с праздниками (с днём 
рождения, Новым годом). 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 
согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 
Связующее “r” (there is/there). 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 
произнесение слов с соблюдением правильного ударения 
и фраз/предложений (повествовательного, побудительного и вопросительного: общий и 
специальный вопросы) с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; согласных; 
основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых звукобуквенных 
сочетаний при анализе изученных слов. 

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

Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в 
буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 
знаков в конце предложения; правильное использование апострофа в изученных 
сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов (например, 
I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), существительных в притяжательном падеже (Ann’s). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексических 
единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 
рамках тематического содержания речи для 2 класса. 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 
помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 
речи: изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского 
языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 
отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в 
утвердительной форме). Нераспространённые и распространённые простые предложения. 

Предложения с начальным It (It’s a red ball.). 

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

there a cat in the room? — Yes, there is./No, there isn’t. There are four pens on the table. Are 
there four pens on the table? — Yes, there are./No, there aren’t. How many pens are there on the 
table? — There are four pens.). 

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

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

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

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

ball? — Yes, it is./No, it isn’t. ). 

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

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

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 
вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 

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

Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?). 
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Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсутствия умения (I 
can’t play chess.); для получения разрешения (Can I go out?). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами существительными 
(наиболее распространённые случаи). 

Существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключения (a 
book — books; a man — men). 

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

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

Количественные числительные (1–12). 

Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). Предлоги места (in, on, near, 

under). 

Союзы and и but (c однородными членами). 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 
этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка в некоторых ситуациях общения: 
приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление (с 
днём рождения, Новым годом, Рождеством). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого языка 
(рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг. 

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

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 
незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту). 
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 
слов, вопросов; иллюстраций. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения английского языка во 2 классе  у обучающегося будут 
сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие 
выполнение ФГОС НОО и его успешное дальнейшее образование. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы достигаются в единстве учебной и 
воспитательной деятельности. Организации в соответствии с традиционными российскими 
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 
правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания 
и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать готовность обучающихся 
руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их 
основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 
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 становление ценностного отношения к своей Родине — России; 
 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 
 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 
 уважение к своему и другим народам; 
 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 
поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; 
 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 
 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 
морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 
разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 
  стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

  соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 
жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 
  бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление 
и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 
деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; 
  неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

  первоначальные представления о научной картине мира; 
 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 
самостоятельность в познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы  должны отражать: 
 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1)   базовые логические действия: 
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 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 
аналогии; 
 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 
 определять существенный признак для классификации, классифицировать 
предложенные объекты; 
  находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 
наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 
 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 
основе предложенного алгоритма; 
 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 
непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

2)   базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 
на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 
 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 
объекта, ситуации; 
 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 
(на основе предложенных критериев); 
 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 
по  установлению  особенностей  объекта  изучения и связей между объектами (часть 
целое,  причина  следствие); 
 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 
 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях. 

3)   работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 
  согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 
представленную в явном виде; 
 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 
основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 
 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 
безопасности при поиске информации в сети Интернет; 
 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию 
в соответствии с учебной задачей; 
  самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1)   общение: 

  воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 
целями и условиями общения в знакомой среде; 
  проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 
диалога и дискуссии; 
 признавать возможность существования разных точек зрения; 
 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
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 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
 готовить небольшие публичные выступления; 
 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 
выступления; 

2)   совместная деятельность: 

  формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 
(индивидуальные  с   учётом   участия   в   коллективных   задачах) в стандартной (типовой) 
ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 
шагов и сроков; 
 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; 
 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
 ответственно выполнять свою часть работы; 
 оценивать свой вклад в общий результат; 
 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1)   самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
 выстраивать последовательность выбранных действий; 

2)   самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 
предметной области «Иностранный язык» ориентированы на применение знаний, умений и 
навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражают 
сформированность  иноязычной  коммуникативной  компетенции  на  элементарном  уровн
е в совокупности её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, 
компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 
 

Коммуникативные умения 

Говорение 

 вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в 
стандартных ситуациях неофициального общения, 
используя  вербальные  и/или  зрительные  опоры в рамках изучаемой тематики с 
соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не 
менее 3 реплик со стороны каждого собеседника); 
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 создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 фраз в 
рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, 
вопросы. 

Аудирование 

 воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 
 воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 
языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 
пониманием запрашиваемой информации фактического характера, используя зрительные 
опоры и языковую догадку (время звучания текста/текстов для аудирования — до 40 
секунд); 
 воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 
языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 
пониманием запрашиваемой информации фактического характера, используя зрительные 
опоры и языковую догадку (время звучания текста/текстов для аудирования — до 40 
секунд). 

Смысловое чтение 

 читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном 
языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 
демонстрируя понимание прочитанного; 
 читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 
материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 
пониманием запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и языковую 
догадку (объём текста для чтения — до 80 слов). 

Письмо 

 заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 
нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 
 писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём рождения, 
Новым годом). 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Фонетическая сторона речи 

 знать буквы алфавита английского языка в правильной 
последовательности,  фонетически   корректно   их   озвучивать и графически корректно 
воспроизводить (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
 применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 
словах, вычленять некоторые звукобуковенные сочетания при анализе знакомых слов; 
озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от букв; 
 читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
 различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с 
соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 
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Графика, орфография и пунктуация 

 правильно писать изученные слова; 
 заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 
 правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 
восклицательный знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в 
сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических 
единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 
рамках тематики, предусмотренной на первом году обучения; 
  использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи 

  распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 
коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 
отрицательные), вопросительные (общий, специальный, вопросы), побудительные (в 
утвердительной форме); 
 распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые 
предложения; 
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным 
It; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным 
There + to be в Present Simple Tense; 
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с 
простым глагольным сказуемым (He speaks English.); 
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным 
глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 
  распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-

связкой to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m fine. 
I’m sorry. It’s… Is it…? What’s …?; 
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими 
глагольными формами; 
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: 
побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.); 
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время 
(Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 
вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию 
have got (I’ve got … Have you got …?); 
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t 
для выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для 
получения разрешения (Can I go out?); 
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, 
определённый и нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые случаи 
употребления); 
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число 
существительных, образованное по правилам и исключения: a pen — pens; a man — men; 
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 распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные 
местоимения; 
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения 
this — these; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 
числительные (1—12); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, 
what, how, where, how many; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, near, 
under; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при 
однородных членах). 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

 владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого 
этикета,  принятыми  в  англоязычной  среде, в некоторых ситуациях общения: 
приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с 
днём рождения, Новым годом, Рождеством; 
 знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 
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Тематическое планирование учебного предмета «иностранный (английский) язык» 2 класс 

№ Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

 Раздел 1. Мир моего «я»    

 Приветствие, знакомство. 3 Электронная форма учебника, библиотека РЭШ 

 Моя семья. 2 Электронная форма учебника, библиотека РЭШ 

 Мой день рождения 2 Электронная форма учебника, библиотека РЭШ 

 Моя любимая еда.  2 Электронная форма учебника, библиотека РЭШ 

 Итого по разделу 8  

 Раздел 2. Мир моих увлечений   

 Любимый цвет, игрушка. 2 Электронная форма учебника, библиотека РЭШ 

 Любимые занятия. 2 Электронная форма учебника, библиотека РЭШ 

 Мой питомец. 2 Электронная форма учебника, библиотека РЭШ 

 Выходной день. 2 Электронная форма учебника, библиотека РЭШ 

 Итого по разделу 8  

 Раздел 3. Мир вокруг меня   

 Моя школа. 3 Электронная форма учебника, библиотека РЭШ 

 Мои друзья. 2 Электронная форма учебника, библиотека РЭШ 

 Моя малая родина (город, село) 3 Электронная форма учебника, библиотека РЭШ 

 Итого по разделу 8  

 Раздел 4. Родная страна  и страна изучаемого языка.   

 Названия родной страны и страны/стран изучаемого 
языка, их столиц. 

4 Электронная форма учебника, библиотека РЭШ 

 Произведения детского фольклора. Литературные 
персонажи детских книг 

4 Электронная форма учебника, библиотека РЭШ 

 Праздники родной страны и страны/стран изучаемого 
языка (Новый год, Рождество Христово) 

3 Электронная форма учебника, библиотека РЭШ 

 Итого по разделу 11  

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 36  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 1 КЛАСС 

Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и 
величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные 
отношения и геометрические фигуры», «Математическая информация». 
Числа и величины 
Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт предметов, 
запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении. 
Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение.  Однозначные и двузначные числа. 
Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 
Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление соотношения 
между ними. 
Арифметические действия 
Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, результатов 
действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению. 
Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. 
Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в 
одно действие. 
Пространственные отношения и геометрические фигуры 
Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, 
сверху/снизу, между; установление пространственных отношений. 
Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, отрезка. 
Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку; 
измерение длины отрезка в сантиметрах. 
Математическая информация 
Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов 
(количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку. 
Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда. 
Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно 
заданного набора математических объектов. 
Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, 
столбца; внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя 
числовыми данными (значениями данных величин). 
Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, 
изображением геометрической фигуры. 
Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 
Универсальные познавательные учебные действия: 

 наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире;  
 обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий;  
 понимать назначение и необходимость использования величин в жизни;  
 наблюдать действие измерительных приборов;  
 сравнивать два объекта, два числа; распределять объекты на группы по заданному 

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: 
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 характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из 
нескольких чисел, записанных по порядку;  

 комментировать ход сравнения двух объектов; описывать своими словами сюжетную 
ситуацию и математическое отношение, представленное в задаче;  

 описывать положение предмета в пространстве различать и использовать 
математические знаки;  

 строить предложения относительно заданного набора объектов. 
Универсальные регулятивные учебные действия: 

 принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 
 действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией;  
 проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью учителя 

устанавливать причину возникшей ошибки и трудности;  
 проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия. 

Совместная деятельность: 
 участвовать в парной работе с математическим материалом;  
 выполнять правила совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением 

партнёра, спокойно и мирно разрешать конфликты. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение математики в 1 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 
метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут сформированы 
следующие личностные результаты: 

 осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 
ситуациям, для развития общей культуры человека;  

 развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать 
или опровергать их;  

 применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 
договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность 
и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

 осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде;  
 применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том 

числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и 
пожилым людям;  

 работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 
реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих 
силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности;  

 оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 
математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных 
проблем;  

 оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей;  
 стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться 

разнообразными информационными средствами для решения предложенных и 
самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 
 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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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. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 
1)  Самоорганизация: 

 планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 
действий;  
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 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;  

 сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); распределять объекты на две 
группы по заданному основанию. 
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Тематическое планирование учебного предмета «Математика» 1 класс 

 

№п/п Наименование разделов и тем программы Количество 
часов 

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

 1. Числа  
Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт предметов, 
запись результата цифрами. Порядковый номер объекта при заданном порядке счёта. 
Сравнение чисел, сравнение групп предметов по количеству: больше, меньше, столько 
же. Число и цифра 0 при измерении, вычислении. Числа в пределах 20: чтение, запись, 
сравнение. Однозначные и двузначные числа. Увеличение (уменьшение) числа на 
несколько единиц. 

5 ч  Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ 

 

 2. Величины  
Длина и её измерение с помощью заданной мерки. Сравнение без измерения: выше  — 

ниже, шире  — уже, длиннее  — короче, старше  — моложе, тяже- лее  — легче. 
Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление соотношения между ними. 

7 ч. Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

 

 3.Арифметические действия  
Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, 
результатов действий сложения, вычитания. Знаки сложения и вычитания, названия 
компонентов действия. Таблица сложения. Переместительное свойство сложения. 
Вычитание как действие, обратное сложению. Неизвестное слагаемое. Сложение 
одинаковых слагаемых. Счёт по 2, по  3, по 5. Прибавление и вычитание нуля. Сложение 
и вычитание чисел без перехода и  с  переходом через десяток. Вычисление суммы, 
разности трёх чисел 

31 ч.  Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ 

 

 4.Текстовые задачи  
Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по  образцу. 
Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Выбор и запись 
арифметического действия для получения ответа на вопрос. Текстовая сюжетная задача 
в одно действие: запись решения, ответа задачи. Обнаружение недостающего элемента 
задачи, дополнение текста задачи числовыми данными (по  иллюстрации, смыслу 
задачи, её решению) 

16 ч Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ 

 5.Пространственные отношения и  геометрические фигуры  11 ч. Электронная форма 
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Расположение предметов и  объектов на плоскости, в  пространстве: слева/ справа, 
сверху/снизу, между; установление пространственных отношений. Распознавание 
объекта и его отражения. Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, 
прямоугольника, отрезка. Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью 
линейки; измерение длины отрезка в сантиметрах. Длина стороны прямоугольника, 
квадрата, треугольника. Изображение прямоугольника, квадрата, треугольника 

учебника, библиотека 
РЭШ 

 6.Математическая информация  
Сбор данных об объекте по   образцу. Характеристики объекта, группы объектов 
(количество, форма, размер); выбор предметов по образцу (по  заданным признакам). 
Группировка объектов по  заданному признаку. Закономерность в ряду заданных 
объектов: её  обнаружение, продолжение ряда. Верные (истинные) и  неверные (ложные) 
предложения, составленные относительно заданного набора математических объектов. 
Чтение таблицы (содержа- щей не более четырёх данных); извлечение данного из  
строки, столбца; внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы 1—2 

числовыми данными (значениями данных величин). Выполнение 1—3-шаговых 
инструкций, связанных с  вычислениями, измерением длины, построением 
геометрических фигур 

10. ч. Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ 

 Итого 80  

 



99 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 2 КЛАСС  

Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и 
величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные 
отношения и геометрические фигуры», «Математическая информация». 
 

Числа и величины 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение Запись равенства, 
неравенства Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; разностное 
сравнение чисел. 
Величины: сравнение по массе (единица массы — кило- грамм); измерение длины 
(единицы длины — метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени 
— час, ми- нута) Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его 
применение для решения практических задач 

 

Арифметические действия 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через 
разряд Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Переместительное, 
сочетательное свойства сложения, их применение для вычислений Взаимосвязь 
компонентов и результата действия сложения, действия вычитания Проверка результата 
вычисления (реальность ответа, обратное действие) 
Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях Названия 
компонентов действий умножения, деления. 
Табличное умножение в пределах 50 Табличные случаи умножения, деления при 
вычислениях и решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь 
компонентов и результата действия умножения, действия деления. 
Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его нахождение. 
Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения Порядок выполнения 
действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со 
скобками/без скобок) в пределах 100 (не более трех действий); нахождение его значения. 
Рациональные приемы вычислений: использование переместительного и сочетательного 
свойства. 

Текстовые задачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели.  План 
решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. 
Запись решения и ответа задачи. Решение текстовых задач на применение смысла 
арифметического действия (сложение, вычитание, умножение, деление). Расчётные задачи 
на увеличение/ уменьшение величины на несколько единиц/в несколько раз. Фиксация 
ответа к задаче и его проверка (формулирование, проверка на достоверность, следование 
плану, соответствие поставленному вопросу). 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, 
ломаная, многоугольник. Построение от резка заданной длины с помощью линейки. 
Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата 
с заданной длиной стороны. Длина ломаной. Измерение периметра 
данного/изображенного прямоугольника (квадрата), запись результата измерения в 
сантиметрах. 

Математическая информация 

Нахождение, формулирование одного-двух общих  признаков набора математических 
объектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по заданному 
или самостоятельно   установленному   признаку.     Закономерность в ряду чисел, 
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геометрических фигур, объектов повседневной  жизни. Верные (истинные) и неверные 
(ложные) утверждения, со- держащие количественные, пространственные 
отношения,  зависимости между числами/величинами Конструирование утверждений с 
использованием слов «каждый», «все». Работа с таблицами: извлечение и использование 
для ответа на вопрос информации, представленной в таблице (таблицы сложения, 
умножения; график дежурств, наблюдения в природе и пр.) Внесение данных в таблицу, 
дополнение моделей (схем, изображений) готовыми числовыми данными. Алгоритмы 
(приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и построения 
геометрических фигур. Правила работы с электронными средствами обучения 
(электронной формой учебника, компьютерными тренажёрами). 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение математики в 2 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 
метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут сформированы 
следующие личностные результаты: 

 осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 
ситуациям, для развития общей культуры человека;  

 развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать 
или опровергать их;  

 применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 
договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность 
и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

 осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде;  
 применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том 

числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и 
пожилым людям;  

 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; 
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 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. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 
1)  Самоорганизация: 
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 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 во 2  классе  обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100;  
 находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100); 

большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20);  
 устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со 

скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100;  
 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 устно и 

письменно; умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения;  
 называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение); 

деления (делимое, делитель, частное);  
 находить неизвестный компонент сложения, вычитания; использовать при выполнении 

практических заданий единицы величин длины (сантиметр, дециметр, метр), массы 
(килограмм), времени (минута, час); стоимости (рубль, копейка); преобразовывать одни 
единицы данных величин  в другие;  

 определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с 
помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать 
величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение 
«больше/меньше на»;  

 решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, 
рисунок, таблица или другая модель);  



103 

 планировать ход решения текстовой задачи в два действия, оформлять его в виде 
арифметического действия/действий, записывать ответ;  

 различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, многоугольник;  
 выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты;  
 на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, 

прямоугольник с заданными длинами сторон;  
 использовать для выполнения построений линейку, угольник;  
 выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; находить длину 

ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоугольника (квадрата);  
 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», 

«каждый»;  
 проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы;  
 находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, 

геометрических фигур);  
 находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур);  
 представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, 

заполнять строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке 
(изображении геометрических фигур);  

 сравнивать группы объектов (находить общее, различное);  
 обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; подбирать примеры, 

подтверждающие суждение, ответ;  
 составлять (дополнять) текстовую задачу;  
 проверять правильность вычислений. 
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Тематическое планирование учебного предмета «Математика» 2 класс 

№п/п Наименование разделов и тем программы Количество 
часов 

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

1 1.Числа  
Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись равенства, 
неравенства. Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; разностное 
сравнение чисел. Чётные и нечётные числа. Представление числа в  виде суммы 
разрядных слагаемых. Работа с математической терминологией (однозначное, 
двузначное, чётное- нечётное число; число и  цифра; компоненты арифметического 
действия, их название). 

5 ч  Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ 

2 2.Величины  
Работа с величинами: сравнение по массе (единица массы  — килограмм); измерение 
длины (единицы длины  — метр, деци- метр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы 
времени  — час, минута). Соотношения между единицами величины (в  пределах 100), 
решение практических задач. Измерение величин. Сравнение и упорядочение 
однородных величин 

8 ч. Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

3 3.Арифметические действия (34 ч) 
Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с  переходом через 
разряд. Письменное сложение и  вычитание чисел в пределах 100. Переместительное, 
сочетательное свойства сложения, их применение для вычислений. Взаимосвязь 
компонентов и результата действия сложения, действия вычитания. Проверка результата 
вычисления (реальность ответа, обратное действие). Действия умножения и  деления 
чисел. Взаимосвязь сложения и умножения. Иллюстрация умножения с помощью 
предметной модели сюжетной ситуации. Названия компонентов действий умножения, 
деления Табличное умножение в  пределах 50. Табличные случаи умножения, деления 
при вычислениях и решении задач. Умножение на 1, на 0 (по  правилу). 
Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь компонентов и результата 
действия умножения, действия деления. Неизвестный компонент действия сложения, 
действия вычитания; его  нахождение. Числовое выражение: чтение, запись, вычисление 
значения. Порядок выполнения действий в  числовом выражении, содержащем действия 
сложения и вычитания (со  скобками/без скобок) в  пределах 100 (не более трёх 
действий); нахождение его значения. Вычитание суммы из  числа, числа из суммы. 
Вычисление суммы, разности удобным способом 

34 ч.  Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ 
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4 4.Текстовые задачи  
Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. План 
решения задачи в  два действия, выбор соответствующих плану арифметических 
действий. Запись решения и ответа задачи. Решение текстовых задач на применение 
смысла арифметического действия (сложение, вычитание, умножение, деление). 
Расчётные задачи на увеличение/ уменьшение величины на  несколько единиц/в  
несколько раз. Фиксация ответа к задаче и его проверка (формулирование, проверка на 
достоверность, следование плану, соответствие поставленному вопросу) 

19 ч Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ 

5 5.Пространственные отношения и  геометрические фигуры  
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, 
ломаная, многоугольник. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. 
Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, 
квадрата с заданной длиной стороны. Длина ломаной. Измерение периметра данного/ 
изображённого прямоугольника (квадрата), запись результата измерения в сантиметрах. 
Точка; конец отрезка, вершина многоугольника. Обозначение точки буквой латинского 
алфавита 

12 ч. Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ 

6 6.Математическая информация  
Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математических 
объектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по 
заданному или самостоятельно установленному основанию. Закономерность в  ряду 
чисел, геометрических фигур, объектов повседневной жизни: её  объяснение с 
использованием математической терминологии. Верные (истинные) и  неверные 
(ложные) утверждения, содержащие количественные, пространственные отношения, 
зависимости между числами/величинами. Конструирование утверждений с 
использованием слов «каждый», «все». Работа с таблицами: извлечение и использование 
для  ответа на вопрос информации, представлен- ной в  таблице (таблицы сложения, 
умножения; график дежурств, наблюдения в природе и пр.); внесение данных в таблицу. 
Дополнение моделей(схем, изображений) готовыми числовыми данными. Правило 
составления ряда чисел, величин, геометрических фигур (формулирование правила, 
проверка правила, дополнение ряда). Алгоритмы (приёмы, правила) устных и 
письменных вычислений, изме- рений и построения геометрических фигур. Правила 
работы с электронными средствами обучения 

12. ч. Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ 

 Итого 90  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 1 КЛАСС 

Человек и общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный коллектив. 
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 
Совместная деятельность с одноклассниками — учёба, игры, отдых. Рабочее место 
школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; 
освещение рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте. Режим труда и 
отдыха. 
Семья.  Моя семья в прошлом и настоящем.  Имена и фамилии членов семьи, их 
профессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье.  Совместный труд и 
отдых.  Домашний адрес. 
Россия — наша Родина. Москва — столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). 
Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населённого 
пункта (города, села), региона. Культурные объекты родного края. Ценность и красота 
рукотворного  мира.    Правила поведения в социуме. 
Человек и природа 

Природа — среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. 
Природные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая 
и живая природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение 
температуры воздуха (воды) по термометру. Сезонные изменения в природе.  Взаимосвязи 
между человеком и природой.  Правила нравственного и безопасного поведения в 
природе. 
Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое 
описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части 
растения (называние, краткая характеристика значения для жизни растения): корень, 
стебель, лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода. 
Мир животных Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и др. ). 
Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 
Правила безопасной жизни 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и личной 
гигиены.  Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, 
газовыми плитами. 
Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, 
дорожная разметка, дорожные сигналы). 
Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в 
условиях контролируемого доступа в Интернет. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение предмета "Окружающий мир" в 1 классе направлено на достижение 
обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
учебного предмета. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют 
готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими 
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 
правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального 
опыта деятельности обучающихся, в части: 
Гражданско-патриотического воспитания: 
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 становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой роли 
многонациональной России в современном мире;  

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 
принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности;  

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 
проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения 
к своему и другим народам;  

 первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 
ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 
признанию их индивидуальности;  

 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 
межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, 
сопереживания, уважения и доброжелательности;  

 применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 
неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 
морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

 понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 
проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам 
искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в 
разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

 соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) 
образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том 
числе информационной);  

 приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное 
отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 
ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия 
в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

 осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 
поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира;  
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 осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 
инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в 
том числе с использованием различных информационных средств. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 
1)  Базовые логические действия: 

 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды 
обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности;  

 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и 
зависимости между объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во 
времени и в пространстве);  

 сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 
устанавливать аналогии;  

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  
 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты;  
 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

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

основе предложенного алгоритма 

2)  Базовые исследовательские действия: 

 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 
выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к 
экспериментам, проводимым под руководством учителя;  

 определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 
основе предложенных вопросов;  

 формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать 
возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных 
ситуациях;  

 моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и 
неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; 
поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др. );  

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

следствие);  
 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

3)  Работа с информацией: 

 использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 
получения информации с учётом учебной задачи;  

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

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 
основе предложенного учителем способа её проверки;  
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 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 
аудиовизуальную информацию;  

 читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 
иллюстрацию);  

 соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого 
доступа в Интернет (с помощью учителя);  

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

 фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 
высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 
участников;  

 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 
аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты;  

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к 
собеседнику;  

 использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о 
природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей;  

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);  
 конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и 

опытной работы, подкреплять их доказательствами;  
 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и 

явлениях природы, событиях социальной жизни;  
 готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 

рисунки, фото, плакаты и др. ) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
1)  Самоорганизация: 

 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению 
учебной задачи;  

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2)  Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  
 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои 

действия при необходимости (с небольшой помощью учителя);  
 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья 
и жизни. 

3)  Самооценка: 

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 
оценкой учителя;  

 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 
корректировать их. 
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Совместная деятельность: 

 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 
(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 
долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 
окружающему миру);  

 коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  
 выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать 

работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не 
допускать  конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого;  

 ответственно выполнять свою часть работы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

 называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов 
своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным 
ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на 
природе;  

 воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны;  
 приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и 

праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий;  
 различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и 

природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), 
группы животных(насекомые, рыбы, птицы, звери);  

 описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае 
дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления 
в разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы животных 
(насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее существенные признаки;  

 применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными;  
 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и 

индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей 
местности), измерения (в том числе вести счёт времени, измерять температуру воздуха) 
и опыты под руководством учителя;  

 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе;  
 оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; 

правила поведения в быту, в общественных местах;  
 соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений и 

опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами;  
 соблюдать правила здорового питания и личной гигиены;  
 соблюдать правила безопасного поведения пешехода;  
 соблюдать правила безопасного поведения в природе;  
 с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и 

электронными ресурсами школы. 
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Тематическое планирование по учебному предмету «Окружающий мир» 1 класс   

 

№№ Тема, раздел курса, количество часов Количество 
часов 

Электронные 
(цифровые) 

образовательные 
ресурсы 

 1.Человек и  общество. 11 ч 

Школьные традиции и праздники. 
Классный, школьный коллектив, 
совместная деятельность. Одноклассники, 
взаимоотношения между ними; ценность 
дружбы, взаимной помощи. Рабочее место 
школьника. Правила безопасной работы 
на  учебном месте, режим труда и  отдыха. 
Россия. Москва  — столица России. 
Народы России. Первоначальные сведения 
о  родном крае. Название своего 
населённого пункта (города, села), 
региона. Культурные объекты родного 
края. Труд людей. Ценность и красота 
рукотворного мира. Правила поведения в  
социуме. 

11 ч. Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

 2.Человек и  природа. 16 ч 

Природа и предметы, созданные 
человеком. Природные материалы. 
Бережное отношение к  предметам, вещам, 
уход за ними. Неживая и живая природа. 
Погода и термометр. Наблюдение за 
погодой своего края. Сезонные изменения 
в природе. Взаимосвязи между человеком 
и  природой. Правила нравственного и 
безопасного поведения. в  природе. 
Растения ближайшего окружения 
(узнавание, называние, краткое описание). 
Лиственные и хвойные растения. 
Дикорастущие и культурные растения. 
Части растения (называние, краткая 
характеристика значения для жизни 
растения): корень, стебель, лист, цветок, 
плод, семя. Комнатные растения, правила 
содержания и  ухода Разные группы 
животных (звери, насекомые, птицы, 
рыбы и др.). Домашние и  дикие животные 
(различия в  условиях жизни). Забота о  
домашних питомцах 

16 ч. Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

 3.Правила безопасной жизни. 5 ч 

Необходимость соблюдения режима дня, 
5 ч. Электронная форма 

учебника, библиотека 



112 

 

правил здорового питания и личной 
гигиены. Правила безопасности в быту: 
пользование бытовыми 
электроприборами, газовыми плитами. 
Дорога от дома до школы. Правила 
безопасного поведения пешехода 
(дорожные знаки, дорожная разметка, 
дорожные сигналы) Безопасность в сети 
Интернет (электронный дневник и 
электронные ресурсы школы) в  условиях 
контролируемого доступа в  Интернет. 

РЭШ. 

 Итого  32 ч.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 2 КЛАСС 

Человек и общество 

Наша Родина  —  Россия,  Российская  Федерация  Россия  и её столица на карте. 
Государственные символы  России.  Москва — столица России. Святыни Москвы — 

святыни России: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др.  Характеристика 
отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, 
строительство Кремля и др.). 
Герб  Москвы.  Расположение  Москвы  на  карте.  Города  России.  Россия — 

многонациональное государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. 
Родной край, его природные и культурные достопримечательности. Значимые события 
истории родного края. Свой регион и его главный город на карте; символика своего 
региона. Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в 
жизни человека и общества. 
Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родословного 
древа, истории семьи. 
Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, 
честность, уважение к чужому мнению и особенностям других людей — главные правила 
взаимоотношений членов общества. 
Человек и природа 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. Звёзды и созвездия, 
наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от других планет; условия 
жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. 
Определение сторон горизонта при помощи компаса. Ориентирование на местности по 
местным природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с 
помощью компаса. 
Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 
растения.   Связи в природе.   Годовой ход изменений в жизни растений. Многообразие 
животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая 
характеристика внешних признаков. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни 
животных. 
Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных 
Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного 
поведения на природе. 
Правила безопасной жизни 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной 
активности) и рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион питания). 
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 
здоровья. Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения на 
занятиях, переменах, при приёмах пищи и на пришкольной территории), в быту, на 
прогулках. Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро 
(ожидание на остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки 
безопасности на общественном транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. 
Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в Интернете 
(коммуникация в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого 
доступа в Интернет. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение предмета "Окружающий мир" в 2 классе направлено на достижение 
обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
учебного предмета. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют 
готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими 
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 
правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального 
опыта деятельности обучающихся, в части: 
Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой роли 
многонациональной России в современном мире;  

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 
принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности;  

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 
проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения 
к своему и другим народам;  

 первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 
ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 
признанию их индивидуальности;  

 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 
межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, 
сопереживания, уважения и доброжелательности;  

 применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 
неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 
морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

 понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 
проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам 
искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в 
разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

 соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) 
образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том 
числе информационной);  

 приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное 
отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 
ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия 
в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 
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Экологического воспитания: 

 осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 
поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира;  
 осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в 
том числе с использованием различных информационных средств. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 
1)  Базовые логические действия: 

 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды 
обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности;  

 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и 
зависимости между объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во 
времени и в пространстве);  

 сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 
устанавливать аналогии;  

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  
 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты;  
 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

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

основе предложенного алгоритма. 

2)  Базовые исследовательские действия: 

 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 
выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к 
экспериментам, проводимым под руководством учителя;  

 определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 
основе предложенных вопросов;  

 формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать 
возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных 
ситуациях;  

 моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и 
неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; 
поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др. );  

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

следствие);  
 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 
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3)  Работа с информацией: 

 использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 
получения информации с учётом учебной задачи;  

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

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 
основе предложенного учителем способа её проверки;  

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 
аудиовизуальную информацию;  

 читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 
иллюстрацию);  

 соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого 
доступа в Интернет (с помощью учителя);  

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

 фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 
высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 
участников;  

 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 
аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты;  

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к 
собеседнику;  

 использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о 
природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей;  

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);  
 конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и 

опытной работы, подкреплять их доказательствами;  
 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и 

явлениях природы, событиях социальной жизни;  
 готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 

рисунки, фото, плакаты и др. ) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
1)  Самоорганизация: 

 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению 
учебной задачи;  

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2)  Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  
 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои 

действия при необходимости (с небольшой помощью учителя);  
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 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 
способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья 
и жизни. 

3)  Самооценка: 

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 
оценкой учителя;  

 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 
корректировать их. 

Совместная деятельность: 

 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 
(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 
долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 
окружающему миру);  

 коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  
 выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать 

работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не 
допускать  конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого;  

 ответственно выполнять свою часть работы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

 находить Россию на карте мира, на карте России - Москву, свой регион и его главный 
город;  

 узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и 
своего региона;  

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 
других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 
поведения в социуме и на природе;  

 распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и 
фотографиям, различать их в окружающем мире;  

 приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; 
важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности и 
профессий жителей родного края;  

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с 
природными объектами, измерения;  

 приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, при меры, иллюстрирующие 
значение природы в жизни человека;  

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные 
объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты);  

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные 
объекты и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты;  

 группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным 
признакам;  

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков;  
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 ориентироваться на местности по местным природным при знакам, Солнцу, компасу;  
  создавать  по  заданному  плану  развёрнутые  высказывания о природе и обществе;  
 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе;  
 соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать 

примеры положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления 
внимания, помощи людям, нуждающимся в ней;  

 соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения 
пассажира наземного транспорта и метро;  

 соблюдать режим дня и питания;  
 безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях контролируемого доступа в 

Интернет;  
 безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя в 

случае необходимости. 
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Тематическое планирование учебного предмета «Окружающий мир» 2 класс   

№ Тема, раздел курса, количество часов Количество 
часов 

Электронные 
(цифровые) 

образовательные 
ресурсы 

1 1.Человек и  общество. 10 ч 

Наша Родина  — Россия, Россий- ская 
Федерация. Россия и её столица на карте. 
Государствен- ные символы России, 
символика своего региона. Москва  — 

столи- ца. Достопримечательности Москвы. 
Страницы истории Москвы. Города России. 
Свой регион и его столица на кар- те  РФ. 
Россия  — многонацио- нальное 
государство. Народы России, их традиции, 
обычаи, праздники. Родной край, его 
природные и культурные досто- 

примечательности. Значимые события 
истории родного края. Свой регион и его 
главный город на карте. Хозяйственные 
заня- тия, профессии жителей родного края. 
Значение труда в жизни человека и 
общества. Семья  — коллектив. Семейное 
древо. Семейные ценности и  традиции. 
Совместный труд и  отдых. Участие детей в 
делах семьи. Правила культурного 
поведения в общественных местах. Добро- 

та, справедливость, честность, уважение к 
чужому мнению и  особенностям других 
людей  — главные правила взаимоотноше- 

ний членов общества 

10 ч. Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

2 2.Человек и  природа.  
Наблюдения, опыты, измерения. Звёзды и 
созвездия, наблюдения звёздного неба. 
Планеты. Чем Земля отличается от других 
планет. Условия жизни на  Земле. 
Изображения Земли: глобус, карта, план. 
Карта мира. Материки, океаны. 
Определение сторон горизонта при помощи 
компаса. Компас, его устройство, 
ориентирование на местности. 
Многообразие растений. Деревья, 
кустарники, травы. Дикорастущие и 
культурные растения. Связи в природе. 
Годовой ход изменений в жизни растения. 
Мир животных (фауна). Насекомые, рыбы, 
птицы, звери, земноводные, 
пресмыкающиеся: общая характеристика 

16 ч . Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 
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(особенности внешнего вида, движений, 
питания, размножения). Сезонная жизнь 
животных. Красная книга России, её 
значение, отдельные представители 
растений и животных Красной книги. 
Заповедники, природные парки. Охрана 
природы. Правила нравственно- го 
поведения на природе. 

3 3.Правила безопасной жизни.  
Здоровый образ жизни: режим дня 
(чередование сна, учебных занятий, 
двигательной активности) и рациональное 
питание (количество приёмов пищи и  
рацион питания). Физическая культура, 
закаливание, игры на воздухе как условие 
сохранения и укрепления здоровья. 
Правила безопасности в школе (маршрут до 
школы, правила поведения на занятиях, 
переменах, при приёмах пищи, а также на  
пришкольной территории). Правила 
безопасного поведения пассажира 
наземного транспорта и метро. Номера 
телефонов экстренной помощи Правила 
поведения при пользо- вании компьютером. 
Безопасность в Интернете (коммуникация в 
мессенджерах и социальных группах) в  
услови- ях контролируемого доступа в  
Интернет. 
 

10 ч. Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 1 
КЛАСС 

Модуль «Графика» 
Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального формата 
листа в зависимости от содержания изображения. 
Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного рисунка и 
их особенности. Приёмы рисования линией. 
Рисование с натуры: разные листья и их форма. 
Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка видения 
соотношения частей целого (на основе рисунков животных). 
Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование навыка 
видения целостности. Цельная форма и её части. 
Модуль «Живопись» 
Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки 
работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая. 
Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. Навыки 
смешения красок и получение нового цвета. 
Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в изображаемом 
сюжете. 
Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Развитие 
навыков работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета. 
Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времён года. 
Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 
Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 
Модуль «Скульптура» 
Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 
Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и др.). Приёмы 
вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 
Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных 
художественных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору 
учителя с учётом местных промыслов). 
Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами над- резания, закручивания, 
складывания. 
Объёмная аппликация из бумаги и картона. 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе 
фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. 
Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного 
искусства. 
Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты 
геометрические и растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе. 
Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное ведение 
работы над изображением бабочки по представлению, использование линии симметрии 
при составлении узора крыльев. 
Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных 
художественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору 
учителя с учётом местных промыслов). 
 Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и 
аппликации. 
Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги. 
Модуль «Архитектура» 
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Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по 
фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. 
Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых 
геометрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; 
использование приёма симметрии. 
Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из бумаги, 
картона или пластилина. 
Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального 
содержания детских работ. 
Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды жизни 
человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи 
наблюдения (установки). 
Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок 
учителя в соответствии с изучаемой темой. 
Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с 
картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В. М. Васнецова, М. А. Врубеля 
и другие по выбору учителя). 
Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и 
творческих практических задач — установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта 
учащихся и оценка эмоционального содержания произведений. 
Модуль «Азбука цифровой графики» 
Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных впечатлений. 
Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой 
теме. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС начального 
образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к российским 
традиционным духовным ценностям, а также социализация личности. 
Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: 
уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 
ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные 

позиции и социально значимые личностные качества; 
духовно-нравственное развитие обучающихся; 
мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в 
социально-значимой деятельности; 
позитивный опыт участия в творческой деятельности; 
интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах 
нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным 
традициям и творчеству своего и других народов. 
Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания 
традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-

прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в 
декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной 
деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных 
традициях. 
Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к 
жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям 
отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию 
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особенностей жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. 
Коллективные творческие работы создают условия для разных форм художественно-

творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению 
чувства личной ответственности. 
Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 
обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-

нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего 
мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. 
Занятия искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие 
творческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности 
и члена общества. 
Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально 
значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и 
безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию 
ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к 
их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному 
наследию. 
Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный 
интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков 
восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой 
деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении 
заданий культурно-исторической направленности. 
Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 
наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических 

чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей 
среде. 
Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой 
работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания 
реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, 
упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны 
также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять 
коллективную работу — обязательные требования к определённым заданиям по 
программе. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 
Пространственные представления и сенсорные способности: 
характеризовать форму предмета, конструкции; 
выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 
сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 
находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; 
сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 
анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между 
собой; 
обобщать форму составной конструкции; 
выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 
(визуальном образе) на установленных основаниях; 
абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 
соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плоскостных 
объектах; 
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выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 
пространственной среде и плоскостном изображении. 
Базовые логические и исследовательские действия: 
проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 
выразительных свойств различных художественных материалов; 
проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 
выполнения художественных заданий; 
проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных 
установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры 
и продуктов детского художественного творчества; 
использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 
состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 
анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 
предметно-пространственную среду жизни человека; 
формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 
учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 
использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 
декоративных композиций; 
классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в 
жизни людей; 
классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 
инструмента анализа содержания произведений; 
ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 
Работа с информацией: 
использовать электронные образовательные ресурсы; 
уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 
выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые 
электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 
анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 
представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 
самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять 
её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 
осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные 
художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе 
установок и квестов, предложенных учителем; 
соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 
2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 
понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — 

зритель), между поколениями, между народами; 
вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, 
сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно 
отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 
интересов в процессе совместной художественной деятельности; 
демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 
исследовательского опыта; 
анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 
содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 
признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, 
понимать намерения и переживания свои и других людей; 
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взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 
совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, 
выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по 
достижению общего результата. 
3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 
внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 
соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 
уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 
окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного 
построения содержания в соответствии с Приложением № 8 к Федеральному 
государственному образовательному стандарту начального общего образования, 
утверждённому приказом Министерства просвещения Российской Федерации. 
Модуль «Графика» 
Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в 
самостоятельной творческой работе в условиях урока. 
Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства со 
средствами изобразительного языка. 
Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и 
геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 
Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 
Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственные 
величины. 
Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения на 
листе. 
Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения 
соответствующих задач рисунка. 
Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей 
практической художественной деятельности. 
Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций 
соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке 
содержания и графических средств его выражения (в рамках программного материала). 
Модуль «Живопись» 
Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 
Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, которые 
рождает каждый цвет. 
Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с опорой 
на опыт жизненных ассоциаций. 
Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и 
получения нового цвета. 
Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, 
организованные педагогом. 
Модуль «Скульптура» 
Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных 
объёмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.). 
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Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о 
целостной форме в объёмном изображении. 
Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объёмных форм из 
бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания и др. 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в 
природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и 
искать ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства. 
Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометрические, 
анималистические. 
Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 
Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизованной: 
декоративный цветок или птица). 
Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 
Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных 
художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя 
с учётом местных промыслов) и опыт практической художественной деятельности по 
мотивам игрушки выбранного промысла. 
Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего 
праздника. 
Модуль «Архитектура» 
Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по 
фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и 
составные части рассматриваемых зданий. 
Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых 
геометрических тел. 
Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме 
коллективной игровой деятельности. 
Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные 
навыки анализа его строения. 
Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их 
содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также 
соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 
Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных 
впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки учителя. 
Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в 
зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). 
Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектурных 
построек. 
Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, 
понимать значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт 
восприятия картин со сказочным сюжетом (В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и других 
художников по выбору учителя), а также произведений с ярко выраженным 
эмоциональным настроением (например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса). 
Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и 
отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 
Модуль «Азбука цифровой графики» 
Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного 
наблюдения природы. 
Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан 
снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 
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Тематическое  планирование учебного предмета «Изобразительное искусство» 1 класс  

 

№п/п Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) образовательные 
ресурсы 

 Модуль 1. Восприятие произведений искусства    

1.1 Первые представления о композиции: на уровне 
образного восприятия. Представление о различных 
художественных материалах. 

1 Электронная форма учебника, библиотека РЭШ. 

 Итого по разделу 1  

 Модуль 2. Графика   

2.1 Первые представления о композиции: на уровне 
образного восприятия. Представление о различных 
художественных материалах 

1 Электронная форма учебника, библиотека РЭШ. 

 Итого по разделу 1  

 Модуль 3.  «Живопись»    

3.1 Линейный рисунок. Разные виды линий. Линии в 
природе. Ветки (по фотографиям): тонкие — толстые, 
порывистые, угловатые, плавные и др. Графические 
материалы и их особенности. Приёмы рисования 
линией. Рисунок с натуры: рисунок листьев разной 
формы (треугольный, круглый, овальный, длинный). 
Последовательность рисунка. Линейный тематический 
рисунок (линия-рассказчица) на сюжет стихотворения 
или сюжет из жизни детей (игры во дворе, в походе и 
др.) с простым и весёлым повествовательным 
сюжетом. 

1 Электронная форма учебника, библиотека РЭШ. 

3.2 Пятно-силуэт. Превращение случайного пятна в 
изображение зверушки или фантастического зверя. 
Развитие образного видения и способности 
целостного, обобщённого видения. Пятно как основа 

1 Электронная форма учебника, библиотека РЭШ. 
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графического изображения. Тень как пример пятна. 
Теневой театр. Силуэт. Навыки работы на уроке с 
жидкой краской и кистью, уход за своим рабочим 
местом. 

 Итого по разделу 2  

 Модуль 4. «Скульптура»   . 

4.1 Цвет как одно из главных средств выражения в 
изобразительном искусстве. Навыки работы гуашью в 
условиях урока. Три основных цвета. Ассоциативные 
представления, связанные с каждым из цветов. 
Навыки смешения красок и получения нового цвета. 

1 Электронная форма учебника, библиотека РЭШ. 
Cайт «Страна Мастеров» 

4.2 Цвет как выражение настроения, душевного 
состояния. Наш мир украшают цветы. Живописное 
изображение по представлению и восприятию разных 
по цвету и формам цветков. Развитие навыков работы 
гуашью и навыков наблюдения. Тематическая 
композиция «Времена года». Контрастные цветовые 
состояния времён года. Работа гуашью, в технике 
аппликации или в смешанной технике 

1 Электронная форма учебника, библиотека РЭШ. 
Cайт «Страна Мастеров» 

4.3 Техника монотипии. Представления о симметрии. 
Развитие ассоциативного воображения. 

1 Электронная форма учебника, библиотека РЭШ. 

 Итого по разделу 3  

 Модуль 5. «Декоративно- прикладное искусство»  Электронная форма учебника, библиотека РЭШ. 
5.1 Изображение в объёме. Приёмы работы с 

пластилином; дощечка, стек, тряпочка. Лепка 
зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, 
зайчика и т. д.). Приёмы вытягивания, вдавливания, 
сгибания, скручивания. 

1 Электронная форма учебника, библиотека РЭШ. 
Cайт «Страна Мастеров» 

5.2 Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами 
надрезания, закручивания, складывания в работе над 
объёмной аппликацией. Объёмная аппликация из 
бумаги и картона. 

1 Электронная форма учебника, библиотека РЭШ. 
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5.3 Лепка игрушки по мотивам одного из наиболее 
известных народных художественных промыслов 
(дымковская, каргопольская игрушки или по выбору 
учителя с учётом местных промыслов). 

1 Электронная форма учебника, библиотека РЭШ. 
Cайт «Страна Мастеров» 

5.4 Изображение в объёме. Приёмы работы с 
пластилином; дощечка, стек, тряпочка. Лепка 
зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, 
зайчика и т. д.). Приёмы вытягивания, вдавливания, 
сгибания, скручивания. 

1 Электронная форма учебника, библиотека РЭШ. 

 Итого по разделу 4  

 Модуль 6. «Архитектура»  Электронная форма учебника, библиотека РЭШ. 
6.1 Наблюдение разнообразия архитектурных построек в 

окружающем мире по фотографиям, обсуждение их 
особенностей и составных частей зданий. 

1 Электронная форма учебника, библиотека РЭШ. 

6.2 Освоение приёмов конструирования из бумаги. 
Складывание объёмных простых геометрических тел. 
Овладение приёмами склеивания деталей, надрезания, 
вырезания деталей, использование приёмов 
симметрии. Макетирование (или создание 
аппликации) пространственной среды сказочного 
города из бумаги, картона или пластилина. 

1 Электронная форма учебника, библиотека РЭШ. 

 Итого по разделу 2  

 Модуль 7. «Восприятие произведений искусства»  Электронная форма учебника, библиотека РЭШ. 
7.1 Восприятие произведений детского творчества. 

Обсуждение сюжетного и эмоционального содержания 
детских работ. Художественное наблюдение 
окружающего мира (мира природы) и предметной 
среды жизни человека в зависимости от поставленной 
аналитической и эстетической задачи наблюдения 
(установки). 

1  

7.2 Рассматривание иллюстраций к детским книгам на 
основе содержательных установок учителя в 

1  
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соответствии с изучаемой темой. Знакомство с 
живописной картиной. Обсуждение произведений с 
ярко выраженным эмоциональным настроением или 
со сказочным сюжетом. Произведения В. М. 
Васнецова, М. А. Врубеля и других художников (по 
выбору учителя). Художник и зритель. Освоение 
зрительских умений на основе получаемых знаний и 
творческих установок наблюдения. 

 Итого по разделу 2  

 Модуль 8.  «Азбука цифровой графики»  Электронная форма учебника, библиотека РЭШ. 
8.1 Фотографирование мелких деталей природы, 

запечатление на фотографиях ярких зрительных 
впечатлений. Обсуждение в условиях урока 
ученических фотографий, соответствующих 
изучаемой теме. 

1  

 Итого по разделу 1  

 Общее количество часов 16  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 2 
класс 

Модуль «Графика» 
Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного рисунка 
и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка. 
Пастель и мелки — особенности и выразительные свойства графических материалов, 
приёмы работы. 
Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости листа: 
сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение. 
Пропорции — соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков видения 
пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков птиц). 
Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. 
Определение формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные части 
предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение внимательно рассматривать и 
анализировать форму натурного предмета. 
Графический рисунок животного с активным выражением его характера. Аналитическое 
рассматривание графических произведений анималистического жанра. 
Модуль «Живопись» 
Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения нового 
цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. Пастозное, 
плотное и прозрачное нанесение краски. 
Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью. 
Цвет тёплый и холодный — цветовой контраст. 
Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью тёмной 
краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и 
отношений. 
Цвет открытый — звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная выразительность 
цвета. 
Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и 
соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер — по 
выбору учителя). Произведения И. К. Айвазовского. 
Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской или 
женский). 
Модуль «Скульптура» 
Лепка из пластилины или глины игрушки — сказочного животного по мотивам 
выбранного художественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский 
петух, каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учётом местных промыслов). 
Способ лепки в соответствии с традициями промысла. 
Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характерной пластики 
движения. Соблюдение цельности формы, её преобразование и добавление деталей. 
Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжёлой, 
неповоротливой и лёгкой, стремительной формы. 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): снежинки, 
паутинки, роса на листьях и др. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах 
декоративно-прикладного искусства (кружево, вышивка, ювелирные изделия и др.). 
Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. 
Декоративная композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации. 
Поделки из подручных нехудожественных материалов. 
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Декоративные изображения животных в игрушках народных промыслов; филимоновские, 
дымковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с учётом местных 
художественных промыслов). 
Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные женские и 
мужские украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей. 
Модуль «Архитектура» 
Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты 
складывания, закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки. 
Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания 
геометрических тел — параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и 
наклейками); завивание, скручивание и складывание полоски бумаги (например, 
гармошкой). 
Образ здания. Памятники отечественной или западноевропейской архитектуры с ярко 
выраженным характером здания. Рисунок дома для доброго или злого сказочного 
персонажа (иллюстрация сказки по выбору учителя). 
Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального 
содержания детских работ. 
Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их 
конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными 
произведениями. 
Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (кружево, шитьё, 
резьба и роспись и др.). 
Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в 
природе. Произведения И. И. Левитана, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова. 
Восприятие произведений анималистического жанра в графике (произведения В. В. 
Ватагина, Е. И. Чарушина и др.) и в скульптуре (произведения В. В. Ватагина). 
Наблюдение животных с точки зрения их пропорций, характера движения, пластики. 
Модуль «Азбука цифровой графики» 
Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом 
графическом редакторе). 
Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. 
Трансформация и копирование геометрических фигур в программе Paint. 
Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, заливка и 
др.) в программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева). 
Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе темы 
«Тёплый и холодный цвета» (например, «Горящий костёр в синей ночи», «Перо жар-

птицы» и др.). 
Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. 
Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой 
теме. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС начального 
образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к российским 
традиционным духовным ценностям, а также социализация личности. 
Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: 
уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 
ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные 
позиции и социально значимые личностные качества; 
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духовно-нравственное развитие обучающихся; 
мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в 
социально-значимой деятельности; 
позитивный опыт участия в творческой деятельности; 
интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах 
нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным 
традициям и творчеству своего и других народов. 
Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания 
традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-

прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в 
декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной 
деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных 
традициях. 
Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к 
жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям 
отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию 
особенностей жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. 
Коллективные творческие работы создают условия для разных форм художественно-

творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению 
чувства личной ответственности. 
Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 
обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-

нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего 
мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. 
Занятия искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие 
творческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности 
и члена общества. 
Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально 
значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и 
безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию 
ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к 
их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному 
наследию. 
Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный 
интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков 
восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой 
деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении 
заданий культурно-исторической направленности. 
Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 
наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических 
чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей 
среде. 
Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой 
работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания 
реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, 
упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны 
также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять 
коллективную работу — обязательные требования к определённым заданиям по 
программе. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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1. Овладение универсальными познавательными действиями 
Пространственные представления и сенсорные способности: 
характеризовать форму предмета, конструкции; 
выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 
сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 
находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; 
сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 
анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между 
собой; 
обобщать форму составной конструкции; 
выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 
(визуальном образе) на установленных основаниях; 
абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 
соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плоскостных 
объектах; 
выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 
пространственной среде и плоскостном изображении. 
Базовые логические и исследовательские действия: 
проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 
выразительных свойств различных художественных материалов; 
проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 
выполнения художественных заданий; 
проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных 
установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры 
и продуктов детского художественного творчества; 
использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 
состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 
анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 
предметно-пространственную среду жизни человека; 
формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 
учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 
использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 
декоративных композиций; 
классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в 
жизни людей; 
классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 
инструмента анализа содержания произведений; 
ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 
Работа с информацией: 
использовать электронные образовательные ресурсы; 
уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 
выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые 
электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 
анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 
представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 
самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять 
её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 
осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные 
художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе 
установок и квестов, предложенных учителем; 
соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 
2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
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Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 
понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — 

зритель), между поколениями, между народами; 
вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, 
сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно 
отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 
интересов в процессе совместной художественной деятельности; 
демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 
исследовательского опыта; 
анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 
содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 
признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, 
понимать намерения и переживания свои и других людей; 
взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 
совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, 
выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по 
достижению общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 
внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 
соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 
уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 
окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного 
построения содержания в соответствии с Приложением № 8 к Федеральному 
государственному образовательному стандарту начального общего образования, 
утверждённому приказом Министерства просвещения Российской Федерации. 
Модуль «Графика» 
Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными 
материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких 
графических материалов. 
Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложения 
линии. 
Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как 
необходимой композиционной основы выражения содержания. 
Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать умения 
соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские впечатления 
и анализ). 
Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение 
его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, 
осваивая навык штриховки. 
Модуль «Живопись» 
Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и 
прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, 
навыки создания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. 
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Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы 
прозрачной краской. 
Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков 
составного цвета. 
Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных 
красок с белой и чёрной (для изменения их тона). 
Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравнивать тёплые и 
холодные оттенки цвета. 
Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; цвет 
мягкий, «глухой» и мрачный и др. 
Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (туман, 
грозу и др.) на основе изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт передачи 
разного цветового состояния моря. 
Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок добрые и 
злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными средствами 
удалось показать характер сказочных персонажей. 
Модуль «Скульптура» 
Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных 
промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях 
выбранного промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам 
традиций выбранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, 
дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 
Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных сторон. 
Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной 
формы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки). 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, 
воспринимаемых как узоры. 
Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, снежинки, паутинки, роса 
на листьях, серёжки во время цветения деревьев и др.) — с рукотворными 
произведениями декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и др.). 
Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки 
на основе природных мотивов. 
Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, 
созданных по мотивам народного художественного промысла (по выбору: 
филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных 
промыслов). 
Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов в 
художественные изображения и поделки. 
Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллюстраций 
к народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И. Я. Билибина), 
когда украшения не только соответствуют народным традициям, но и выражают характер 
персонажа; учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нём, выявляют 
особенности его характера, его представления о красоте. 
Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных 
персонажей. 
Модуль «Архитектура» 
Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного декорирования 
предметов из бумаги. 
Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного макета 
сказочного города или детской площадки. 
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Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фотографиям в 
условиях урока), указывая составные части и их пропорциональные соотношения. 
Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия. 
 Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков сказочных 
героев в иллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию и 
внимание к архитектурным постройкам. 
Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру 
героев литературных и народных сказок. 
Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в 
них содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других средств 
художественной выразительности, а также ответа на поставленную учебную задачу. 
Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а также 
потребность в таком наблюдении. 
Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведений 
декоративного искусства и их орнаментальной организации (кружево, шитьё, резьба и 
роспись по дереву и ткани, чеканка и др.). 
Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных 
художников-пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, А. И. 
Куинджи, Н. П. Крымова и других по выбору учителя), а также художников-анималистов 
(В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и других по выбору учителя). 
Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи 
западноевропейских художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван 
Гога, К. Моне, А. Матисса и других по выбору учителя). 
Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И. И. Левитана, И. 
И. Шишкина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина 
(и других по выбору учителя). 
Модуль «Азбука цифровой графики» 
Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе Paint 
(или другом графическом редакторе). 
Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе 
Paint, а также построения из них простых рисунков или орнаментов. 
Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники — 

карандаш, кисточка, ластик, заливка и др. — и создавать простые рисунки или 
композиции (например, образ дерева). 
Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение 
объекта в кадре, масштаб, доминанта. 
Участвовать в обсуждении композиционного построения кадра в фотографии. 
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 Тематическое  планирование учебного предмета «Изобразительное искусство» 2 класс 

 

№п/п Наименование разделов и тем программы Количество 
часов 

Электронные (цифровые) образовательные 
ресурсы 

 Модуль 1.  Графика    

1.1 Ритм линий. Выразительность линии. Художественные 
материалы для линейного рисунка и их свойства. Развитие 
навыков линейного рисунка. Пастель и мелки — особенности 
и выразительные свойства графических материалов, приёмы 
работы. Ритм пятен: знакомство с основами композиции. 
Расположение пятна на плоскости листа: сгущение, разброс, 
доминанта, равновесие, спокойствие и движение. Пропорции 
— соотношение частей и целого. Развитие аналитических 
навыков сравнения пропорций. Выразительные свойства 
пропорций. Рисунки различных птиц. 

1 Электронная форма учебника, библиотека РЭШ. 

1.2 Рисунок с натуры простого предмета. Расположение 
предмета на листе бумаги. Определение формы предмета. 
Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные части 
предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение 
внимательно рассматривать и анализировать форму 
натурного предмета. 

1  

1.3 Рисунок животного с активным выражением его характера. 
Аналитическое рассматривание графики, произведений, 
созданных в анималистическом жанре. 

1  

 Итого по разделу 3  

 Модуль 2. Живопись   

2.1 Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания 
красок и получения нового цвета. Приёмы работы гуашью. 
Разный характер мазков и движений кистью. Пастозное, 

1 Электронная форма учебника, библиотека РЭШ. 
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плотное и прозрачное нанесение краски. Изображение 
сказочного персонажа с ярко выраженным характером. Образ 
мужской или женский. 

2.2 Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы 
акварелью. Цвета тёплый и холодный (цветовой контраст). 
Цвета тёмный и светлый (тональные отношения). Цвет 
открытый — звонкий и цвет приглушённый — тихий. 
Эмоциональная выразительность цвета. Изображение 
природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и 
соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, 
гроза, буря, ветер; по выбору учителя). Произведения 
художника-мариниста И. К. Айвазовского. 

1  

 Итого по разделу 2  

 Модуль 3. Скульптура    

3.1 Лепка из пластилина или глины игрушки — сказочного 
животного по мотивам выбранного народного 
художественного промысла: филимоновская, дымковская, 
каргопольская игрушки (и другие по выбору учителя с 
учётом местных промыслов). Способ лепки в соответствии с 
традициями промысла. 

1 Электронная форма учебника, библиотека РЭШ. 

3.2 Лепка из пластилина или глины животных с передачей 
характерной пластики движения. Соблюдение цельности 
формы, её преобразование и добавление деталей. 

1 Электронная форма учебника, библиотека РЭШ. 

 Итого по разделу 2  

 Модуль 4. Декоративно- прикладное искусство   . 

4.1 Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в 
условиях урока): снежинки, паутинки, роса на листьях и др. 
Сопоставление с орнаментами в произведениях декоративно-

прикладного искусства (кружево, вышивка, ювелирные 
изделия и т. д.). Рисунок геометрического орнамента кружева 

1 Электронная форма учебника, библиотека РЭШ. 
Cайт «Страна Мастеров» 
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или вышивки. 
4.2 Декоративная композиция. Ритм пятен в декоративной 

аппликации. Декоративные изображения животных в 
игрушках народных промыслов: филимоновский олень, 

дымковский петух, каргопольский Полкан (по выбору 
учителя с учётом местных промыслов). 

1 Электронная форма учебника, библиотека РЭШ. 
Cайт «Страна Мастеров» 

4.3 Декор одежды человека. Разнообразие украшений. 
Традиционные (исторические, народные) женские и мужские 
украшения. Назначение украшений и их значение в жизни 
людей. Поделки из подручных нехудожественных 
материалов. 

1 Электронная форма учебника, библиотека РЭШ. 

 Итого по разделу 3  

 Модуль 5. Архитектура  Электронная форма учебника, библиотека РЭШ. 
5.1 Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой 

бумаги, разные варианты складывания, закручивания, 
надрезания. Макетирование пространства детской площадки. 
Построение игрового сказочного города из бумаги на основе 
сворачивания геометрических тел — параллелепипедов 
разной высоты, цилиндров с прорезями и наклейками; 
приёмы завивания, скручивания и складывания полоски 
бумаги (например, гармошкой). 

1 Электронная форма учебника, библиотека РЭШ. 
Cайт «Страна Мастеров» 

5.2 Образ здания. Памятники отечественной и 
западноевропейской архитектуры с ярко выраженным 
характером здания. 

1 Электронная форма учебника, библиотека РЭШ. 

5.3 Построение игрового сказочного города из бумаги на основе 
сворачивания геометрических тел — параллелепипедов 
разной высоты, цилиндров с прорезями и наклейками; 
приёмы завивания, скручивания и складывания полоски 
бумаги (например, гармошкой).Рисунок дома для доброго и 
злого сказочных персонажей (иллюстрация сказки по выбору 

1 Электронная форма учебника, библиотека РЭШ. 
Cайт «Страна Мастеров» 
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учителя). 
 Итого по разделу 3  

 Модуль 6. Восприятие произведений искусства  Электронная форма учебника, библиотека РЭШ. 
6.1 Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение 

сюжетного и эмоционального содержания детских работ. 
Художественное наблюдение окружающей природы и 
красивых природных деталей; анализ их конструкции и 
эмоционального воздействия. Сопоставление их с 
рукотворными произведениями.  

1 Электронная форма учебника, библиотека РЭШ. 

6.2 Восприятие орнаментальных произведений декоративно-

прикладного искусства (кружево, шитьё, резьба по дереву, 
чеканка и др.). Произведения живописи с активным 
выражением цветового состояния в погоде. Произведения 
пейзажистов И. И. Левитана, И. И. Шишкина, А. И. Куинджи, 
Н. П. Крымова.  

1  

6.3 Произведения анималистического жанра в графике: В. В. 
Ватагин, Е. И. Чарушин; в скульптуре: В. В. Ватагин. 
Наблюдение за животными с точки зрения их пропорций, 
характера движений, пластики. 

1  

 Итого по разделу 3  

 Модуль 7. Азбука цифровой графики  Электронная форма учебника, библиотека РЭШ. 
7.1 Компьютерные средства изображения. Виды линий (в 

программе Paint или в другом графическом редакторе). 
Компьютерные средства изображения. Работа с 
геометрическими фигурами. Трансформация и копирование 
геометрических фигур в программе Paint. 

1  

7.2 Освоение инструментов традиционного рисования 
(карандаш, кисточка, ластик и др.) в программе Paint на 
основе простых сюжетов (например, «Образ дерева») 
Освоение инструментов традиционного рисования в 

1  
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программе Paint на основе темы «Тёплые и холодные цвета». 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. 
Масштаб. Доминанта. Обсуждение в условиях урока 
ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

 Итого по разделу 2  

 Общее количество часов 18  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «МУЗЫКА» 1 КЛАСС 

Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 
Красота и вдохновение.  
Стремление человека к красоте Особое состояние — вдохновение. Музыка — 

возможность вместе переживать вдохновение, наслаждаться красотой. Музыкальное 
единство людей — хор, хоровод. 
Музыкальные пейзажи. 
Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, 
любующегося природой. Музыка — выражение глубоких чувств, тонких оттенков 
настроения, которые трудно передать словами. 
Музыкальные портреты. 
Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру речи. 
«Портреты», выраженные в музыкальных интонациях. 
Какой же праздник без музыки? 

Музыка, создающая настроение праздника. Музыка в цирке, на уличном шествии, 
спортивном празднике. 
Музыка на войне, музыка о войне. 

Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, 
тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы и т. д.) 
Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ» 
Край, в котором ты живёшь. 

Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные инструменты 

Русский фольклор. 
Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и др.). Детский фольклор 
(игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки) 
Русские народные музыкальные инструменты. 
Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). 
Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. 
Сказки, мифы и легенды 

Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпос народов России2. Сказки 
и легенды о музыке и музыкантах 

Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» 
Весь мир звучит. 

Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, длительность, тембр. 
Звукоряд. 
Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы 

Ритм. 
Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, тактовая черта 

Ритмический рисунок. 
Длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. Ритмические рисунки. 
Ритмическая партитура. 
Высота звуков. 
Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на клавиатуре. Знаки 
альтерации.(диезы, бемоли, бекары). 
Модуль "КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА" 
Композиторы — детям. 
Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. Понятие 
жанра.Песня, танец, марш 

Оркестр. 

Оркестр — большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, репетиция. Жанр 
концерта — музыкальное соревнование солиста с оркестром. 
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Музыкальные инструменты. Фортепиано. 

Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, «секрет» названия инструмента 
(форте + пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор). 
Музыкальные инструменты. Флейта. 
Предки современной флейты. Легенда о нимфе Сиринкс. Музыка для флейты соло, 
флейты в сопровождении фортепиано, оркестра. 
Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. 

Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие 
скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. 
Модуль "ДУХОВНАЯ МУЗЫКА" 
Песни верующих. 
Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в творчестве 
композиторов-классиков. 
Модуль "МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА" 
Музыка наших соседей. 
Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, Прибалтики (песни, танцы, 
обычаи, музыкальные инструменты). 
Модуль "МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО" 
Музыкальная сказка на сцене, на экране. 
Характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное 
взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, 
метапредметных и предметных. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего 
образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной 
и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся 
руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 
Гражданско-патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его 
исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской 
Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, 
музыкальной культуры народов России; уважение к достижениям отечественных мастеров 
культуры; стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 
Духовно-нравственного воспитания: 
признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 
доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и 
творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной 
деятельности. 
Эстетического воспитания: 
восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству 
своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; 
стремление к самовыражению в разных видах искусства. 
Ценности научного познания: 
первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной 
картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 
и самостоятельность в познании. 
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Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 
соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 
окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, 
задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, 
музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с 
использованием возможностей музыкотерапии. 
Трудового воспитания: 
установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в 
учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому 
изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам 
трудовой деятельности. 
Экологического воспитания: 
бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 
формируемые при изучении предмета «Музыка»: 
1. Овладение универсальными познавательными действиями. 
Базовые логические действия: 
- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; 
устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по 
определённому признаку; 
- определять существенный признак для классификации, классифицировать 
предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, 
произведения, исполнительские составы и др.); 
- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 
искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе 
предложенного учителем алгоритма; 
- выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения 
учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 
- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и 
исполнения, делать выводы. 
Базовые исследовательские действия: 
на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 
желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных 
музыкально-исполнительских навыков; 
с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, 
планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации 
совместного музицирования; 
сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать 
наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 
проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 
особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями 
(часть — целое, причина — следствие); 
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового 
эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 
прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных 
явлений в различных условиях. 
Работа с информацией: 
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выбирать источник получения информации; 
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 
представленную в явном виде; 
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 
основании предложенного учителем способа её проверки; 
соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 
обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети 
Интернет; 
анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с 
учебной задачей; 
анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем 
алгоритму; 
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Невербальная коммуникация: 
воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 
эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 
выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 
передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 
настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 
осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 
культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 
Вербальная коммуникация: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 
условиями общения в знакомой среде; 
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 
дискуссии; 
признавать возможность существования разных точек зрения; 
корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
готовить небольшие публичные выступления; 
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
Совместная деятельность (сотрудничество): 
стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного 
восприятия, исполнения музыки; 
переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной 
работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы 
взаимодействия при решении поставленной задачи; 
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 
коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 
формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 
подчиняться; 
ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 
выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные 
образцы. 
3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
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выстраивать последовательность выбранных действий. 
Самоконтроль: 
устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 
формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 
жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 
поведения, эмоционального душевного равновесия и т. д.). 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся 
основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, 
потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном 
отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 
Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 
с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных 
инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, 
концертном зале; 
сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 
осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать 
музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, 
аргументировать свой выбор; 
имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в 
различных смежных видах искусства; 
с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 
стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 
Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», 
сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений: 
Модуль «Музыка в жизни человека»: 
исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять 
песни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной 
природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 
воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать 
обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с 
движением), декламационность, эпос (связь со словом); 
осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное 
в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических 
потребностей. 
Модуль  «Народная музыка России»: 
определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному 
фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 
определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 
группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: 
духовые, ударные, струнные; 
определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к 
композиторскому или народному творчеству; 
различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов — 

народных и академических; 
создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении 
народной песни; 
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исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без 
сопровождения; 
участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, 
танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 
Модуль  «Музыкальная грамота»: 
классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, 
низкие, высокие; 
различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, 
аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 
различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и 
различия музыкальных и речевых интонаций; 
различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 
понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые 
музыкальные формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, 
вариации; 
ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 
исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 
исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 
Модуль «Классическая музыка»: 
различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, 
исполнительский состав; 
различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять 
и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях 
композиторов-классиков; 
различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, 
вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 
исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-

классиков; 
воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и 
чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от 
музыкального восприятия; 
характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания 
музыкального образа; 
соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на 
основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 
Модуль «Духовная музыка»: 
определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 
характеризовать её жизненное предназначение; 
исполнять доступные образцы духовной музыки; 
уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки 
Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной 
религиозной традиции). 
Модуль «Музыка народов мира»: 
различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других 
стран; 
определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам 
духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 
различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в 
сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-

национальных традиций и жанров); 
различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), 
вычленять и называть типичные жанровые признаки. 
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Модуль «Музыка театра и кино»: 
определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, 
оперетта, мюзикл); 
различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), 
узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их 
авторов; 
различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 
человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 
отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в 
творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, 
певец, художник и др. 
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Тематическое  планирование учебного предмета «Музыка» 1 класс 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 
часов 

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

 Модуль 1. Музыка в жизни человека   

1.1 Музыкальные пейзажи Музыкальные портреты. 1 Электронная форма учебника, 
библиотека РЭШ 

1.2 Красота и вдохновение. Какой же праздник без музыки? 1 Электронная форма учебника, 
библиотека РЭШ 

1.3 Музыка на войне, музыка о войне. 1 Электронная форма учебника, 
библиотека РЭШ 

 Итого по разделу 3  

 Модуль 2. Народная музыка России   

2.1 Край, в котором ты живёшь. Русский фольклор. 1 Электронная форма учебника, 
библиотека РЭШ 

2.2 Русские народные музыкальные инструменты 2 Электронная форма учебника, 
библиотека РЭШ 

2.3 Сказки, мифы и легенды 1 Электронная форма учебника, 
библиотека РЭШ 

 Итого по разделу 4  

 Модуль 3. Музыкальная грамота    

3.1 Весь мир звучит. Звукоряд 1 Электронная форма учебника, 
библиотека РЭШ 

3.2 Ритм. Ритмический рисунок. Высота звуков. 2 Электронная форма учебника, 
библиотека РЭШ 

 Итого по разделу 3  

 Модуль 4. Классическая музыка   

4.1 Композиторы  - детям 1 Электронная форма учебника, 
библиотека РЭШ 

4.2 Оркестр. Музыкальные инструменты. Фортепиано. Флейта. Скрипка, 
виолончель. 

2 Электронная форма учебника, 
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библиотека РЭШ 

 Модуль 5. Духовная музыка   

5.1 Песни верующих 2 Электронная форма учебника, 
библиотека РЭШ 

 Итого по разделу 2  

 Модуль 6. Музыка народов мира   

6.1 Музыка наших соседей. 1 Электронная форма учебника, 
библиотека РЭШ 

 Итого по разделу 1 Электронная форма учебника, 
библиотека РЭШ 

 Модуль 7. Музыка театра и кино   

7.1 Музыкальная сказка на сцене, на экране. 1 Электронная форма учебника, 
библиотека РЭШ 

 Итого по разделу 1  

 Общее количество часов 16  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «МУЗЫКА» 2 КЛАСС 

Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 
Музыкальные пейзажи 

Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, 
любующегося природой. Музыка — выражение глубоких чувств, тонких оттенков 
настроения, которые трудно передать словами 

Музыкальные портреты 

Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру речи. 
«Портреты», выраженные в музыкальных интонациях 

Танцы, игры и веселье 

Музыка — игра звуками. Танец — искусство и радость движения. Примеры популярных 
танцев 

Главный музыкальный символ 

Гимн России — главный музыкальный символ нашей страны. Традиции исполнения 
Гимна России. Другие гимны 

Искусство времени 

Музыка — временно́е искусство. Погружение в поток музыкального звучания. 
Музыкальные образы движения, изменения и развития 

Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» 
Мелодия 

Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, скачки. 
Мелодический рисунок. 
Сопровождение 

Аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, проигрыш. 
Песня 

Куплетная форма. Запев, припев. 
Тональность. Гамма 

Тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и минорные тональности (до 2—3 

знаков при ключе) 
Интервалы 

Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта, квинта, 
секста, октава. Диссонансы: секунда, септима 

Вариации 

Варьирование как принцип развития. Тема. Вариации. 
Музыкальный язык 

Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо и др.). Штрихи (стаккато, 
легато, акцент и др.) 
Лад 

Понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. Краска звучания. Ступеневый состав 

Модуль «КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 

Композиторы — детям. 
Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. Понятие 
жанра. Песня, танец, марш. 
Музыкальные инструменты. Фортепиано. 
Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, «секрет» названия инструмента 
(форте + пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор) 
Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. 
Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие 
скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. 
Программная музыка. 
Программная музыка. Программное название, известный сюжет, литературный эпиграф. 
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Симфоническая музыка 

Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. Симфония, симфоническая 
картина. 
Европейские композиторы-классики 

Творчество выдающихся зарубежных композиторов. 
Русские композиторы-классики 

Творчество выдающихся отечественных композиторов. 
Мастерство исполнителя 

Творчество выдающихся исполнителей — певцов, инструменталистов, дирижёров. 
Консерватория, филармония, Конкурс имени П. И. Чайковского 

Модуль «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА» 

Звучание храма 

Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). Звонарские приговорки. 
Колокольность в музыке русских композиторов 

Песни верующих 

Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в творчестве 
композиторов-классиков 

Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ» 
Русский фольклор 

Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и др.). Детский фольклор 
(игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки) 
Русские народные музыкальные инструменты 

Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). 
Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии 

Народные праздники 

Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — на примере одного или нескольких 
народных праздников 

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов 

Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. Народные жанры, 
интонации как основа для композиторского творчества 

Модуль «МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО» 

Музыкальная сказка на сцене, на экране 

Характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль 

Театр оперы и балета 

Особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, хор, оркестр, дирижёр в 
музыкальном спектакле 

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля 

Ария, хор, сцена, увертюра — оркестровое вступление. Отдельные номера из опер 
русских и зарубежных композиторов 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное 
взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, 
метапредметных и предметных. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего 
образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной 
и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся 
руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 
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Гражданско-патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его 
исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской 
Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, 
музыкальной культуры народов России; уважение к достижениям отечественных мастеров 
культуры; стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 
Духовно-нравственного воспитания: 
признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 
доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и 
творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной 
деятельности. 
Эстетического воспитания: 
восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству 
своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; 
стремление к самовыражению в разных видах искусства. 
Ценности научного познания: 
первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной 
картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 
и самостоятельность в познании. 
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 
соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 
окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, 
задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, 
музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с 
использованием возможностей музыкотерапии. 
Трудового воспитания: 
установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в 
учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому 
изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам 
трудовой деятельности. 
Экологического воспитания: 
бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 
формируемые при изучении предмета «Музыка»: 
1. Овладение универсальными познавательными действиями. 
Базовые логические действия: 
- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; 
устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по 
определённому признаку; 
- определять существенный признак для классификации, классифицировать 
предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, 
произведения, исполнительские составы и др.);находить закономерности и противоречия 
в рассматриваемых явлениях музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за 
звучащим музыкальным материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 
- выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения 
учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 
- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и 
исполнения, делать выводы. 
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Базовые исследовательские действия: 
на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 
желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных 
музыкально-исполнительских навыков; 
с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, 
планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации 
совместного музицирования; 
сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать 
наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 
проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 
особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями 
(часть — целое, причина — следствие); 
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового 
эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 
прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных 
явлений в различных условиях. 
Работа с информацией: 
выбирать источник получения информации; 
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 
представленную в явном виде; 
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 
основании предложенного учителем способа её проверки; 
соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 
обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети 
Интернет; 
анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с 
учебной задачей; 
анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем 
алгоритму; 
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Невербальная коммуникация: 
воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 
эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 
выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 
передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 
настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 
осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 
культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 
Вербальная коммуникация: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 
условиями общения в знакомой среде; 
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 
дискуссии; 
признавать возможность существования разных точек зрения; 
корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
готовить небольшие публичные выступления; 
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
Совместная деятельность (сотрудничество): 
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стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного 
восприятия, исполнения музыки; 
переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной 
работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы 
взаимодействия при решении поставленной задачи; 
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 
коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 
формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 
подчиняться; 
ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 
выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные 
образцы. 
3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
выстраивать последовательность выбранных действий. 
Самоконтроль: 
устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 
формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 
жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 
поведения, эмоционального душевного равновесия и т. д.). 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся 
основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, 
потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном 
отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 
Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 
с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных 
инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, 
концертном зале; 
сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 
осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать 
музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, 
аргументировать свой выбор; 
имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в 
различных смежных видах искусства; 
с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 
стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 
Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», 
сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений: 
Модуль «Музыка в жизни человека»: 
исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять 
песни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной 
природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 
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воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать 
обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с 
движением), декламационность, эпос (связь со словом); 
осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное 
в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических 

потребностей. 
Модуль  «Народная музыка России»: 
определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному 
фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 
определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 
группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: 
духовые, ударные, струнные; 
определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к 
композиторскому или народному творчеству; 
различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов — 

народных и академических; 
создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении 
народной песни; 
исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без 
сопровождения; 
участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, 
танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 
Модуль  «Музыкальная грамота»: 
классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, 
низкие, высокие; 
различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, 
аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 
различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и 
различия музыкальных и речевых интонаций; 
различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 
понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые 
музыкальные формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, 
вариации; 
ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 
исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 
исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 
Модуль «Классическая музыка»: 
различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, 
исполнительский состав; 
различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять 
и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях 
композиторов-классиков; 
различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, 
вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 
исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-

классиков; 
воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и 
чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от 
музыкального восприятия; 
характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания 
музыкального образа; 
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соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на 
основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 
Модуль «Духовная музыка»: 
определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 
характеризовать её жизненное предназначение; 
исполнять доступные образцы духовной музыки; 
уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки 
Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной 
религиозной традиции). 
Модуль «Музыка театра и кино»: 
определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, 
оперетта, мюзикл); 
различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), 
узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их 
авторов; 
различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 
человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 
отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в 
творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, 
певец, художник и др. 
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Тематическое планирование учебного предмета «Музыка» 2 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем программы Количество 
часов 

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

 Модуль1.  «Музыка в жизни человека»   

1.1 Музыкальные пейзажи. Музыкальные портреты 1 Электронная форма учебника, 
библиотека РЭШ 

1.2 Танцы, игры и веселье 1 Электронная форма учебника, 
библиотека РЭШ 

1.3 Главный музыкальный символ. Искусство времени 1 Электронная форма учебника, 
библиотека РЭШ 

 Итого по разделу 3  

 Mодуль  2.«Музыкальная грамота»   

2.1 Мелодия. Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное 
движение мелодии, скачки. Мелодический рисунок. 

1 Электронная форма учебника, 
библиотека РЭШ 

2.2 Сопровождение.Аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, 
проигрыш. Песня.Куплетная форма. Запев, припев. 

1 Электронная форма учебника, 
библиотека РЭШ 

2.3 Тональность. Гамма.Тоника, тональность. Знаки при ключе. 
Мажорные и минорные тональности (до 2—3 знаков при ключе). 
Интервалы.Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. 
Консонансы: терция, кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: 
секунда, септима 

1 Электронная форма учебника, 
библиотека РЭШ 

2.4 Вариации.Варьирование как принцип развития. Тема. Вариации. 
Музыкальный язык. Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, 
диминуэндо и др.). Штрихи (стаккато, легато, акцент и др.) 
Лад.Понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. Краска 
звучания. Ступеневый состав 

1 Электронная форма учебника, 
библиотека РЭШ 

 Итого по разделу 4  

 Модуль 3.  «Классическая музыка»   

3.1 Композиторы — детям.Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. 
Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. Понятие жанра. Песня, танец, 
марш. 

1 Электронная форма учебника, 
библиотека РЭШ 
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3.2 Музыкальные инструменты. Фортепиано.Рояль и пианино. История 
изобретения фортепиано, «секрет» названия инструмента (форте + 
пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, 
синтезатор).Музыкальные инструменты. Скрипка, 
виолончель.Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. 
Композиторы, сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые 
исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. 

1 Электронная форма учебника, 
библиотека РЭШ 

3.3 Программная музыка. Программная музыка. Программное название, 
известный сюжет, литературный эпиграф. 
Симфоническая музыка.Симфонический оркестр. Тембры, группы 
инструментов. Симфония, симфоническая картина 

1 Электронная форма учебника, 
библиотека РЭШ 

3.4 Русские композиторы-классики.Творчество выдающихся 
отечественных композиторов. 

1 Электронная форма учебника, 
библиотека РЭШ 

3.5 Мастерство исполнителя.Творчество выдающихся исполнителей — 

певцов, инструменталистов, дирижёров. Консерватория, филармония, 
Конкурс имени П. И. Чайковского 

1 Электронная форма учебника, 
библиотека РЭШ 

 Итого по разделу 5  

 Модуль 4. Духовная музыка   

4.1 Звучание храма. Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и 
др.). Звонарские приговорки. Колокольность в музыке русских 
композиторов. 

 Электронная форма учебника, 
библиотека РЭШ 

4.2 Песни верующих. Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. 
Образы духовной музыки в творчестве композиторов-классиков 

 

 Электронная форма учебника, 
библиотека РЭШ 

 Итого по разделу 2  

 Модуль 5.   «Народная музыка России».   

5.1 Русский фольклор. Русские народные песни (трудовые, солдатские, 
хороводные и др.). Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, 
считалки, прибаутки). Русские народные музыкальные инструменты.  
Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, 
гусли, гармонь, ложки). Инструментальные наигрыши. Плясовые 
мелодии 

 Электронная форма учебника, 
библиотека РЭШ 
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5.2 Народные праздники. Обряды, игры, хороводы, праздничная 
символика — на примере одного или нескольких народных 
праздников. Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов.  
Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке 
композиторов. Народные жанры, интонации как основа для 
композиторского творчества 

 Электронная форма учебника, 
библиотека РЭШ 

 Итого по разделу 2  

 Модуль 6. Музыка театра и кино   

6.1 Музыкальная сказка на сцене, на экране. Характеры персонажей, 
отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль 

 Электронная форма учебника, 
библиотека РЭШ 

6.2 Театр оперы и балета. Особенности музыкальных спектаклей. Балет. 
Опера. Солисты, хор, оркестр, дирижёр в музыкальном спектакле 
.Опера. Главные герои и номера оперного спектакля. 
Ария, хор, сцена, увертюра — оркестровое вступление. Отдельные 
номера из опер русских и зарубежных композиторов 

 Электронная форма учебника, 
библиотека РЭШ 

 Итого по разделу 2  

 Общее количество часов  18  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «ТЕХНОЛОГИЯ» 1 КЛАСС 

1. Технологии, профессии и производства  
Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. 
Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных 
материалов. Наблюдения природы и фантазия мастера — условия создания изделия. 
Бережное отношение к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их 
происхождении, разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в 
зависимости от вида работы. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 
инструментов; поддержание порядка во время работы; уборка по окончании работы. 
Рациональное и безопасное использование и хранение инструментов. 
Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изу- чаемыми материалами и 
производствами. Профессии сферы обслуживания. 
Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 
2. Технологии ручной обработки материалов  
Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. 
Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 
Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, 
выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его 
деталей. Общее представление. 
Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как 
направляющему инструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, 
графическую инструкцию, простейшую схему. Чтение условных графических 
изображений (называние операций, способов и приёмов работы, последовательности 
изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной разметки. Рациональная 
разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения 
деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и др. Приёмы и 
правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, 
вышивка, аппликация и др.). 
Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимости 
от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, 
гладилка, стека, шаблон и др.), их правильное, рациональное и безопасное использование. 
Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изготовления изделий 
доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, 
отрыванием), придание формы. 
Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы 
обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, 
склеивание и др. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и 
хранения ножниц. Картон. 
Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, семена, 
ветки). Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с 
замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с 
помощью прокладки, соединение с помощью пластилина). 
Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные 
инструменты и приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в 
иголку, строчка прямого стежка. 
Использование дополнительных отделочных материалов. 
3. Конструирование и моделирование  
Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, 
текстиль и др.) и способы их создания. Общее представление о конструкции изделия; 
детали и части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы 
соединения деталей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ конструкции 
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образцов изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку. Конструирование по 
модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия и результата. Элементарное 
прогнозирование порядка действий в зависимости от желаемого/необходимого результата; 
выбор способа работы в зависимости от требуемого результата/замысла. 
4. Информационно-коммуникативные технологии  
Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 
Информация. Виды информации. 
Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 
Познавательные УУД: 
ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 
воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); 
анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и 
второстепенные составляющие конструкции; 
сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их 
устройстве. 
Работа с информацией: 
воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), 
использовать её в работе; 
понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема, 
рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 
Коммуникативные УУД: 
участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать на 
вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к одноклассникам, 
внимание к мнению другого; 
строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию изученных 
тем). 
Регулятивные УУД: 
принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 
действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графическую 
инструкцию учебника, принимать участие в коллективном построении простого плана 
действий; 
понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в 
процессе анализа и оценки выполненных работ; 
организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, 
поддерживать на нём порядок в течение урока, производить необходимую уборку по 
окончании работы; 
выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. 
Совместная деятельность: 
проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым 
видам сотрудничества; 
принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе 
изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ТЕХНОЛОГИЯ»  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
В результате изучения предмета «Технология» у обучающегося будут сформированы 
следующие личностные новообразования: 
первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни 
человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 
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осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 
сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к 
сохранению окружающей среды; 
понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; 
чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к 
культурным традициям других народов; 
проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; 
эстетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты 
форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной 
культуры; 
проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 
преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к 
творческому труду, работе на результат; способность к различным видам практической 
преобразующей деятельности; 
проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 
организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 
доступными проблемами; 
готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; 
проявление толерантности и доброжелательности. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные 
действия. 
Познавательные УУД: 
ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 
изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 
высказываниях; 
осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных 
признаков; 
сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 
делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) 
по изучаемой тематике; 
использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 
творческой деятельности; 
комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 
соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 
понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и 
законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической 
деятельности. 
Работа с информацией: 
осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и 
других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой 
задачей; 
анализировать и использовать знаково-символические средства представления 
информации для решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять 
действия моделирования, работать с моделями; 
использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 
учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), 
оценивать объективность информации и возможности её использования для решения 
конкретных учебных задач; 
следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 
информационных источниках. 
Коммуникативные УУД: 



166 

 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 
дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; 
выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 
создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-

прикладного искусства народов России; 
строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 
(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 
объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 
Регулятивные УУД: 
рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и 
наведение порядка, уборка после работы); 
выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 
планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 
устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 
результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 
выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие 
после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 
проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 
Совместная деятельность: 
организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: 
обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и 
подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; 
проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и 
оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при 
необходимости помощь; 
понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 
предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, 
осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять 
аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее 
место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 
применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем; 
действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной 
разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия материала при разметке); 
определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного 
труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их в 
практической работе; 
определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, 
природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, отрывание, 
сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные технологические приёмы ручной 
обработки материалов при изготовлении изделий; 
ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка 
деталей, выделение деталей, сборка изделия; 
выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение деталей 
способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью клея, ниток и др.; 
оформлять изделия строчкой прямого стежка; 
понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», 
«материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»; 
выполнять задания с опорой на готовый план; 
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обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 
инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда; 
рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя); 
анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные 
детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения; 
способы изготовления; 
распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий 
картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и др.); 
называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, 
стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 
различать материалы и инструменты по их назначению; 
называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 
резание, сборка, отделка; 
качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: 
экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как 
направляющему инструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами по 
линиям разметки; придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, 
вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с помощью клея, 
пластических масс и др.; эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, 
аппликацией, строчкой прямого стежка; 
использовать для сушки плоских изделий пресс; 
с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 
инструкционную карту, образец, шаблон; 
различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 
понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать 
и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 
осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под 
руководством учителя; 
выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 
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Тематическое планирование учебного предмета «Технология» 1 класс  

 

№№ Тема, раздел курса, количество часов Количество 
часов 

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

 Модуль 1. Технологии, профессии и производства 5 ч. 
Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и 
разнообразие природных форм, их передача в  изделиях из различных 
материалов 

Наблюдения природы и фантазия мастера, условия создания изделия. 
Бережное отношение к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, 
их происхождении, разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его 
организация в зависимости от вида работы. Рациональное размещение на 
рабочем месте материалов и инструментов; поддержание порядка во время 
работы; уборка по окончании работы. Рациональное и безопасное 
использование и хранение инструментов. Профессии родных и знакомых. 
Профессии, связанные с  изучаемыми материалами и производствами. 
Профессии сферы обслуживания. Традиции и праздники народов России, 
ремёсла, обычаи 

5 ч. Электронная форма учебника, 
библиотека РЭШ 

 Модуль 2. Технологии ручной обработки материалов  
Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых 
материалов. Использование конструктивных особенностей материалов при 
изготовлении изделий. Основные технологические операции ручной 
обработки материалов: разметка деталей, выделение деталей, 
формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его 
деталей. Общее представление. Правила экономной и аккуратной разметки. 
Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из 
бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, 
клея, скручивание, сшивание и др. Приёмы и правила аккуратной работы с  
клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 
аппликация и др.) Подбор соответствующих инструментов и способов 
обработки материалов в зависимости от их свойств и видов изделий. 

7 ч. Электронная форма учебника, 
библиотека РЭШ 
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Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, 
шаблон и др.), их правильное, рациональное и безопасное использование. 
Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы 
изготовления изделий доступной по сложности формы из них: разметка на 
глаз, отделение части (стекой, отрыванием), придание формы. Наиболее 
распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы 
обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, 
обрывание, склеивание и др. Резание бумаги ножницами. Правила 
безопасной работы, передачи и хранения ножниц. Картон. Приёмы работы с 
природными материалами: подбор материалов в соответствии с замыслом, 
составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с 
помощью прокладки, соединение с помощью пластилина или другой 
пластической массы). Общее представление о тканях (текстиле), их строении 
и свойствах. Швейные инструменты и  приспособления (иглы, булавки и 
др.). Отмер-вание и  заправка нитки в  иголку, строчка прямого стежка. 
Использование дополнительных отделочных материалов 

 Модуль 3. Конструирование и моделирование 3ч 

Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические 
массы, бумага, текстиль и др.) и способы их создания. Общее представление 
о конструкции изделия; детали и части изделия, их взаимное расположение в 
общей конструкции. Способы соединения деталей в изделиях из разных 
материалов.Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление 
изделий по образцу, рисунку. Конструирование по модели (на плоскости). 
Взаимосвязь выполняемого действия и результата. Элементарное 
прогнозирование порядка действий в  зависимости от 
желаемого/необходимого результата; выбор способа работы в зависимости 
от требуемого результата/замысла 

3 ч. Электронная форма учебника, 
библиотека РЭШ 

 Модуль 4.  Информационно-коммуникативные технологии 1ч 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных 
носителях. Информация. Виды информации 

 

1 ч. 
 

Электронная форма учебника, 
библиотека РЭШ 

 Итого  16 ч.  

 



170 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 2 КЛАСС 

1. Технологии, профессии и производства  
Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные представления об основном 
принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, 
эстетическая выразительность. Средства художественной выразительности (композиция, 
цвет, тон и др.). Изготовление изделий с учётом данного принципа. Общее представление 
о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 
последовательности практических действий и технологических операций; подбор 
материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения 
(выделения) деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 
необходимых дополнений и изменений. Изготовление изделий из различных материалов с 
соблюдением этапов технологического процесса. 
Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их 
технологических процессов. Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные 
традиции. 
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 
воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

2. Технологии ручной обработки материалов  
Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. 
Исследование и сравнение элементарных физических, механических и технологических 
свойств различных материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам. 
Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 
материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки 
(угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона 
и плотных видов бумаги и др.), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение 
деталей изделия. Использование соответствующих способов обработки материалов в 
зависимости от вида и назначения изделия. 
Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, схема. 
Чертёжные инструменты — линейка (угольник, циркуль). Их функциональное 
назначение, конструкция. Приёмы безопасной работы колющими (циркуль) 
инструментами. 
Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия 
разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. 
Построение прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка 
деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 
простейшему чертежу или эскизу, схеме. Использование измерений, вычислений и 
построений для решения практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и 
плотных видов бумаги — биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую 
нитку. 
Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и 
продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения 
(полученные на основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, 
нетканые материалы (общее представление), его строение и основные свойства. Строчка 
прямого стежка и её варианты (перевивы, наборы) и/или строчка косого стежка и её 
варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка). Лекало. Разметка с помощью лекала 
(простейшей выкройки). Технологическая последовательность изготовления несложного 
швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание 
деталей). 
Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и др.). 
3. Конструирование и моделирование  
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Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания 
гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования 
симметричных форм. 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему 
чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение 
элементарных конструктивных изменений и дополнений в изделие. 
4. Информационно-коммуникативные технологии  
Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 
Поиск информации. Интернет как источник информации. 
Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 
ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 
выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или письменной; 
выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом указанных 
критериев; 
строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической работе; 
воспроизводить порядок действий при решении учебной/практической задачи; 
осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме. 
Работа с информацией: 
получать информацию из учебника и других дидактических материалов, использовать её в 
работе; 
понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж, эскиз, рисунок, 
схема) и строить работу в соответствии с ней. 
Коммуникативные УУД: 
выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы 
одноклассников, высказывать своё мнение; отвечать на вопросы; проявлять уважительное 
отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; 
делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя; о 
выполненной работе, созданном изделии. 
Регулятивные УУД: 
понимать и принимать учебную задачу; 
организовывать свою деятельность; 
понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 
прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 
планировать работу; 
выполнять действия контроля и оценки; 
воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться учитывать их в работе. 
Совместная деятельность: 
выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления изделий, 
осуществлять взаимопомощь; 
выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу; 
договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к 
чужому мнению. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ТЕХНОЛОГИЯ»  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

В результате изучения предмета «Технология» у обучающегося будут сформированы 
следующие личностные новообразования: 
первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни 
человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 



172 

 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 

сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к 
сохранению окружающей среды; 
понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; 
чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к 
культурным традициям других народов; 
проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; 
эстетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты 
форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной 
культуры; 
проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 
преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к 
творческому труду, работе на результат; способность к различным видам практической 
преобразующей деятельности; 
проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 
организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 
доступными проблемами; 
готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; 
проявление толерантности и доброжелательности. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные 
действия. 
Познавательные УУД: 
ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 
изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 
высказываниях; 
осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных 
признаков; 
сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 
делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) 
по изучаемой тематике; 
использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 
творческой деятельности; 
комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 
соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 
понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и 
законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической 
деятельности. 
Работа с информацией: 
осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и 
других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой 
задачей; 
анализировать и использовать знаково-символические средства представления 
информации для решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять 
действия моделирования, работать с моделями; 
использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 
учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), 
оценивать объективность информации и возможности её использования для решения 
конкретных учебных задач; 
следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 
информационных источниках. 
Коммуникативные УУД: 
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вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 
дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; 
выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 
создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-

прикладного искусства народов России; 
строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 
(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 
объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 
Регулятивные УУД: 
рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и 
наведение порядка, уборка после работы); 
выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 
планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 
устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 
результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 
выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие 
после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 
проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 
Совместная деятельность: 
организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: 
обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и 
подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; 
проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и 
оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при 
необходимости помощь; 
понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 
предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, 
осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять 
аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 
понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», 
«эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», 
«технологические операции», «способы обработки» и использовать их в практической 
деятельности; 
выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 
распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, 
удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, равновесие); 
наблюдать гармонию предметов и окружающей среды; называть характерные 
особенности изученных видов декоративно-прикладного искусства; 
выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в 
своей предметно-творческой деятельности; 
самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, 
поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 
анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или инструкции, 
самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную 
(технологическую) карту; 
самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать свойства 
новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока 
и др.); 
читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надреза, 
линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 
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выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного прямого 
угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на простейший 
чертёж (эскиз); чертить окружность с помощью циркуля; 
выполнять биговку; 
выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической 
формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 
оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 
понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить объёмную 
конструкцию с изображениями её развёртки; 
отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; 
определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять 
подвижное и неподвижное соединения известными способами; 
конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 
простейшему чертежу или эскизу; 
решать несложные конструкторско-технологические задачи; 
применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 
конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности; 
делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 
выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 
понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 
элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 
пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт; 
называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

 

 

 

 

 



175 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Технология» 2 класс  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 
программы 

Количество 
часов 

Электронные 
(цифровые) 

образовательные 
ресурсы 

1 1.Технологии, профессии и  
производства   
Природа как источник сырьевых 
ресурсов и творчества мастеров. Красота 
и разнообразие природных форм, их 
передача в  изделиях из различных 
материалов 

Наблюдения природы и фантазия 
мастера, условия создания изделия. 
Бережное отношение к природе. Общее 
понятие об изучаемых материалах, их 
происхождении, разнообразии. 
Подготовка к работе. 
Рабочее место, его организация в 
зависимости от вида работы. 
Рациональное размещение на рабочем 
месте материалов и инструментов; 
поддержание порядка во время работы; 
уборка по окончании работы. 
Рациональное и безопасное 
использование и хранение инструментов 

Профессии родных и знакомых. 
Профессии, связанные с  изучаемыми 
материалами и производствами. 
Профессии сферы обслуживания. 
Традиции и праздники народов России, 
ремёсла, обычаи 

5 ч. Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

2 2. Технологии ручной обработки 
материалов ): — технологии работы с  
бумагой и  картоном 7 ч 

Бережное, экономное и рациональное 
использование обрабатываемых 
материалов. Использование 
конструктивных особенностей 
материалов при изготовлении изделий. 
Основные технологические операции 
ручной обработки материалов: разметка 
деталей, выделение дета-ей, 
формообразование деталей, сборка 
изделия, отделка изделия или его 
деталей. Общее представление.Правила 
экономной и аккуратной разметки. 
Рациональная разметка и вырезание 
нескольких одинаковых деталей из 
бумаги. Способы соединения деталей в 
изделии: с помощью пластилина, клея, 

7 ч. Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 



176 

 

скручивание, сшивание и др. Приёмы и 
правила аккуратной работы с  клеем. 
Отделка изделия или его деталей 
(окрашивание, вышивка, аппликация и 
др.)Подбор соответствующих 
инструментов и способов обработки 
материалов в зависимости от их свойств 
и видов изделий. Инструменты и 
приспособления (ножницы, линейка, 
игла, гладилка, стека, шаблон и др.), их 
правильное, рациональное и безопасное 
использование. Пластические массы, их 
виды (пластилин, пластика и др.). 
Приёмы изготовления изделий 
доступной по сложности формы из них: 
раз-метка на глаз, отделение части 
(стекой, отрыванием), придание формы. 
Наиболее распространённые виды 
бумаги. Их общие свойства. Простейшие 
способы обработки бумаги различных 
видов: сгибание и складывание, 
сминание, обрывание, склеивание и др. 
Резание бумаги ножницами. Правила 
безопасной работы, передачи и хранения 
ножниц. Картон. Приёмы работы с 
природными материалами: подбор 
материалов в соответствии с замыслом, 
составление композиции, соединение 
деталей (приклеивание, склеивание с 
помощью прокладки, соединение с 
помощью пластилина или другой 
пластической массы). 
Общее представление о тканях 
(текстиле), их строении и свойствах. 
Швейные инструменты и  
приспособления (иглы, булавки и др.). 
Отмеривание и  заправка нитки в  
иголку, строчка прямого стежка. 
Использование дополнительных 
отделочных материалов 

3 3. Конструирование и  моделирование 
: — конструирование и  
моделирование из  бумаги, картона, 
пластичных материалов, природных и  
текстильных материалов  
Простые и объёмные конструкции из 
разных материалов (пластические массы, 
бумага, текстиль и др.) и способы их 
создания. Общее представление о 
конструкции изделия; детали и части 
изделия, их взаимное расположение в 
общей конструкции. Способы 

4 ч Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 
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соединения деталей в изделиях из 
разных материалов. Образец, анализ 
конструкции образцов изделий, 
изготовление изделий по образцу, 
рисунку. Конструирование по модели 
(на плоскости). Взаимосвязь 
выполняемого действия и результата. 
Элементарное прогнозирование порядка 
действий в  зависимости от 
желаемого/необходимого результата; 
выбор способа работы в зависимости от 
требуемого результата/замысла 

4 4. Информационно- 

коммуникативные технологии 
Демонстрация учителем готовых 
материалов на информационных 
носителях. Информация. Виды 
информации 

2 ч. Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 

 Итого  18 ч.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 1 КЛАСС 

Физическая культура. Культура движения. Гимнастика. Регулярные занятия физической 
культурой в рамках учебной и внеурочной деятельности. Основные разделы урока. 
Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, положения лёжа, 
сидя, у опоры. 
Правила поведения на уроках физической культуры. Общие принципы выполнения 
гимнастических упражнений. Гимнастический шаг. Гимнастический (мягкий) бег. 
Основные хореографические позиции. 
Место для занятий физическими упражнениями. Спортивное оборудование и инвентарь. 
Одежда для занятий физическими упражнениями. Техника безопасности при выполнении 
физических упражнений, проведении игр и спортивных эстафет. 
Распорядок дня. Личная гигиена. Основные правила личной гигиены. 
Самоконтроль. Строевые команды, построение, расчёт. 
Физические упражнения 

Упражнения по видам разминки 
Общая разминка. Упражнения общей разминки. Влияние выполнения упражнений 
общей разминки на подготовку мышц тела к выполнению физических упражнений. 
Освоение техники выполнения упражнений общей разминки с контролем дыхания: 
приставные шаги вперёд на полной стопе (гимнастический шаг), шаги с продвижением 
вперёд на полупальцах и пятках («казачок»), шаги с продвижением вперёд на полупальцах 
с выпрямленными коленями и в полуприседе («жираф»), шаги с продвижением вперёд, 
сочетаемые с отведением рук назад на горизонтальном уровне («конькобежец»). Освоение 
танцевальных позиций у опоры. 
Партерная разминка. Освоение техники выполнения упражнений для формирования и 
развития опорно-двигательного аппарата: упражнения для формирования стопы, 
укрепления мышц стопы, развития гибкости и подвижности суставов («лягушонок»); 
упражнения для растяжки задней поверхности мышц бедра и формирования выворотности 
стоп («крестик»); упражнения для укрепления мышц ног, увеличения подвижности 
тазобедренных, коленных и голеностопных суставов («велосипед»). 
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Упражнения для укрепления мышц тела и развития гибкости позвоночника, упражнения 
для разогревания методом скручивания мышц спины («верёвочка»); упражнения для 
укрепления мышц спины и увеличения их эластичности («рыбка»); упражнения для 
развития гибкости позвоночника и плечевого пояса («мост») из положения лёжа. 
Подводящие упражнения 
Группировка, кувырок в сторону; освоение подводящих упражнений к выполнению 
продольных и поперечных шпагатов («ящерка»). 
Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим предметом 
Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вчетверо, — перед 
собой, сложенной вдвое — поочерёдно в лицевой, боковой плоскостях. Подскоки через 
скакалку вперёд, назад. Прыжки через скакалку вперёд, назад. Игровые задания со 
скакалкой. 
Удержание гимнастического мяча. Баланс мяча на ладони, передача мяча из руки в руку. 
Одиночный отбив мяча от пола. Переброска мяча с ладони на тыльную сторону руки и 
обратно. Перекат мяча по полу, по рукам. Бросок и ловля мяча. Игровые задания с мячом. 
Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков и 
умений 
Равновесие — колено вперёд попеременно каждой ногой. Равновесие («арабеск») 
попеременно каждой ногой. Повороты в обе стороны на сорок пять и девяносто градусов. 
Прыжки толчком с двух ног вперёд, назад, с поворотом на сорок пять и девяносто 

градусов в обе стороны. 
Освоение танцевальных шагов: «буратино», «ковырялочка», «верёвочка». 
Бег, сочетаемый с круговыми движениями руками. 
Игры и игровые задания, спортивные эстафеты 
Музыкально-сценические игры. Игровые задания. Спортивные эстафеты с мячом, со 
скакалкой. Спортивные игры с элементами единоборства. 
Организующие команды и приёмы 
Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основных образовательных 
программ начального общего образования ФГОС программа направлена на достижение 
обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической 
культуре. 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы начального общего образования 
достигаются в ходе обучения физической культуре в единстве учебной и воспитательной 
деятельности организации в соответствии с традиционными российскими 
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 
правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, саморазвития 
и социализации обучающихся. 
Личностные результаты освоения предмета «Физическая культура» в начальной школе 
отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 
первоначального опыта деятельности на их основе. 
Патриотическое воспитание: 

 ценностное отношение к отечественному спортивному, культурному, 
историческому и научному наследию, понимание значения физической культуры в жизни 
современного общества, способность владеть достоверной информацией о спортивных 
достижениях сборных команд по видам спорта на международной спортивной арене, 
основных мировых и отечественных тенденциях развития физической культуры для блага 
человека, заинтересованность в научных знаниях о человеке. 
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Гражданское воспитание: 

 представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 
коллективе, готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении 
учебных, познавательных задач, освоение и выполнение физических упражнений, 
создание учебных проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе 
этой учебной деятельности; готовность оценивать своё поведение и поступки своих 
товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 
поступков; оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при 
выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при 
объяснении ошибок и способов их устранения. 

Ценности научного познания: 

 знание истории развития представлений о физическом развитии и воспитании 
человека в российской культурно-педагогической традиции; 

 познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по физической 
культуре, необходимых для формирования здоровья и здоровых привычек, физического 
развития и физического совершенствования; 

 познавательная и информационная культура, в том числе навыки самостоятельной 
работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими 
средствами информационных технологий; 

 интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к 
самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору 
направленности и уровня обучения в дальнейшем. 

Формирование культуры здоровья: 

 осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства; 
ответственное отношение к регулярным занятиям физической культурой, в том числе 
освоению гимнастических упражнений и плавания как важных жизнеобеспечивающих 
умений; установка на здоровый образ жизни, необходимость соблюдения правил 
безопасности при занятиях физической культурой и спортом. 

Экологическое воспитание: 

 экологически целесообразное отношение к природе, внимательное отношение к 
человеку, его потребностям в жизнеобеспечивающих двигательных действиях; 
ответственное отношение к собственному физическому и психическому здоровью, 
осознание ценности соблюдения правил безопасного поведения в ситуациях, угрожающих 
здоровью и жизни людей; 

 экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной, 
коммуникативной и социальной практике. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения образовательной программы по физической 
культуре отражают овладение универсальными познавательными действиями. 



180 

 

В составе метапредметных результатов выделяют такие значимые для формирования 
мировоззрения формы научного познания, как научный факт, гипотеза, теория, закон, 
понятие, проблема, идея, категория, которые используются в естественно-научных 
учебных предметах и позволяют на основе знаний из этих предметов формировать 
представление о целостной научной картине мира, и универсальные учебные действия 
(познавательные, коммуникативные, регулятивные), которые обеспечивают 
формирование готовности к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 
деятельности. 
Метапредметные результаты освоения образовательной программы по физической 
культуре отражают овладение универсальными учебными действиями, в том числе: 
1) Познавательные универсальные учебные действия, отражающие методы познания 
окружающего мира: 

 ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической культуре (в 
пределах изученного), применять изученную терминологию в своих устных и письменных 
высказываниях; 

 выявлять признаки положительного влияния занятий физической культурой на 
работу организма, сохранение его здоровья и эмоционального благополучия; 

 моделировать правила безопасного поведения при освоении физических 
упражнений, плавании; 

 устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием на развитие 
физических качеств; 

 классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определённым 
классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем 
физического воспитания, по преимущественной целевой направленности их 
использования, преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств 
(способностей) человека; 

 приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических упражнений, 
навыков плавания, ходьбы на лыжах (при условии наличия снежного покрова), 
упражнений начальной подготовки по виду спорта (по выбору), туристических 
физических упражнений; 

 самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию 
упражнений для утренней гимнастики с индивидуальным дозированием физических 
упражнений; 

 формировать умение понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности, в 
том числе для целей эффективного развития физических качеств и способностей в 
соответствии с сенситивными периодами развития, способности конструктивно находить 
решение и действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; использовать знания и 
умения в области культуры движения, эстетического восприятия в учебной деятельности 
иных учебных предметов; 
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 использовать информацию, полученную посредством наблюдений, просмотра 
видеоматериалов, иллюстраций, для эффективного физического развития, в том числе с 
использованием гимнастических, игровых, спортивных, туристических физических 
упражнений; 

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым 
выходом), оценивать объективность информации и возможности её использования для 
решения конкретных учебных задач. 

2) Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие способность 
обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность, использовать правила 
общения в конкретных учебных и внеучебных ситуациях; самостоятельную организацию 
речевой деятельности в устной и письменной форме: 

 вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения 
и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; 
выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

 описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональное 
благополучие человека; 

 строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нарушения правил 
при выполнении физических движений, в играх и игровых заданиях, спортивных 
эстафетах; 

 организовывать (при содействии взрослого или самостоятельно) игры, спортивные 
эстафеты, выполнение физических упражнений в коллективе, включая обсуждение цели 
общей деятельности, распределение ролей, выполнение функциональных обязанностей, 
осуществление действий для достижения результата; 

 проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме 
комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и 
пожелания; оказывать при необходимости помощь; 

 продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при 
решении задач выполнения физических упражнений, игровых заданий и игр на уроках, во 
внеурочной и внешкольной физкультурной деятельности; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества. 

3) Регулятивные универсальные учебные действия, отражающие способности 
обучающегося строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все её компоненты 
(цель, мотив, прогноз, средства, контроль, оценка): 

 оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние своего 
организма (снятие утомляемости, улучшение настроения, уменьшение частоты 
простудных заболеваний); 
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 контролировать состояние организма на уроках физической культуры и в 
самостоятельной повседневной физической деятельности по показателям частоты пульса 
и самочувствия; 

 предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для здоровья и 
жизни; 

 проявлять волевую саморегуляцию при планировании и выполнении намеченных 
планов организации своей жизнедеятельности; проявлять стремление к успешной 
образовательной, в том числе физкультурно-спортивной, деятельности; анализировать 

свои ошибки; 

 осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 
использованием различных средств информации и коммуникации. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Физическая культура» отражают 
опыт учащихся в физкультурной деятельности. 
В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, 
установленного данной программой, выделяются: полученные знания, освоенные 
обучающимися; умения и способы действий, специфические для предметной области 
«Физическая культура» периода развития детей возраста начальной школы; виды 
деятельности по получению новых знаний, их интерпретации, преобразованию и 
применению в различных учебных и новых ситуациях. 
В состав предметных результатов по освоению обязательного содержания включены 
физические упражнения: 

 гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно 
созданных движений и действий, эффективность которых оценивается 
избирательностью воздействия на строение и функции организма, а также 
правильностью, красотой и координационной сложностью всех движений; 

 игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий (элементарных 
движений, бега, бросков и т. п.), которые выполняются в разнообразных 
вариантах в соответствии с изменяющейся игровой ситуацией и оцениваются по 
эффективности влияния на организм в целом и по конечному результату 
действия (точнее бросить, быстрее добежать, выполнить в соответствии с 
предлагаемой техникой выполнения или конечным результатом задания и т. п.); 

 туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, 
преодоление препятствий, ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, эффективность 
которых оценивается комплексным воздействием на организм и 
результативностью преодоления расстояния и препятствий на местности; 

 спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполнение которых 
искусственно стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной 
спортивной классификацией и является предметом специализации для 
достижения максимальных спортивных результатов. К последней группе в 
программе условно относятся некоторые физические упражнения первых трёх 
трупп, если им присущи перечисленные признаки (спортивные гимнастические 
упражнения, спортивные игровые упражнения, спортивные туристические 
упражнения). 
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Предметные результаты отражают сформированность у обучающихся определённых 
умений. 
1) Знания о физической культуре: 

 различать основные предметные области физической культуры (гимнастика, игры, 
туризм, спорт); 

 формулировать правила составления распорядка дня с использованием знаний 
принципов личной гигиены, требований к одежде и обуви для занятий физическими 
упражнениями в зале и на улице; иметь представление о здоровом образе жизни, о 
важности ведения активного образа жизни; 

 знать и формулировать основные правила безопасного поведения в местах занятий 
физическими упражнениями (в спортивном зале, на спортивной площадке, в бассейне); 

 знать и формулировать простейшие правила закаливания и организации 
самостоятельных занятий физическими упражнениями, уметь применять их в 
повседневной жизни; понимать и раскрывать значение регулярного выполнения 
гимнастических упражнений для гармоничного развития; знать и описывать формы 
наблюдения за динамикой развития гибкости и координационных способностей; 

 знать основные виды разминки. 

2) Способы физкультурной деятельности: 
Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровьеформирующими физическими 
упражнениями: 

 выбирать гимнастические упражнения для формирования стопы, осанки в 
положении стоя, сидя и при ходьбе; упражнения для развития гибкости и координации; 

 составлять и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением утренней 
гимнастики, физкультминуток, выполнения упражнений гимнастики; измерять и 
демонстрировать в записи индивидуальные показатели длины и массы тела, сравнивать их 
значения с рекомендуемыми для гармоничного развития значениями. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, строевые 
упражнения: 

 участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных играх, в том числе 
ролевых, с заданиями на выполнение движений под музыку и с использованием 
танцевальных шагов; выполнять игровые задания для знакомства с видами спорта, 
плаванием, основами туристической деятельности; общаться и взаимодействовать в 
игровой деятельности; выполнять команды и строевые упражнения. 

3) Физическое совершенствование: 
Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

 осваивать технику выполнения гимнастических упражнений для формирования 
опорно-двигательного аппарата, включая гимнастический шаг, мягкий бег; 
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 упражнения основной гимнастики на развитие физических качеств (гибкость, 
координация), эффективность развития которых приходится на возрастной период 
начальной школы, и развития силы, основанной на удержании собственного веса; 

 осваивать гимнастические упражнения на развитие моторики, координационно-

скоростных способностей, в том числе с использованием гимнастических предметов 
(скакалка, мяч); 

 осваивать гимнастические упражнения, направленные на развитие жизненно 
важных навыков и умений (группировка, кувырки; повороты в обе стороны; равновесие на 
каждой ноге попеременно; прыжки толчком с двух ног вперёд, назад, с поворотом в обе 
стороны; 

 осваивать способы игровой деятельности. 
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Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура» 1 класс 

№ п/п  Наименование разделов и тем программы Количество 
часов 

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

 Раздел 1. Знания о физической культуре   

1.1 Физическая культура: Гимнастика. Игры. Туризм. Спорт. Важность регулярных занятий физической культурой в рамках учебной и внеурочной деятельности. Основные разделы урока. ГТО 

1 Электронная форма учебника, 
библиотека РЭШ. 

1.2 Правила поведения на уроках физической культуры. 
Общие принципы выполнения физических упражнений. 
Гимнастический шаг. Гимнастический (мягкий) бег. 
Основные хореографические позиции 

1 Электронная форма учебника, 
библиотека РЭШ. 

1.3 Место для занятий физическими упражнениями. 
Спортивное оборудование и инвентарь. Одежда для 
занятий физическими упражнениями. Техника 
безопасности при выполнении физических упражнений, 
проведении игр и спортивных эстафет 

1 Электронная форма учебника, 
библиотека РЭШ. 

1.4 Распорядок дня. Личная гигиена. Основные правила 
личной гигиены. Закаливание. 

1 Электронная форма учебника, 
библиотека РЭШ. 

1.5 Строевые команды, виды построения, расчёта 1 Электронная форма учебника, 
библиотека РЭШ. 

 Итого по разделу 5  

 Раздел 2. Способы физкультурной деятельности   

2.1 Самостоятельные занятия общеразвивающими и 
здоровьеформирующими физическими упражнениями 

1 Электронная форма учебника, 
библиотека РЭШ. 

2.2 Самостоятельные развивающие подвижные игры и 
спортивные эстафеты, строевые упражнения 

1 Электронная форма учебника, 
библиотека РЭШ. 

2.3 Самоконтроль. Строевые команды и построения 1 Электронная форма учебника, 
библиотека РЭШ. 

2.4 Итого по разделу 3  

 Раздел 3. Физкультурно-оздоровительная деятельность   

3.1 Освоение упражнений основной гимнастики: 
— для формирования и развития опорно-двигательного 
аппарата; 
— для развития координации, моторики и жизненно 
важных навыков и умений. 
Контроль величины нагрузки и дыхания 

4 Электронная форма учебника, 
библиотека РЭШ. 
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3.2 Игры и игровые задания 2 Электронная форма учебника, 
библиотека РЭШ. 

3.3 Организующие команды и приемы 1 Электронная форма учебника, 
библиотека РЭШ. 

 Итого по разделу 8  

 Раздел 4. Спортивно-оздоровительная деятельность   

4.1 Освоение физических упражнений 17 Электронная форма учебника, 
библиотека РЭШ. 

 Итого по разделу 17  

 Общее количество часов по программе 32  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 2 КЛАСС 

Гармоничное физическое развитие. Контрольные измерения массы и длины своего тела. 
Осанка. Занятия гимнастикой в Древней Греции. Древние Олимпийские игры. Символ 
победы на Олимпийских играх. Возрождение Олимпийских игр. Современная история 
Олимпийских игр. Виды гимнастики в спорте и олимпийские гимнастические виды 
спорта. Всероссийские и международные соревнования. Календарные соревнования. 
Упражнения по видам разминки 
Общая разминка. Упражнения общей разминки. Повторение разученных упражнений. 
Освоение техники выполнения упражнений общей разминки с контролем дыхания: 
гимнастический бег вперёд, назад; приставные шаги на полной стопе вперёд с 
движениями головой в стороны («индюшонок »); шаги в полном приседе («гусиный 
шаг»); небольшие прыжки в полном приседе («мячик»); шаги с наклоном туловища 
вперёд до касания грудью бедра («цапля»); приставные шаги в сторону с наклонами 
(«качалка»); наклоны туловища вперёд, попеременно касаясь прямых ног животом, 
грудью («складочка»). 
Партерная разминка. Повторение и освоение новых упражнений основной гимнастики 
для формирования и развития опорно-двигательного аппарата, включая: упражнения для 
формирования стопы, укрепления мышц стопы, развития гибкости и подвижности 
суставов; упражнения для развития эластичности мышц ног и формирования 
выворотности стоп; упражнения для укрепления мышц ног, рук; упражнения для 
увеличения подвижности тазобедренных, коленных и голеностопных суставов. 
Освоение упражнений для укрепления мышц спины и брюшного пресса («берёзка»); 
упражнения для укрепления мышц спины («рыбка», «коробочка»); упражнения для 
укрепления брюшного пресса («уголок»); упражнения для укрепления мышц спины и 
увеличения их эластичности («киска»); упражнения для развития гибкости: отведение 
ноги назад стоя на колене (махи назад) поочерёдно правой и левой ногой; прямые ноги 
разведены в стороны, наклоны туловища попеременно к каждой ноге, руки вверх, 
прижаты к ушам («коромысло»); упражнение для укрепления мышц живота, развития 
координации, укрепления мышц бедер («неваляшка»). 
Разминка у опоры. Освоение упражнений для укрепления голеностопных суставов, 
развития координации и увеличения эластичности мышц: стоя лицом к гимнастической 
стенке (колени прямые, туловище и голова прямо, плечи опущены, живот и таз 
подтянуты, руки в опоре на гимнастической стенке на высоте талии, локти вниз), 
полуприсед (колени вперёд, вместе) — вытянуть колени — подняться на полупальцы — 

опустить пятки на пол в исходное положение. Наклоны туловища вперёд, назад и в 
сторону в опоре на полной стопе и на носках. Равновесие «пассе» (в сторону, затем 
вперёд) в опоре на стопе и на носках. Равновесие с ногой вперёд (горизонтально) и мах 
вперёд горизонтально. Приставные шаги в сторону и повороты. Прыжки: ноги вместе (с 
прямыми и с согнутыми коленями), разножка на сорок пять и девяносто градусов (вперёд 
и в сторону). 
Подводящие упражнения, акробатические упражнения 
Освоение упражнений: кувырок вперёд, назад; шпагат, колесо, мост из положения сидя, 
стоя и вставание из положения мост. 
Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим предметом 
Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вдвое, перед собой, 
ловля скакалки. Высокие прыжки вперёд через скакалку с двойным махом вперёд. 
Игровые задания со скакалкой. 
Бросок мяча в заданную плоскость и ловля мяча. Серия отбивов мяча. 
Игровые задания, в том числе с мячом и скакалкой. Спортивные эстафеты с 
гимнастическим предметом. Спортивные и туристические физические игры и игровые 
задания. 
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Комбинации упражнений. Осваиваем соединение изученных упражнений в комбинаци
и 

Пример: 
Исходное положение: стоя в VI позиции ног, колени вытянуты, рука с мячом на ладони 
вперёд (локоть прямой) — бросок мяча в заданную плоскость (на шаг вперёд) — шаг 
вперёд с поворотом тела на триста шестьдесят градусов — ловля мяча. 
Пример: 
Исходное положение: сидя в группировке — кувырок вперед-поворот «казак» — подъём 
— стойка в VI позиции, руки опущены. 
Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков и уме
ний 
Плавательная подготовка 

Правила поведения в бассейне. Упражнения ознакомительного плавания: освоение 
универсальных умений дыхания в воде. Освоение упражнений для формирования навыков 
плавания: «поплавок», «морская звезда», «лягушонок», «весёлый дельфин». Освоение 
спортивных стилей плавания. 
Основная гимнастика 

Освоение универсальных умений дыхания во время выполнения гимнастических 
упражнений. 
Освоение техники поворотов в обе стороны на сто восемьдесят и триста шестьдесят 
градусов на одной ноге (попеременно); техники выполнения серии поворотов колено 
вперёд, в сторону; поворот «казак», нога вперёд горизонтально. Освоение техники 
выполнения прыжков толчком с одной ноги вперёд, с поворотом на девяносто и сто 
восемьдесят градусов в обе стороны. 
Освоение танцевальных шагов: шаги с подскоками (вперёд, назад, с поворотом); шаги 
галопа (в сторону, вперёд), а также в сочетании с различными подскоками; элементы 
русского танца («припадание»), элементы современного танца. 
Освоение упражнений на развитие силы: сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу. 
Игры и игровые задания, спортивные эстафеты 
Ролевые игры и игровые задания с использованием освоенных упражнений и 
танцевальных шагов. Спортивные эстафеты с мячом, со скакалкой. Спортивные игры. 
Туристические игры и задания. 
Организующие команды и приёмы 
Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд и строевых 
упражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги, стоя на месте; повороты 
направо и налево; передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основных образовательных 
программ начального общего образования ФГОС программа направлена на достижение 
обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической 
культуре. 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 
достигаются в ходе обучения физической культуре в единстве учебной и воспитательной 
деятельности организации в соответствии с традиционными российскими 
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 
правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, саморазвития 
и социализации обучающихся. 
Личностные результаты освоения предмета «Физическая культура» в начальной школе 
отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 
первоначального опыта деятельности на их основе. 
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Патриотическое воспитание: 

 ценностное отношение к отечественному спортивному, культурному, 
историческому и научному наследию, понимание значения физической культуры в жизни 
современного общества, способность владеть достоверной информацией о спортивных 
достижениях сборных команд по видам спорта на международной спортивной арене, 
основных мировых и отечественных тенденциях развития физической культуры для блага 
человека, заинтересованность в научных знаниях о человеке. 

Гражданское воспитание: 

 представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 
коллективе, готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении 
учебных, познавательных задач, освоение и выполнение физических упражнений, 
создание учебных проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе 
этой учебной деятельности; готовность оценивать своё поведение и поступки своих 
товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 
поступков; оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при 
выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при 
объяснении ошибок и способов их устранения. 

Ценности научного познания: 

 знание истории развития представлений о физическом развитии и воспитании 
человека в российской культурно-педагогической традиции; 

 познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по физической 
культуре, необходимых для формирования здоровья и здоровых привычек, физического 
развития и физического совершенствования; 

 познавательная и информационная культура, в том числе навыки самостоятельной 
работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими 
средствами информационных технологий; 

 интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к 
самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору 
направленности и уровня обучения в дальнейшем. 

Формирование культуры здоровья: 

 осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства; 
ответственное отношение к регулярным занятиям физической культурой, в том числе 
освоению гимнастических упражнений и плавания как важных жизнеобеспечивающих 
умений; установка на здоровый образ жизни, необходимость соблюдения правил 
безопасности при занятиях физической культурой и спортом. 

Экологическое воспитание: 

 экологически целесообразное отношение к природе, внимательное отношение к 
человеку, его потребностям в жизнеобеспечивающих двигательных действиях; 
ответственное отношение к собственному физическому и психическому здоровью, 
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осознание ценности соблюдения правил безопасного поведения в ситуациях, угрожающих 
здоровью и жизни людей; 

 экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной, 
коммуникативной и социальной практике. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения образовательной программы по физической 
культуре отражают овладение универсальными познавательными действиями. 
В составе метапредметных результатов выделяют такие значимые для формирования 
мировоззрения формы научного познания, как научный факт, гипотеза, теория, закон, 
понятие, проблема, идея, категория, которые используются в естественно-научных 
учебных предметах и позволяют на основе знаний из этих предметов формировать 
представление о целостной научной картине мира, и универсальные учебные действия 
(познавательные, коммуникативные, регулятивные), которые обеспечивают 
формирование готовности к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 
деятельности. 
Метапредметные результаты освоения образовательной программы по физической 
культуре отражают овладение универсальными учебными действиями, в том числе: 
1) Познавательные универсальные учебные действия, отражающие методы познания 
окружающего мира: 

 ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической культуре (в 
пределах изученного), применять изученную терминологию в своих устных и письменных 
высказываниях; 

 выявлять признаки положительного влияния занятий физической культурой на 
работу организма, сохранение его здоровья и эмоционального благополучия; 

 моделировать правила безопасного поведения при освоении физических 
упражнений, плавании; 

 устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием на развитие 
физических качеств; 

 классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определённым 
классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем 
физического воспитания, по преимущественной целевой направленности их 
использования, преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств 
(способностей) человека; 

 приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических упражнений, 
навыков плавания, ходьбы на лыжах (при условии наличия снежного покрова), 
упражнений начальной подготовки по виду спорта (по выбору), туристических 
физических упражнений; 

 самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию 
упражнений для утренней гимнастики с индивидуальным дозированием физических 
упражнений; 

 формировать умение понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности, в 
том числе для целей эффективного развития физических качеств и способностей в 
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соответствии с сенситивными периодами развития, способности конструктивно находить 
решение и действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; использовать знания и 
умения в области культуры движения, эстетического восприятия в учебной деятельности 
иных учебных предметов; 

 использовать информацию, полученную посредством наблюдений, просмотра 
видеоматериалов, иллюстраций, для эффективного физического развития, в том числе с 
использованием гимнастических, игровых, спортивных, туристических физических 
упражнений; 

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 
решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым 

выходом), оценивать объективность информации и возможности её использования для 
решения конкретных учебных задач. 

2) Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие способность 
обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность, использовать правила 
общения в конкретных учебных и внеучебных ситуациях; самостоятельную организацию 
речевой деятельности в устной и письменной форме: 

 вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения 
и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; 
выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

 описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональное 
благополучие человека; 

 строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нарушения правил 
при выполнении физических движений, в играх и игровых заданиях, спортивных 
эстафетах; 

 организовывать (при содействии взрослого или самостоятельно) игры, спортивные 
эстафеты, выполнение физических упражнений в коллективе, включая обсуждение цели 
общей деятельности, распределение ролей, выполнение функциональных обязанностей, 
осуществление действий для достижения результата; 

 проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме 
комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и 
пожелания; оказывать при необходимости помощь; 

 продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при 
решении задач выполнения физических упражнений, игровых заданий и игр на уроках, во 
внеурочной и внешкольной физкультурной деятельности; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества. 
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3) Регулятивные универсальные учебные действия, отражающие способности 
обучающегося строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все её компоненты 
(цель, мотив, прогноз, средства, контроль, оценка): 

 оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние своего 
организма (снятие утомляемости, улучшение настроения, уменьшение частоты 
простудных заболеваний); 

 контролировать состояние организма на уроках физической культуры и в 
самостоятельной повседневной физической деятельности по показателям частоты пульса 
и самочувствия; 

 предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для здоровья и 
жизни; 

 проявлять волевую саморегуляцию при планировании и выполнении намеченных 
планов организации своей жизнедеятельности; проявлять стремление к успешной 
образовательной, в том числе физкультурно-спортивной, деятельности; анализировать 
свои ошибки; 

 осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 
использованием различных средств информации и коммуникации. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты изучения учебного предмета «Физическая культура» отражают 
опыт учащихся в физкультурной деятельности. 
1) Знания о физической культуре: 

 описывать технику выполнения освоенных гимнастических упражнений по видам 
разминки; отмечать динамику развития личных физических качеств: гибкости, силы, 
координационно-скоростных способностей; 

 кратко излагать историю физической культуры, гимнастики, олимпийского 
движения, некоторых видов спорта; излагать и находить информацию о ГТО, его 
нормативов; описывать технику удержания на воде и основных общеразвивающих 
гимнастических упражнений как жизненно важных навыков человека; понимать и 
раскрывать правила поведения на воде; формулировать правила проведения водных 
процедур, воздушных и солнечных ванн; гигиенические правила при выполнении 
физических упражнений, во время купания и занятий плаванием; характеризовать умение 
плавать. 

2) Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровьеформирующими физическими 
упражнениями: 

 выбирать и уметь составлять комплексы упражнений основной гимнастики для 
выполнения определённых задач, включая формирование свода стопы, укрепление 
определённых групп мышц, увеличение подвижности суставов; 

 уметь использовать технику контроля за соблюдением осанки и правильной 
постановки стопы при ходьбе; характеризовать основные показатели физических качеств 
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и способностей человека (гибкость, сила, выносливость, координационные и скоростные 
способности) и перечислять возрастной период для их эффективного развития; 

 принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности; оценивать 
правила безопасности в процессе игры; 

 знать основные строевые команды. 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью: 

 составлять письменно и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением 
утренней гимнастики, физкультминуток, регулярных упражнений гимнастики; измерять, 
сравнивать динамику развития физических качеств и способностей: гибкости, 
координационных способностей; измерять (пальпаторно) частоту сердечных сокращений 
при выполнении упражнений с различной нагрузкой; 

 классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определённым 
классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем 
физического воспитания, по преимущественной целевой направленности их 
использования, по преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств 
(способностей) человека. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, командные 
перестроения: 

 участвовать в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; устанавливать 
ролевое участие членов команды; выполнять перестроения. 

3) Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

 осваивать физические упражнения на развитие гибкости и координационно-

скоростных способностей; 

 осваивать и демонстрировать технику перемещения гимнастическим шагом; 
мягким бегом вперёд, назад; прыжками; подскоками, галопом; 

 осваивать и демонстрировать технику выполнения подводящих, гимнастических и 
акробатических упражнений, танцевальных шагов, работы с гимнастическими 
предметами для развития моторики, пространственного воображения, меткости, гибкости, 
координационно-скоростных способностей; 

 демонстрировать равновесие стоя и в полуприседе на каждой ноге попеременно; 
прыжки на месте с полуповоротом с прямыми ногами и в группировке (в обе стороны); 
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Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура» 2 класс 

№ 
п/п 

 Наименование разделов и тем программы Количество 
часов 

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

 Раздел 1. Знания о физической культуре   

1.1 Гармоничное физическое развитие. Контрольные измерения 
массы и длины своего тела. Осанка 

2 Электронная форма 
учебника, библиотека РЭШ. 

1.2 Занятия гимнастикой в Древней Греции. Древние Олимпийские 
игры. Символ победы на Олимпийских играх. Возрождение 
Олимпийских игр. Современная история Олимпийских игр. 
Виды гимнастики в спорте и олимпийские гимнастические виды 
спорта 

2 Электронная форма 
учебника, библиотека РЭШ. 

1.3 Всероссийские и международные соревнования. Календарные 
соревнования 

2 Электронная форма 
учебника, библиотека РЭШ. 

1.4 Эстетические развитие. Упражнения по видам разминки. 
Танцевальные шаги. Музыкально-сценические игры 

1 Электронная форма 
учебника, библиотека РЭШ. 

 Итого по разделу 7  

 Раздел 2. Способы физкультурной деятельности   

2.1 Самостоятельные занятия общеразвивающими и 
здоровьеформирующими физическими упражнениями 

1 Электронная форма 
учебника, библиотека РЭШ. 

2.2 Самостоятельные развивающие подвижные игры и спортивные 
эстафеты, строевые расчёты и упражнения 

1 Электронная форма 
учебника, библиотека РЭШ. 

2.4 Итого по разделу 2  

 Раздел 3. Физкультурно-оздоровительная деятельность   

3.1 Овладение техникой выполнения упражнений основной 
гимнастики: Гимнастические упражнения по видам разминки. 
Общая разминка. Партерная разминка. Разминка у опоры 

3 Электронная форма 
учебника, библиотека РЭШ. 

3.2 Овладение техникой выполнения упражнений основной 
гимнастики: Основная гимнастика. Подводящие упражнения, 
акробатические упражнения 

2 Электронная форма 
учебника, библиотека РЭШ. 
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3.3 Овладение техникой выполнения упражнений основной 
гимнастики: Основная гимнастика. Упражнения для развития 
моторики и координации с гимнастическим предметом 

1 Электронная форма 
учебника, библиотека РЭШ. 

3.4 Овладение техникой выполнения упражнений основной 
гимнастики: Основная гимнастика. Комбинации упражнений 

1 Электронная форма 
учебника, библиотека РЭШ. 

3.5 Игры и игровые задания 3 Электронная форма 
учебника, библиотека РЭШ. 

3.6 Организующие команды и приемы 2 Электронная форма 
учебника, библиотека РЭШ. 

 Итого по разделу 12  

 Раздел 4. Спортивно-оздоровительная деятельность   

4.1 Освоение упражнений для развития координации и развития 
жизненноважных навыков и умений 

15 Электронная форма 
учебника, библиотека РЭШ. 

 Итого по разделу 15  

 Общее количество часов по программе 36  



 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рабочая программа внеурочной деятельности  
по курсу «За страницами учебника русского языка» 

 

I. Содержание курса внеурочной деятельности «За страницами учебника 
русского языка» 

Содержание программы (1 класс) 
 

Наша речь и наш язык (2 ч) 

Азбука вежливости. Культура диалога. Речевые формулы, позволяющие корректно 
высказывать и отстаивать свою точку зрения, тактично критиковать точку зрения оппонента. 

Текст (1 ч) 

Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования. 

Определение в реальном научно-популярном и художественном текстах элементов 
рассуждения. Использование элементов рассуждения в собственном сочинении по 
наблюдениям или впечатлениям. 

Предложение и словосочетание (1 ч) 

Изучение особенностей фразеологических сочетаний. Вводится понятие «фразеологические 
обороты». Беседа о правильном употреблении фразеологизмов в речи. 

Слово и его значение (12 ч) 

Знакомство с термином « лексика», и лексическим значением слов. Знакомство с толковыми 
словарями русского языка . Обогащение словарного запаса учащихся. Дается понятие о 
лексическом значении слов. Знакомство с лингвистическими словарями русского языка, с 
особенностями словарной статьи. Сравнение роли энциклопедических и лингвистических 
словарей. Обучение умению пользоваться различными словарями. 

Содержание программы (2 класс) 
 

Состав слова (2 ч) 

Знакомство с историей образования древнерусских имен. Беседа об истории появления 
отчеств и фамилий в русском языке. Беседа об истории появления отчеств и фамилий в 
русском языке. Знакомство со способами номинации, аффиксальном словообразовании и 
словосложении. 

Части речи (2 ч) 

Система частей речи русского языка: самостоятельные и служебные части речи. 

Фонетика и графика (9 ч) 

Расширение знаний о буквах и звуках. Знакомство с наукой фонетикой, правилами чтения и 
записи транскрипции. Рассказ учителя об отличии « буквы» от «звука». Составление 
транскрипций. Знакомство с понятиями «фонография» и «звукозапись».Знакомство с 
историей письма, с этапом развития письменности – фонографией. 

Орфоэпия (2 ч) 

Знакомство с наукой орфоэпия, с нормами литературного произношения. Углубление и 
расширение знаний и представлений о литературном языке. Знакомство с понятиями 
«Орфоэпия. Обучение правильному произношению слов, соблюдая орфоэпические нормы. 
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Орфография (3 ч) 

Формировать орфографической зоркости. Использование разных принципов правописания в 
зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

 

II. Планируемые результаты освоения обучающимися по курсу внеурочной 
деятельности «За страницами учебника русского языка» 

 

Личностные результаты. 
 

Готовность обучающихся  руководствоваться ценностями и приобретение первоначального 
опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 
 

1. Гражданско-патриотического воспитания:  
 воспитание трудолюбия, ответственности за качество своей деятельности, навыков 

культурного поведения, 

2. Духовно-нравственного воспитания: 
 совершенствование общего языкового развития учащихся; 
 признание индивидуальности каждого человека; 
 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 
3.  Эстетического воспитания:  
 воспитание культуры обращения с книгой; 
 развитие творчества и обогащение словарного запаса; 
4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей), образа жизни 

в окружающей среде (в том числе информационной); 
 бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 
5.  Трудового воспитания: 
 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 
деятельности, интерес к различным профессиям; 

6. Экологического воспитания: 
 бережное отношение к природным ресурсам;  
7. Ценности научного познания: 
 развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 
 устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов, в том числе с использованием цифровых образовательных ресурсов. 
 

Метапредметные результаты. 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1. Базовые логические действия: 
 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 
 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 
 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 
 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 
 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 
 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 
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2. Базовые исследовательские действия: 
 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 
 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 
 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 
 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, 
причина — следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведенного наблюдения (опыта, 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 ее проверки; 
 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 
безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1. Общение: 
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 
 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 
 признавать возможность существования разных точек зрения; 
 корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 
 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
 готовить небольшие публичные выступления; 
 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
2. Совместная деятельность: 
 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 
предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов 
и сроков; 

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

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
 ответственно выполнять свою часть работы; 
 оценивать свой вклад в общий результат; 
 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1. Самоорганизация: 
 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
 выстраивать последовательность выбранных действий. 
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2. Самоконтроль: 
 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
 

Предметные результаты. 
Предметные результаты освоения курса: 
 правильно произносить звуки, выделять звуки в слове, выполнять звуко - буквенный 

анализ слов, 
 распознавать твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки в словах, 
 делить слова на слоги, подбирать родственные слова, 
 объединять слова в группы, 
 проверять и правильно писать слова с безударной гласной в корне слова, с парными 

звонкими и глухими согласными в корне слова и в конце, 
 составлять текст по вопросам учителя, 
 работать со словарями, 
 отгадывать загадки, ребусы, головоломки, шарады, 
 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 
 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 
 учиться работать по предложенному учителем плану; 
 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 
 слушать и понимать речь других; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 
  

Формы оценки достижения планируемых результатов по итогам освоения курса: мини-

проект. 
Формы организации деятельности – игры, в том числе с использованием цифровых 
образовательных ресурсов, мини-проект, творческие работы, кроссворды, викторины, 
наблюдение, работы устного и письменного характера. 
 

Виды деятельности – познавательная, игровая деятельность, художественное творчество 

 

III. Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности «За 
страницами учебника русского языка»  

Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности «За страницами учебника 
русского языка» составлено с учетом Рабочей программы воспитания. 

Целевым приоритетом воспитания обучающихся НОО является создание благоприятных 
условий для усвоения обучающимися социально – значимых знаний основных норм и 
традиций того общества, в котором они живут. К наиболее важным из них относятся 
следующие: 
- воспитание самостоятельности обучающихся, трудолюбия, чувства коллективизма, 
продуманности своих действий и поведения, 
- увеличение степени дисциплинированности, организованности, 
- привитие навыков нравственного воспитания, интереса к изучаемому курсу 

- формирование личностных позитивных качеств школьников, 
- создание атмосферы сотрудничества учителя и обучающихся, 
- формирование ответственного отношения к литературному творчеству во всех видах 
деятельности. 
- воспитание осмысленной учебной деятельности. 
 



200 

Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности «За страницами 
учебника русского языка» (1 класс) 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов 
программы 

Колич
ество 
часов 

Форма 
проведения 

занятия 

Электронный 
(цифровой) 

образовательный 
ресурс 

1. Наша речь и наш язык 

 

2 работы устного  
характера 

 

 

resh.edu.ru – 

«Российская 
электронная 

школа» 

 

uchi.ru – «Учи.ру» 

2. Текст 

 

1 наблюдение, 
работы устного  

характера 

3. Предложение и словосочетание 

 

1 практическая 
работа 

4. Слово и его значение 12 мини-проект, 
творческие 

работы, 
кроссворды, 
викторины 

Итого:  16 ч 

 

Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности «За страницами 
учебника русского языка» (2 класс) 

№ 
п/п 

Наименование разделов 
программы 

Колич
ество 
часов 

Форма 
проведения 

занятия 

Электронный 
(цифровой) 

образовательный 
ресурс 

1. Состав слова  

 

2 работы 
письменного  

характера, игра 

 

 

resh.edu.ru – 

«Российская 
электронная 

школа» 

 

uchi.ru – «Учи.ру» 

2. Части речи  

 

2 кроссворд, работы 
устного  

характера 

3. Фонетика и графика  

 

9 работы устного  
характера, 
викторина 

4. Орфоэпия  

 

2 работы устного  
характера, 
творческая 
мастерская 

5. Орфография  

 

3 работы 
письменного  

характера, 
 мини-проект 
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Итого:  18 ч 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Инфознайка» 

 

I. Содержание курса внеурочной деятельности «Инфознайка» 

  

Содержание программы (2 класс) 
 Множества (12ч) 
Цифры. Возрастание убывание. Множество и его элементы. Способы задания множеств. 
Сравнение множеств. Отображение множеств. Кодирование. Симметрия фигур. 
«Истина» и «ложь» (6ч) 
Отрицание. Понятия «истина», «ложь». Понятие «дерево». Графы. Комбинаторика. 
Логические задачи. 
 

II. Планируемые результаты освоения обучающимися по курсу внеурочной 
деятельности «Инфознайка» 

 

Личностные результаты. 
 

Готовность обучающихся  руководствоваться ценностями и приобретение первоначального 

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

 

1. Гражданско-патриотического воспитания:  
 воспитание трудолюбия, ответственности за качество своей деятельности, навыков 

культурного поведения, 

2. Духовно-нравственного воспитания: 
 признание индивидуальности каждого человека; 
 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 
3.  Эстетического воспитания:  
 развитие пространственного воображения, творческого мышления, эстетического 

вкуса, 
 широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 
4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей), образа жизни 

в окружающей среде (в том числе информационной); 
 бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 
5.  Трудового воспитания: 
 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 
деятельности, интерес к различным профессиям; 

6. Экологического воспитания: 
 бережное отношение к природным ресурсам;  
7. Ценности научного познания: 
 устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов, в том числе с использованием цифровых образовательных ресурсов. 
 

Метапредметные результаты. 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1. Базовые логические действия: 
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 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 
аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 
 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 
 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 
 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 
 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 
2. Базовые исследовательские действия: 
 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 
 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 
 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 
 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, 
причина — следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 
исследования); 

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

3. Работа с информацией: 
 выбирать источник получения информации; 
 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

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

на основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 
 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 
безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1. Общение: 
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 
 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 
 признавать возможность существования разных точек зрения; 
 корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 
 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
 готовить небольшие публичные выступления; 
 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
2. Совместная деятельность: 
 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 
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предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов 
и сроков; 

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

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
 ответственно выполнять свою часть работы; 
 оценивать свой вклад в общий результат; 
 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1. Самоорганизация: 
 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
 выстраивать последовательность выбранных действий. 
2. Самоконтроль: 
 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
Предметные результаты. 
Предметные результаты освоения курса: 
 предлагать несколько вариантов лишнего предмета в группе однородных; 
 выделять группы однородных предметов среди разнородных и давать названия этим 

группам; 
 разбивать предложенное множество фигур (рисунков) на два подмножества по 

значениям разных признаков; 
 находить закономерности в расположении фигур по значению двух признаков; 
 приводить примеры последовательности действий в быту, в сказках; 
 точно выполнять действия под диктовку учителя; 
 отличать высказывания от других предложений, приводить примеры высказываний, 

определять истинные и ложные высказывания. 
  

Формы оценки достижения планируемых результатов по итогам освоения курса: 
тестирование. 
Формы организации деятельности – практикум (в том числе с использованием цифровых 
образовательных ресурсов), дидактическая игра, беседа, диалог, тестирование. 
Виды деятельности – познавательная деятельность и игровая деятельность 

 

III. Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности «Инфознайка» 

Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности «Инфознайка» составлено с 
учетом Рабочей программы воспитания. 

Целевым приоритетом воспитания обучающихся НОО является создание благоприятных 
условий для усвоения обучающимися социально – значимых знаний основных норм и 
традиций того общества, в котором они живут. К наиболее важным из них относятся 
следующие: 
- воспитание самостоятельности обучающихся, трудолюбия, чувства коллективизма, 
продуманности своих действий и поведения, 
- увеличение степени дисциплинированности, организованности, 
- привитие навыков нравственного воспитания, интереса к изучаемому курсу 

- формирование личностных позитивных качеств школьников, 
- создание атмосферы сотрудничества учителя и обучающихся, 
- формирование ответственного отношения к природе во всех видах деятельности. 
- формирование способностей выполнения различных рисунков и чертежей, 
- воспитание осмысленной учебной деятельности 

Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности «Инфознайка»               (2 
класс) 
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№ 
п/п 

Наименование разделов 
программы 

Количество 
часов 

Форма 
проведения 

занятия 

Электронный 
(цифровой) 

образовательный 
ресурс 

1. Множества 

 

12 практикум, 
дидактическая 
игра, беседа, 

диалог. 
 

resh.edu.ru – 

«Российская 
электронная 

школа» 

 

education.yandex.ru 

– 

«Яндекс.Учебник» 

2. «Истина» и «ложь»  
 

6 практикум, 
дидактическая 
игра, беседа, 

диалог, 
тестирование 

Итого:  18 ч 

 
 

Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Путешествие в страну 
Оригами» 

 

I. Содержание курса внеурочной деятельности «Путешествие в страну Оригами»  
Содержание программы (1 класс) 

Введение (4 ч)  

Формирование групп. Беседа по охране труда и правилам поведения на занятии. Знакомство с 
оригами. Знакомство с Квадратиком. «Долины» и «горы». Волшебный домик Делим квадрат 
на части. Фокус со стаканчиком. Центр квадрата. Игра в исследователей. Орнамент из 
стаканчиков.  

Базовая Форма «Треугольник» (5 ч) 

Исследование «треугольника». Бычок. Разговор о Японии. Шлем самурая. Приём «вогнуть 
внутрь». Сова и космический челнок. Тренируем глазомер. Весёлые рыбки. Приём «выгнуть 
наружу». Твой щенок 

Базовая Форма «Воздушный Змей» (4 ч)  

Применяем приёмы складывания. Лебеди и гонки.  Подготовка и оформление Рождественской 
выставки. Игра в конструкторов. Звёздочки. Весёлый зоопарк. Конкурс попугаев. 

Базовая Форма «Дверь» (3 ч) 

Оформление Новогодних подарков. Задача Короля. Полоска-акробат Пошив рубашек. 
Исследование коробочек.  

Содержание программы (2 класс) 

Базовая Форма «Дом» (3 ч) Складка-молния. Игра в звездочётов. Ферма и пилотка. 
Разговорчивый лисёнок. 

Базовая Форма «Блинчик» (2 ч) Печём блины. Мастера-коробейники. Конкурс блинопёков. 
Орнамент из блинчиков. 
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Базовая Форма «Рыба» (5 ч) Карпы на празднике. Морской котик.  Каркающая ворона. 
Весёлые соревнования. Раскрываем кармашки. Японские коробочки тато. «Заячье ухо». 
Орнамент из рыбок. Выгибаем и вгибаем. Альбатрос на столе . 

Базовая Форма «Катамаран» (3 ч) Двойная лодка. Ветряные мельницы и бабочки. 
Волшебные шары. Кусудама. Скрепляем детали. Нарцисс. 

Базовая Форма «Двойной Треугольник» (5 ч) Ходунчик. Водяная бомбочка.  Надувные 
игрушки. Заяц и улитка. Тренируемся делать уши. Корона. 

 

II. Планируемые результаты освоения обучающимися по курсу внеурочной 
деятельности «Путешествие в страну Оригами» 

 

Личностные результаты. 
 

Готовность обучающихся  руководствоваться ценностями и приобретение первоначального 

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

 

1. Гражданско-патриотического воспитания:  

 воспитание трудолюбия, ответственности за качество своей деятельности, навыков 
культурного поведения, 

2. Духовно-нравственного воспитания: 
 признание индивидуальности каждого человека; 
 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 
3.  Эстетического воспитания:  

 развитие понимания необходимости декоративной переработке изображаемых 
предметов и образов реального мира; 

 развитие пространственного воображения, творческого мышления, эстетического 
вкуса, 

 широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

в окружающей среде (в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

5.  Трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 
бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 
деятельности, интерес к различным профессиям; 

6. Экологического воспитания: 

 бережное отношение к природным ресурсам;  

7. Ценности научного познания: 

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 
 устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов, в том числе с использованием цифровых образовательных ресурсов. 
 

Метапредметные результаты. 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1. Базовые логические действия: 
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 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 
аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 
 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 
 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 
 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 
 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 
2. Базовые исследовательские действия: 
 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 
 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 
 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 
 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, 
причина — следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 
исследования); 

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

3. Работа с информацией: 
 выбирать источник получения информации; 
 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

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

на основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 
 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 
безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1. Общение: 
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 
 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 
 признавать возможность существования разных точек зрения; 
 корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 
 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
 готовить небольшие публичные выступления; 
 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
2. Совместная деятельность: 
 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 
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предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов 
и сроков; 

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

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
 ответственно выполнять свою часть работы; 
 оценивать свой вклад в общий результат; 
 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1. Самоорганизация: 
 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
 выстраивать последовательность выбранных действий. 
2. Самоконтроль: 
 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
Предметные результаты. 
Предметные результаты освоения курса: 
 умение по организации рабочего места и приемам безопасного труда при работе с 

бумагой, ножницами и канцелярским ножом, 
 умение рационально расходовать материал, 

 умение использовать учебную и дополнительную техническую и технологическую 
информацию для проектирования и создания объектов труда, в том числе из 
цифрового образовательного ресурса, 

 умение применять элементы  простейших форм оригами, 
 умение работать с инструкционными картами, 
 умение соблюдать трудовую и технологическую дисциплину, 
 умение сочетать образное и логическое мышление в процессе проектной 

деятельности, 
 умение применять приемы нарезки нужной формой детали 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 
инструментами и бумагой; 

 умение достигать необходимой точности движений при выполнении технологических 
операций, 

 умение презентовать и защищать проект изделия. 
  

Формы оценки достижения планируемых результатов по итогам освоения курса: 
выставки. 
Формы организации деятельности – практикум (в том числе с использованием цифровых 
образовательных ресурсов), художественные выставки, творческие мастерские, беседы с 
просмотром иллюстративного материала, соревнования, конкурсы. 
Виды деятельности – познавательная деятельность и художественное творчество 

 

III. Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности «Путешествие в 
страну Оригами» 

Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности «Путешествие в страну 
Оригами» составлено с учетом Рабочей программы воспитания. 

Целевым приоритетом воспитания обучающихся НОО является создание благоприятных 
условий для усвоения обучающимися социально – значимых знаний основных норм и 
традиций того общества, в котором они живут. К наиболее важным из них относятся 
следующие: 
- воспитание самостоятельности обучающихся, трудолюбия, чувства коллективизма, 
продуманности своих действий и поведения, 
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- увеличение степени дисциплинированности, организованности, 
- привитие навыков нравственного воспитания, интереса к изучаемому курсу 

- формирование личностных позитивных качеств школьников, 
- создание атмосферы сотрудничества учителя и обучающихся, 
- формирование ответственного отношения к природе во всех видах деятельности. 
- формирование способностей выполнения различных рисунков и чертежей, 
- воспитание осмысленной учебной деятельности 

 

Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности «Путешествие в страну 
Оригами» (1 класс) 

№ 
п/п 

Наименование разделов 
программы 

Колич
ество 
часов 

Форма 
проведения 

занятия 

Электронный 
(цифровой) 

образовательный 
ресурс 

1. Введение  4 беседа с 
просмотром 

иллюстративного 
материала, 
практикум 

resh.edu.ru – 

«Российская 
электронная 

школа» 

 

uchi.ru – «Учи.ру» 

2. Базовая Форма «Треугольник» 5 творческая 
мастерская, 
практикум 

3. Базовая Форма «Воздушный 
Змей» 

4 художественная 
выставка, 

практикум, 
творческий 

конкурс 

4. Базовая Форма «Дверь» 3 творческая 
мастерская, 
практикум 

Итого:  16 ч 

 

Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности «Путешествие в страну 
Оригами» (2 класс) 

№ 
п/п 

Наименование разделов 
программы 

Колич
ество 
часов 

Форма 
проведения 

занятия 

Электронный 
(цифровой) 

образовательный 
ресурс 

1. Базовая Форма «Дом» 3 творческая 
мастерская, 
практикум 

resh.edu.ru – 

«Российская 
электронная 

школа» 

 

uchi.ru – «Учи.ру» 

2. Базовая Форма «Блинчик» 2 творческий 
конкурс 

3. Базовая Форма «Рыба» 5 практикум, 
соревнование 

4. Базовая Форма «Катамаран» 3 творческая 
мастерская, 
практикум 

5. Базовая Форма «Двойной 5 творческая 
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Треугольник» выставка, 
творческая 
мастерская, 
практикум 

Итого:  18 ч 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «История родного края» 

 

I.Содержание курса внеурочной деятельности «История родного края»  
Содержание программы (1 класс) 

Ты – первоклассник (1 ч) 
Правила поведения в школе. 
 

Родная природа (15 ч) 
Сентябрь – первый месяц осени. Что нам осень подарила. Грибная пора. Как из зерна 
получилась булка. Человек и домашние животные. Октябрь уж наступил. Птицы осенью. 
Явления природы. Где ты живёшь? Ноябрь – зиме родной брат. Дикие животные. Звери – 

млекопитающие. Что мы знаем о птицах. Город-село. В декабре, в декабре все деревья в 
серебре. Какая бывает вода? Январь – году начало, зиме – середина. Хвойные деревья. Жизнь 
птиц зимой. 

Содержание программы (2 класс) 

Родная природа (4 ч) 
Какая бывает вода? Январь – году начало, зиме – середина. Хвойные деревья. Жизнь птиц 
зимой. 
Родная страна (14 ч) 
Наша страна – Россия. Мой край – Подмосковье. Богата природа России.  Февраль – месяц 
метелей и вьюг. Звери – млекопитающие. Наш уголок природы. Животные уголка природы. 
Растения уголка природы. Март – капельник. Птичьи разговоры. Апрель – водолей. Жизнь 
насекомых весной. Весенние работы. Май весну завершает. Итоговое занятие. 
II.Планируемые результаты освоения обучающимися по курсу внеурочной 
деятельности «История родного края» 

 

Личностные результаты. 
 

Готовность обучающихся  руководствоваться ценностями и приобретение первоначального 

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

 

1. Гражданско-патриотического воспитания:  
 развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы методами 

искусства и естественных наук; 
 воспитание трудолюбия, ответственности за качество своей деятельности, навыков 

культурного поведения, 

2. Духовно-нравственного воспитания: 
 воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости 

сохранения окружающей среды признание индивидуальности каждого человека; 
 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, дающих 

возможность выражать своё отношение к окружающему миру природы различными 
средствами (художественное слово, рисунок, живопись, различные жанры 
декоративно-прикладного искусства, музыка и т. д.) 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 
3.  Эстетического воспитания:  
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 развитие пространственного воображения, творческого мышления, эстетического 
вкуса, 

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

4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей), образа жизни 
в окружающей среде (в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 
5.  Трудового воспитания: 
 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 
деятельности, интерес к различным профессиям; 

6. Экологического воспитания: 
 формирование мотивации дальнейшего изучения природы. 
 бережное отношение к природным ресурсам;  
7. Ценности научного познания: 
 развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы методами 

искусства и естественных наук, в том числе с использованием цифровых 
образовательных ресурсов. 

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения. 
 

Метапредметные результаты. 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1. Базовые логические действия: 
 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 
 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 
 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 
 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 
 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 
 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 
2. Базовые исследовательские действия: 
 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 
 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 
 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 
 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, 
причина — следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 
исследования); 

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

3. Работа с информацией: 
 выбирать источник получения информации; 
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 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 
представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 
на основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 
безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1. Общение: 
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 
 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 
 признавать возможность существования разных точек зрения; 
 корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 
 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
 готовить небольшие публичные выступления; 
 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
2. Совместная деятельность: 
 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 
предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов 
и сроков; 

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

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
 ответственно выполнять свою часть работы; 
 оценивать свой вклад в общий результат; 
 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1. Самоорганизация: 
I. планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 
2. Самоконтроль: 
 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
Предметные результаты. 
Предметные результаты освоения курса: 

 форсированность представлений об экологии как одном из важнейших направлений 
изучения взаимосвязей и взаимодействий между природой и человеком, как 
важнейшем элементе культурного опыта человечества; 

 наличие углублённых представлений о взаимосвязи мира живой и неживой природы, 
между живыми организмами; об изменениях природной среды под воздействием 
человека;  

 освоение базовых естественнонаучных знаний, необходимых для дальнейшего 
изучения систематических курсов естественных наук; формирование элементарных 
исследовательских умений; применение полученных знаний и умений для решения 
практических задач в повседневной жизни, для осознанного соблюдения норм и 
правил безопасного поведения в природной и социоприродной среде; 
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 владение навыками ухода за растениями комнатными и на пришкольном участке, за 
обитателями живого уголка, за домашними питомцами; 

 умение приводить примеры, дополняющие научные данные образами из литературы 
и искусства; 

 знание элементарных представлений о зависимости здоровья человека, его 
эмоционального и физического состояния от факторов окружающей среды 

 

Формы оценки достижения планируемых результатов по итогам освоения курса: мини-

проект. 
Формы организации деятельности -  беседы, в том числе с использованием 
дистанционных технологий, диалог, игра, викторина, экскурсия, творческая работа, проект,  
Виды деятельности – познавательная, игровая деятельность, художественное творчество 

 

III. Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности «История родного 
края» 

Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности «Путешествие в страну 
Оригами» составлено с учетом Рабочей программы воспитания. 

Целевым приоритетом воспитания обучающихся НОО является создание благоприятных 
условий для усвоения обучающимися социально – значимых знаний основных норм и 
традиций того общества, в котором они живут. К наиболее важным из них относятся 
следующие: 
- воспитание самостоятельности обучающихся, трудолюбия, чувства коллективизма, 
продуманности своих действий и поведения, 
- увеличение степени дисциплинированности, организованности, 
- привитие навыков нравственного воспитания, интереса к изучаемому курсу 

- формирование личностных позитивных качеств школьников, 
- создание атмосферы сотрудничества учителя и обучающихся, 
- формирование ответственного отношения к природе во всех видах деятельности. 
- формирование способностей выполнения различных рисунков и чертежей, 
- воспитание осмысленной учебной деятельности 

 

Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности «Путешествие в страну 
Оригами» (1 класс) 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов 
программы 

Количество 
часов 

Форма 
проведения 

занятия 

Электронный 
(цифровой) 

образовательный 
ресурс 

1. Ты – первоклассник  
 

1 беседа 
resh.edu.ru – 

«Российская 
электронная 

школа» 

 

uchi.ru – «Учи.ру» 

2. Родная природа  
 

15 беседа, диалог, 
игра, творческая 

работа 

Итого:  16 ч 

 

Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности «Путешествие в страну 
Оригами» (2 класс) 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов 
программы 

Количество 
часов 

Форма 
проведения 

занятия 

Электронный 
(цифровой) 

образовательный 
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ресурс 

1. Родная природа  
 

4 викторина, игра, 
творческая работа 

resh.edu.ru – 

«Российская 
электронная 

школа» 

 

uchi.ru – «Учи.ру» 

2. Родная страна  
 

14 экскурсия, беседа, 
диалог, игра, 
мини-проект 

Итого:  18 ч 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Занимательная математика» 

 

I. Содержание курса внеурочной деятельности «Занимательная математика»  
Содержание программы (1 класс) 

Задания на развитие внимания (8 ч) 

К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, направленных на 
развитие произвольного внимания детей, объема внимания, его устойчивости, переключения 
и распределения. Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких 
жизненно важных умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск 
нужного пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, ре-

шая двух - трехходовые задачи. 

Задания на развитие памяти (8 ч) 

В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование слуховой и 
зрительной памяти. Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей памятью и 
применять специальные приемы, облегчающие запоминание. В результате таких занятий 
учащиеся осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные учебные термины и 
определения. Вместе с тем у детей увеличивается объем зрительного и слухового запоминания, 
развивается смысловая память, восприятие и наблюдательность, закладывается основа для 
рационального использования сил и времени. 

Содержание программы (2 класс) 

Задания на совершенствование воображения (9 ч) 

Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания 
геометрического характера; 

 дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не изображающих 
ничего конкретного, до какого-либо изображения; 

 выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

 вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая карандаша 
от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 

 выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

 выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного 
рисунка; 
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 деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из 
нескольких частей, выбираемых из множества данных; 

 складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

Совершенствованию воображения способствует работа с изографами (слова записаны 
буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о котором идет 
речь) и числограммы (предмет изображен с помощью чисел). 

Задания на развитие логического мышления (9 ч) 

Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие мышления. С 
этой целью в рабочих тетрадях приведены задания, которые позволяют на доступном детям 
материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и проводить 
доказательства без предварительного теоретического освоения  самих законов и правил логики. 
В процессе выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать различные объекты, 
выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи между понятиями, учатся 
комбинировать и планировать. Предлагаются задания, направленные на формирование 
умений работать с алгоритмическими предписаниями (шаговое выполнение задания). 

II. Планируемые результаты освоения обучающимися по курсу внеурочной 
деятельности «Занимательная математика» 

 

Личностные результаты. 
 

Готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 
первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 
 

1. Гражданско-патриотического воспитания:  
• воспитание трудолюбия, ответственности за качество своей деятельности, 
навыков культурного поведения, 
2. Духовно-нравственного воспитания: 
• признание индивидуальности каждого человека; 
• проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 
3.  Эстетического воспитания:  
• развитие пространственного воображения, творческого мышления, 
эстетического вкуса, 
• широкая мотивационная основа учебно-познавательной деятельности; 
4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 
• соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей), образа 
жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 
• бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 
5.  Трудового воспитания: 
• осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 
потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 
различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 
6. Экологического воспитания: 
• бережное отношение к природным ресурсам;  
7. Ценности научного познания: 
• интерес к новым видам творчества, к новым способам самовыражения; 
• устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования 
технологий и материалов, в том числе с использованием цифровых образовательных 
ресурсов. 



215 

 

Метапредметные результаты. 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1. Базовые логические действия: 
• сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 
аналогии; 
• объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 
• определять существенный признак для классификации, классифицировать 
предложенные объекты; 
• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 
и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 
• выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 
на основе предложенного алгоритма; 
• устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 
непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 
2. Базовые исследовательские действия: 
• определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 
(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 
• с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 
изменения объекта, ситуации; 
• сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 
подходящий (на основе предложенных критериев); 
• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 
установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — 

целое, причина — следствие); 
• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 
результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 
сравнения, исследования); 
• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях. 
3. Работа с информацией: 
• выбирать источник получения информации; 
• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 
информацию, представленную в явном виде; 
• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 
на основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 
• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 
информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 
• анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 
• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1. Общение: 
• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 
целями и условиями общения в знакомой среде; 
• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 
ведения диалога и дискуссии; 
• признавать возможность существования разных точек зрения; 
• корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 
• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 
повествование); 
• готовить небольшие публичные выступления; 
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• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 
выступления. 
2. Совместная деятельность: 
• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 
учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 
предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 
сроков; 
• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; 
• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
• ответственно выполнять свою часть работы; 
• оценивать свой вклад в общий результат; 
• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 
образцы. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1. Самоорганизация: 
• планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
• выстраивать последовательность выбранных действий. 
2. Самоконтроль: 
• устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
• корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
Предметные результаты. 
Предметные результаты освоения курса: 
 сравнивать предметы по заданному свойству; 
 развивать воображение; 
 определять целое и часть; 
 устанавливать общие признаки; 
 находить закономерность в значении признаков, в расположении предметов; 
 определять последовательность действий; 
 находить истинные и ложные высказывания; 
 наделять предметы новыми свойствами; 
 переносить свойства с одних предметов на другие. 
  

Формы оценки достижения планируемых результатов по итогам освоения курса: 
анализ стартового и итогового контроля. 
Формы организации деятельности – диагностика, практикум, в том числе с использованием 
цифровых образовательных ресурсов, графические рисунки, диктанты, викторины, игры. 

Виды деятельности – познавательная, игровая деятельность. 

III.  Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности «Занимательная 
математика» 

Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности «Занимательная математика» 
составлено с учетом Рабочей программы воспитания. 

Целевым приоритетом воспитания обучающихся НОО является создание благоприятных 
условий для усвоения обучающимися социально – значимых знаний основных норм и 
традиций того общества, в котором они живут. К наиболее важным из них относятся 
следующие: 
- воспитание самостоятельности обучающихся, трудолюбия, чувства коллективизма, 
продуманности своих действий и поведения, 
- увеличение степени дисциплинированности, организованности, 
- привитие навыков нравственного воспитания, интереса к изучаемому курсу 
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- формирование личностных позитивных качеств школьников, 
- создание атмосферы сотрудничества учителя и обучающихся, 
- формирование ответственного отношения к природе во всех видах деятельности. 
- формирование способностей выполнения различных рисунков и чертежей, 
- воспитание осмысленной учебной деятельности 

 

Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности «Занимательная 
математика» (1 класс) 

№ 
п/п 

Наименование разделов 
программы 

Колич
ество 
часов 

Форма 
проведения 

занятия 

Электронный 
(цифровой) 

образовательный 
ресурс 

1. Задания на развитие внимания  

 

8 диагностика, 
практикум, 

графические 
рисунки, 

диктанты, 
викторины, игры. 

resh.edu.ru – 

«Российская 
электронная 

школа» 

 

uchi.ru – «Учи.ру» 

2. Задания на развитие памяти  

 

8 диагностика, 
практикум, 

графические 
рисунки, 

диктанты, 
викторины, игры. 

Итого:  16 ч 

 

Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности «Занимательная 
математика» (2 класс) 

№ 
п/п 

Наименование разделов 
программы 

Колич
ество 
часов 

Форма 
проведения 

занятия 

Электронный 
(цифровой) 

образовательный 
ресурс 

1. Задания на совершенствование 
воображения  

9 диагностика, 
практикум, 

графические 
рисунки, 

диктанты, 
викторины, игры. 

resh.edu.ru – 

«Российская 
электронная 

школа» 

 

uchi.ru – «Учи.ру» 

2. Задания на развитие 
логического мышления  

9 диагностика, 
практикум, 

графические 
рисунки, 

диктанты, 
викторины, игры. 

Итого:  18 ч 
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Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Интерес. Движение. Игра.» 

 

I. Содержание курса внеурочной деятельности «Интерес. Движение. Игра.»  
 

Содержание программы (1 класс) 

Знания о физической культуре (4 ч) 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 
ползание, ходьба на лыжах. Правила предупреждения травматизма во время занятий фи-

зическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 
соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 
Способы физкультурной деятельности (4 ч) 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 
развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 
Физическое совершенствование (4 ч) 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 
профилактике и коррекции нарушений осанки. 
Спортивно-оздоровительная деятельность (10 ч) 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия 
в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 
лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 
Акробатические комбинации .Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в 
исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 
присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 
кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, 
кувырок вперёд. 
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
Ритмичная гимнастика, Гимнастические комбинации. 
Беседа 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 
гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 
перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 
ускорениемv с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; чел-

ночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 
высоту; спрыгивание и запрыгивание; 
Броски, метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность, большого мяча на 
дальность. 
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 
задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 
координацию. 
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 
выносливость и быстроту. 
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 
выносливость и координацию. 
Подвижные игры (10 ч) 



219 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: 
«У медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-

догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», 
«Пройди бесшумно», «Через холодный ручей»;игровые задания с использованием строевых 
упражнений типа: «Становись —разойдись», «Смена мест». 
      На материале раздела «Легкая атлетика»: 
«Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на 
болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в 
мишень»,«Третий лишний». 
      На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная эстафета», 
«День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире». 
      На материале раздела «Спортивные игры»: 
      Футбол:удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с 
одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная передача». 
      Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств: 
* Данный материал используется для развития основных физических качеств и планируется 
учителем в зависимости от задач занятияи логики прохождения материала. 
На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости:широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 
выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, 
в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; 
высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической 
стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное 
сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по 
развитию гибкости. 
Развитие координации:произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 
резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 
гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной 
шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 
переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 
лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 
включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы 
упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками 
и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения 
на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на 
расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 
направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 
стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 
ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 
положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления 
мышечного корсета. 
Развитие силовых способностей:динамические упражнения с переменой опоры на руки и 
ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 
отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 
комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 
увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 
гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 
присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в 
висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые 
упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, 
на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной 
ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 
На материале легкой атлетики 
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Развитие координации:бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 
пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 
месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 
Развитие быстроты:повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 
высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном 
темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 
максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 
Развитие выносливости:равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся 
с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с 
максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 
интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6 минутный бег. 
Развитие силовых способностей:повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 
препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из 
разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками 
из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 
повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой 
подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с 
доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 
полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 
 

Содержание программы (2 класс) 

Знания о физической культуре (4 ч) 
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 
развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физи-

ческих качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и равновесия. 
Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 
Способы физкультурной деятельности (4 ч) 
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 
упражнений. 
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 
спортивных площадках и в спортивных залах). 
Физическое совершенствование (4 ч) 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
Спортивно-оздоровительная деятельность (12 ч) 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия 
в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 
лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 
Акробатические комбинации .Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в 
исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 
присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 
кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, 
кувырок вперёд. 
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
Ритмичная гимнастика, Гимнастические комбинации. 
Беседа 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 
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Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 
гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 
перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 
ускорениемv с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; чел-

ночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 
высоту; спрыгивание и запрыгивание; 
Броски, метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность, большого мяча на 
дальность. 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 
задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 
координацию. 
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 
выносливость и быстроту. 
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 
выносливость и координацию. 
Подвижные игры (12 ч) 
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: 
«У медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-

догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», 
«Пройди бесшумно», «Через холодный ручей»;игровые задания с использованием строевых 
упражнений типа: «Становись —разойдись», «Смена мест». 
      На материале раздела «Легкая атлетика»: 
«Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на 
болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в 
мишень»,«Третий лишний». 
      На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная эстафета», 
«День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире». 
      На материале раздела «Спортивные игры»: 
      Футбол:удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с 
одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная передача». 
      Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне 
головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за 
головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», 
«Выстрел в небо», «Охотники и утки». 
      Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств: 
* Данный материал используется для развития основных физических качеств и планируется 
учителем в зависимости от задач занятияи логики прохождения материала. 
На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости:широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 
выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, 
в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; 
высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической 
стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное 
сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по 
развитию гибкости. 
Развитие координации:произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 
резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 
гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной 
шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 
переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 
лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 
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включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы 
упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками 
и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения 
на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на 
расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 
направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 
стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 
ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 
положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления 
мышечного корсета. 
Развитие силовых способностей:динамические упражнения с переменой опоры на руки и 
ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 
отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 
комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 
увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 
гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 
присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в 
висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые 
упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, 
на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной 
ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 
На материале легкой атлетики 
Развитие координации:бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 
пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 
месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 
Развитие быстроты:повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 
высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном 
темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 
максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 
Развитие выносливости:равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся 
с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с 
максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 
интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6 минутный бег. 
Развитие силовых способностей:повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 
препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из 
разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками 
из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 
повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой 
подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с 
доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 
полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 
 

II. Планируемые результаты освоения обучающимися по курсу внеурочной 
деятельности «Интерес. Движение. Игра.»  
 

Личностные результаты. 
Готовность обучающихся  руководствоваться ценностями и приобретение первоначального 

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

 

1. Гражданско-патриотического воспитания:  

 воспитание трудолюбия, ответственности за качество своей деятельности, навыков 
культурного поведения, 

2. Духовно-нравственного воспитания: 
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 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 
различных (нестандартных) ситуациях и условиях  

 признание индивидуальности каждого человека; 
 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания  

3. Эстетического воспитания:  

 развитие понимания необходимости соблюдения гигиены и ведения здорового образа 
жизни; 

 широкая мотивационная основа спортивно-оздоровительной деятельности, 
включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

в окружающей среде; 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

5. Трудового воспитания: 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 
общие интересы, 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 
бережное отношение к результатам труда, интерес к спортивной деятельности; 

6. Экологического воспитания: 

 бережное отношение к здоровью человека;  

7. Ценности научного познания: 

 интерес к спортивным знаниям; 
 устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов, в том числе с использованием цифровых образовательных ресурсов. 
 

Метапредметные результаты. 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1. Базовые логические действия: 
 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 
 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 
 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 
 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 
 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 
 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 
 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения  

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

2. Базовые исследовательские действия: 
 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 
 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 
 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 
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 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 
особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, 
причина — следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 
исследования); 

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

3. Работа с информацией: 
 выбирать источник получения информации; 
 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

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

на основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 
 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 
безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1. Общение: 
 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления;  
 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности  

 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; 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 
основе освоенных знаний и имеющегося опыта  

 признавать возможность существования разных точек зрения; 
 корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 
 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
2. Совместная деятельность: 
 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 
предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов 
и сроков; 

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

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
 ответственно выполнять свою часть работы; 
 оценивать свой вклад в общий результат; 
 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1. Самоорганизация: 

 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий  

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 
выполнения  

 выстраивать последовательность выбранных действий. 
2. Самоконтроль: 
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 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 
хладнокровие, сдержанность, рассудительность. 

Предметные результаты. 
Предметные результаты освоения курса: 

  излагать факты истории развития физической культуры, 
 характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и 

военной деятельностью; 
  представлять спортивные игры как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 
 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических качеств; 
 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 
устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 
соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

  бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 
безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 
заданной дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 
напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований; 

  в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 
упражнений; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 
учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном 
уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 
соревновательной деятельности; 

 выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 
различных изменяющихся, вариативных условиях. 

  

Формы оценки достижения планируемых результатов по итогам освоения курса: 
педагогическое наблюдение. 
Формы организации деятельности – беседа (в том числе с использованием цифровых 
образовательных ресурсов), диалог, спортивные игры, занятия, зарядка. 
Виды деятельности – спортивно-оздоровительная деятельность. 
 

III. Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности «Интерес. 
Движение. Игра.»  
Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности «Путешествие в страну 
Оригами» составлено с учетом Рабочей программы воспитания. 
Целевым приоритетом воспитания обучающихся НОО является создание благоприятных 
условий для усвоения обучающимися социально – значимых знаний основных норм и 
традиций того общества, в котором они живут. К наиболее важным из них относятся 
следующие: 
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- воспитание самостоятельности обучающихся, трудолюбия, чувства коллективизма, 
продуманности своих действий и поведения, 
- увеличение степени дисциплинированности, организованности, 
- привитие навыков нравственного воспитания, интереса к изучаемому курсу 

- формирование личностных позитивных качеств школьников, 
- создание атмосферы сотрудничества учителя и обучающихся, 
- формирование ответственного отношения к здоровью. 
- воспитание осмысленной учебной деятельности 

 

Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности «Интерес. Движение. 
Игра.» (1 класс) 

№ 
п/п 

Наименование разделов 
программы 

Колич
ество 
часов 

Форма 
проведения 

занятия 

Электронный 
(цифровой) 

образовательный 
ресурс 

1. Знания о физической культуре  4 беседа, диалог 

resh.edu.ru – 

«Российская 
электронная 

школа» 

 

 

2. Способы физкультурной 
деятельности  
 

4 беседа, диалог 

3. Физическое совершенствование  
 

4 зарядка 

4. Спортивно-оздоровительная 
деятельность  
 

10 спортивное 
занятие 

5. Подвижные игры (10 ч) 
 

10 спортивные игры 

Итого:  32 ч 

 

Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности «Интерес. Движение. 
Игра.»  (2 класс) 

№ 
п/п 

Наименование разделов 
программы 

Колич
ество 
часов 

Форма 
проведения 

занятия 

Электронный 
(цифровой) 

образовательный 
ресурс 

1. Знания о физической культуре  4 беседа, диалог 

resh.edu.ru – 

«Российская 
электронная 

школа» 

 

 

2. Способы физкультурной 
деятельности  
 

4 беседа, диалог 

3. Физическое совершенствование  
 

4 зарядка 

4. Спортивно-оздоровительная 
деятельность  
 

12 спортивное 
занятие 

5. Подвижные игры (10 ч) 
 

12 спортивные игры 
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Итого:  36 ч 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Занимательный английский» 

 

I. Содержание курса внеурочной деятельности «Занимательный английский»  
 

Содержание программы (1 класс) 
«Я и моя семья»  (5 ч)  
Фразы и жесты  приветствия и прощания. 
Знакомство с алфавитом. Обозначение пола. 
Счёт от 1-10. Возраст. 
Моя семья (члены семьи). 
Время суток. Режим дня. 
«Я и мои друзья» (4 ч) 
Мои друзья – животные. 
Действия,  выполняемые животными. 
Цвет животных. 
Моё любимое животное. 
«Мое любимое время года» (3 ч) 
Время года. Погода. 
Названия месяцев. 
Мое любимое время года. 
«Мы любим праздники!» (4 ч) 
Национальные традиции празднования Рождества, Нового года в англоязычных странах. 
Как Санта-Клаус поздравляет детей в Англии, а Дед Мороз в России. 
Подготовка к праздникам. Множественное число существительных. 
Оформление поздравительных открыток. 

Содержание программы (2 класс) 
 

«Давайте играть!»  (4 ч) 
Давайте играть! 
Персонажи английских сказок. Просмотр  сказки. 
Моя любимая игрушка. 
Моя любимая игрушка (цвет, размер). 
 «Моя любимая еда»  - (4 ч) 
Что мы любим. Продукты и блюда английской кухни. 
Что мы едим. Время приёма пищи. 
Что мы пьём. Поведение и общение за столом. 
Ознакомление с особенностями питания в англоязычных странах в разное время суток 

«Мой дом»- (6 ч) 
Мой дом. 
Моя комната. 
Наш город. Старинные и современные дома. 
Транспорт в нашем городе. 
Знакомство с ПДД. 
Москва – столица России. 
«Моё первое знакомство с Англией» (4 ч) 
Названия стран и их столиц. 
Что мы знаем об Англии? 

Достопримечательности Лондона 

Подведение итогов. Игровой урок. 
 

II. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
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«Занимательный английский» 

 

Личностные результаты. 
 

Готовность обучающихся  руководствоваться ценностями и приобретение первоначального 
опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 
 

1. Гражданско-патриотического воспитания:  

 воспитание трудолюбия, ответственности за качество своей деятельности, навыков 
культурного поведения, 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России; 
 уважение к своему и другим народам; 
 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 
поведения и правилах межличностных отношений. 

2. Духовно-нравственного воспитания: 
 признание индивидуальности каждого человека; 
 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 
3.  Эстетического воспитания:  

 развитие пространственного воображения, творческого мышления, эстетического 
вкуса, 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 
разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

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

благополучия: 

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

в окружающей среде (в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

5.  Трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 
бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 
деятельности, интерес к различным профессиям; 

6. Экологического воспитания: 

 бережное отношение к природным ресурсам; 

 неприятие действий, приносящих вред природе  

7. Ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 
 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе с использованием цифровых 
образовательных ресурсов. 

 

Метапредметные результаты. 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1. Базовые логические действия: 
 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 
 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 
 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 
 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 
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 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 
на основе предложенного алгоритма; 

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

2. Базовые исследовательские действия: 
 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 
 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 
 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 
 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, 
причина — следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 
исследования); 

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

3. Работа с информацией: 
 выбирать источник получения информации; 
 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

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

на основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 
 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 
безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1. Общение: 
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 
 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 
 признавать возможность существования разных точек зрения; 
 корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 
 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
 готовить небольшие публичные выступления; 
 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

2. Совместная деятельность: 
 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 
предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов 
и сроков; 

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

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
 ответственно выполнять свою часть работы; 
 оценивать свой вклад в общий результат; 
 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1. Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
 выстраивать последовательность выбранных действий. 

2. Самоконтроль: 
 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты. 
Предметные результаты освоения курса: 
 применение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях,  
 отражение формирования иноязычной коммуникативной компетенции на 

элементарном уровне в совокупности её составляющих — речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) 

 приобретение знаний об особенностях образа жизни, манерах общения, праздников и 
традиций в англоязычных странах 

 знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц 

 

Формы оценки достижения планируемых результатов по итогам освоения курса: 
представление проектов. 
Формы организации деятельности – практикум, в том числе с использованием цифровых 
образовательных ресурсов, чтение, разучивание стихов, песен на иностранном языке, 
изготовление наглядных пособий, оформление стенгазет, составление кроссвордов, 
конкурсы,  викторины, игры, конференции, проекты. 
Виды деятельности – познавательная, игровая деятельность, художественное творчество. 
 

III.Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности «Занимательный 
английский» 

Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности «Занимательный английский» 
составлено с учетом Рабочей программы воспитания. 

Целевым приоритетом воспитания обучающихся НОО является создание благоприятных 
условий для усвоения обучающимися социально – значимых знаний основных норм и 
традиций того общества, в котором они живут. К наиболее важным из них относятся 
следующие: 
- воспитание самостоятельности обучающихся, трудолюбия, чувства коллективизма, 
продуманности своих действий и поведения, 
- увеличение степени дисциплинированности, организованности, 
- привитие навыков нравственного воспитания, интереса к изучаемому курсу 

- формирование личностных позитивных качеств школьников, 
- создание атмосферы сотрудничества учителя и обучающихся, 
- формирование ответственного отношения к природе во всех видах деятельности. 
- формирование способностей выполнения различных рисунков и чертежей, 
- воспитание осмысленной учебной деятельности 
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Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности «Занимательный 
английский» (1 класс) 

№ 
п/п 

Наименование разделов 
программы 

Количество 
часов 

Форма 
проведения 

занятия 

Электронный 
(цифровой) 

образовательный 
ресурс 

1. «Я и моя семья»  4 практикум,  
разучивание 
стихов, игра 

resh.edu.ru – 

«Российская 
электронная 

школа» 

 

education.yandex.ru 

– 

«Яндекс.Учебник» 

2. «Я и мои друзья»  5 викторина,  
разучивание 

песен на 
иностранном 

языке, практикум 

3. «Мое любимое время года 4 чтение, 
художественная 

выставка,   
4. «Мы любим праздники!»  3 оформление 

стенгазеты, 
практикум 

Итого:  16 ч 

 

Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности «Занимательный 
английский» (2 класс) 

№ 
п/п 

Наименование разделов 
программы 

Количество 
часов 

Форма 
проведения 

занятия 

Электронный 
(цифровой) 

образовательный 
ресурс 

1. «Давайте играть!»    4 практикум,  
разучивание 
стихов, игра 

resh.edu.ru – 

«Российская 
электронная 

школа» 

 

education.yandex.ru 

– 

«Яндекс.Учебник» 

2. «Моя любимая еда!»    «Моя любимая еда»   4 часа4 составление 
кроссворда,  
практикум 

3. «Мой дом» 6 изготовление 
наглядных 

пособий, проект, 
чтение 

4. «Моё первое знакомство с 
Англией» 

4 конференция, 
практикум 

Итого:  18 ч 

 

 
Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Мир деятельности» 

 

I. Содержание курса внеурочной деятельности «Мир деятельности»  
Содержание программы (1 класс) 



232 

Организационно-рефлексивная линия (10 ч)  
У обучающихся формируются первичные представления об учебной деятельности, ее цели и 
результате, двух основных этапах, которые структурно разделены на учебные шаги, а также 
опыт пребывания в учебной деятельности при изучении различных предметов. Дети учатся 
точно следовать образцу и осуществлять самопроверку своей работы по образцу. Формируется 
представление о роли учителя в учебной деятельности, цели выполнения домашнего задания и его 
значимости для ученика, доказательстве правильности выполнения заданий с помощью ссылки 
на образец или согласованный способ действий (эталон).  
Что значит учиться. (Два основных этапа учебной деятельности.)  
Роль учителя в учебной деятельности (помощник и организатор). 
Как затруднение может помочь в учении? 

Адаптированная структура первого этапа учебной деятельности на уроке («Что я не знаю?»): 
повторение необходимого для открытия нового знания; итог повторения; пробное учебное 
действие; фиксирование своего затруднения; обдумывание; поиск причины затруднения.  
Пробное учебное действие и фиксирование затруднения как необходимые этапы учения.  
Способ действий «затруднение − думаю».  
Причина затруднения. Выявление причины затруднения в пробном учебном действии. 
Цель выполнения домашнего задания. 
Выполнение инструкций, точное следование образцу. Самопроверка своей работы по образцу. 
Коммуникативная линия (4 ч) 
Обучающиеся знакомятся со способами общения на уроке, самостоятельно строят 
основные правила общения, основанные на доброжелательности, приобретают положительный 
опыт их применения для получения высокого учебного результата. Обучающиеся открывают для 
себя правила поведения на уроке, правила работы в паре, в группе и применяют их в ходе 
предметных уроков.  

Правила поведения на уроке.  
Правила работы в паре. 
Правила работы в паре в группе.  
Познавательная линия (3 ч) 
У обучающихся формируется представление о внимании в учебной деятельности и его значении 
для получения хорошего результата. Они знакомятся с простейшими приемами концентрации 
внимания, которые помогут им эффективнее учиться. 
Как научиться быть внимательным. 
Ценностная линия (8 ч) 

У обучающихся формируются первичные представления о ценностях жизни и качествах 
личности. Обсуждаются такие фундаментальные ценности, как Жизнь, Здоровье, Семья. 
Организуется работа над качествами личности, помогающими успешно учиться. Эти обсуждения 
строятся на имеющемся у детей опыте, организуются самостоятельные выводы детей об 
этих ценностях, создаются условия для их принятия на личностно значимом уровне. 
Ценности нашей жизни: жизнь и здоровье.  
Семья – мой помощник в учении.  
Ценностные качества личности: активность, честность,  
терпение, доброжелательность. 
Обобщение и систематизация знаний (4 ч) 
Систематизировать знания, обобщить накопленный опыт применения этих знаний и выявить 
затруднения. Наметить перспективы дальнейшей коррекции выявленных затруднений. 
Праздник первоклассника «Что значит уметь учиться?» (1  ч) 
Диагностика (2 ч) 
Выявляется уровень освоения обучающимися системы норм УД в результате прохождения 
программы «Мир деятельности» на начало и конец учебного года. 
 

Содержание программы (2 класс) 

Организационно-рефлексивная линия (10 ч)  
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Расширяются представления обучающихся об учебной деятельности, о структуре шагов, 
которые помогают открыть новое знание на уроках. Уточняются учебные шаги: фиксация 
затруднения, постановка цели, подбор средств, фиксация результата. Формируется 
представление об эталоне как критерии и о доказательстве утверждений с помощью ссылки на 
эталон. Уточняется различие между знанием и умением и, в частности, между знанием о том, 
что значит учиться (учить себя), и умением учиться, а также изучаются шаги, которые 
необходимы для определения того, что не умеешь. Особое внимание уделяется освоению 
способов коррекции своих ошибок на основе метода рефлексивной самоорганизации, 
знакомству с инструментами для проверки своей работы. Составляется алгоритм 
самостоятельного выполнения домашнего задания. 
Знаю и умею. Умение учиться как умение выполнять шаги учебной деятельности (12 шагов). 
Алгоритм. Точное следование простейшим алгоритмам. Алгоритм выполнения домашнего 
задания. Алгоритм исправления своей ошибки.  
Подробный образец. Самопроверка по подробному образцу с целью выяснения места ошибки. 
Фиксирование индивидуальных затруднений в решении учебных задач. Переход к 
обдумыванию способа преодоления возникших затруднений. 
Результат открытия нового знания. Эталон. Знакомство с простейшим способом фиксации и 
формулирования результата на уроке открытия нового знания. 
Урок-помощник: знакомство с двумя этапами урока, общее представление об адаптированной 
структуре самостоятельной коррекции собственных ошибок (7 шагов).  
Коррекция собственных учебных действий на основе алгоритма исправления ошибок. 
Самоконтроль правильности выполнения коррекционных учебных действий. Опыт 
самооценки собственных учебных действий на уроках разных типов. 
Коммуникативная линия (4 ч)  
Продолжается работа по формированию представлений и положительного опыта культурного 
общения. Обучающиеся знакомятся с позициями автора и понимающего, ролью мимики и 
жестов в процессе общения, учатся слушать и слышать друг друга. Уточняются правила 
коммуникативного взаимодействия между позициями автора и понимающего. 
Роли автора и понимающего в структуре коммуникативного взаимодействия. 
Правила для согласованного взаимодействия между автором и понимающим. 
Как научиться «слышать» собеседника. 
Познавательная линия (2 ч)  
Обучающиеся получают представление о рабочем настрое ученика, учатся применять 
простейшие приемы создания рабочего настроения на уроке. Начинается знакомство с 
мыслительными операциями, необходимыми для выстраивания умозаключений, обобщений, 
выводов.  Обучающиеся учатся анализировать различные объекты, определяя их свойства. 
Настроение. Приемы, помогающие ученику создать рабочее настроение. 
Анализ объекта. Построение простейшего алгоритма анализа объекта и применение его в 
различных учебных и жизненных ситуациях. 
Ценностная линия (4 ч)  
У обучающихся расширяется представление о ценностях жизни и качествах личности. Знание 
выступает как общечеловеческая ценность. Умение учиться в этой системе выступает как 
инструмент созидания истинных материальных и духовных ценностей. Продолжается работа 
над качествами личности, помогающими успешно учиться, такими как целеустремленность и 
самостоятельность, создаются условия для их принятия на личностно значимом уровне. 
Акцентируется внимание на каждом ученике класса как ценности. Ценности нашей жизни: 
знание. 
Ценностные качества личности: целеустремленность и самостоятельность. 
Мы разные – и в этом наша сила. 
Обобщение и систематизация знаний (14 ч)  
Систематизировать знания, обобщить накопленный опыт применения этих знаний и выявить 
затруднения. Наметить перспективы дальнейшей коррекции выявленных затруднений. 
Диагностика (2 ч) 
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 Выявляется уровень освоения обучающимися системы норм УД в результате прохождения 
программы «Мир деятельности» на начало и конец учебного года. 
 

II. Планируемые результаты освоения обучающимися по курсу внеурочной 
деятельности «Мир деятельности» 

 

Личностные результаты. 
Готовность обучающихся  руководствоваться ценностями и приобретение первоначального 

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

1. Гражданско-патриотического воспитания:  

 воспитание трудолюбия, ответственности за качество своей деятельности, навыков 
культурного поведения, 

 освоение основных правил общения и формирование умения их применять; 
2. Духовно-нравственного воспитания: 
 освоение правил культурного выражения своих эмоций в совместной работе, 

приобретение опыта их применения;  
 признание индивидуальности каждого человека; 
 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 
3.  Эстетического воспитания:  

 развитие пространственного воображения, творческого мышления, эстетического вкуса, 
 широкая мотивационная основа учебно-познавательной деятельности, включающая 

социальные мотивы; 
4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 освоение простейших правил и приемов сохранения и поддержки своего здоровья в 
учебной деятельности, приобретение опыта их применения; 

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

в окружающей среде (в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

5.  Трудового воспитания: 

 освоение правил поведения «автора» и «понимающего» в совместной работе, 
приобретение опыта их применения; 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 
бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 
деятельности, интерес к различным профессиям; 

 освоение правил поведения на уроке и формирование умения их применять; 
6. Экологического воспитания: 

 бережное отношение к природным ресурсам; 

7. Ценности научного познания: 

 формирование представлений о качествах личности, которые помогают ученику 
успешно учиться: активность, честность, терпение, доброжелательность, приобрести 
позитивный опыт их проявления в учебной деятельности, в том числе с использованием 
цифровых образовательных ресурсов. 

 

Метапредметные результаты. 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1. Базовые логические действия: 
 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 
 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 
 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 
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 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 
и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

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

2. Базовые исследовательские действия: 
 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 
 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 
 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 
 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, 
причина — следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 
исследования); 

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

3. Работа с информацией: 
 выбирать источник получения информации; 
 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

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

на основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 
 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 
безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1. Общение: 
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 
 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 
 признавать возможность существования разных точек зрения; 
 корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 
 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
 готовить небольшие публичные выступления; 
 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
2. Совместная деятельность: 
 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 
предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов 
и сроков; 

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

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
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 ответственно выполнять свою часть работы; 
 оценивать свой вклад в общий результат; 
 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1. Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
 выстраивать последовательность выбранных действий. 
     формирование умения осознанно осуществлять пробное учебное действие; 
 формирование умения самостоятельно проверять свою работу по образцу; 
 освоение основных функций ученика и учителя на занятии; 
 освоение последовательности из 10 шагов учебной деятельности; 
 формирование умения определять основную цель и результат учебной деятельности, ее 

два основных шага; 
  

2. Самоконтроль: 
 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.  
 формирование умения формулировать причины затруднений как свои конкретные 

проблемы; 
 формирование умения формулировать цели предстоящих учебных действий, исходя из 

содержания выявленных проблем; 
 формирование умения применять алгоритм исправления ошибок при проверке 
выполненного задания. 
 

Предметные результаты. 
 умение различать знания и умения, 
 знаие 12 шагов учебной деятельности, уметь при введении нового знания осознанно их 

проходить под руководством учителя (повторение необходимого; обобщение 
повторения; предъявление пробного учебного действия; выполнение пробного 
учебного действия; фиксирование своего затруднения; выявление причины своего 
затруднения; постановка цели; планирование действий и подбор средств; действия по 
плану; получение результата; применение нового знания; самоконтроль), 

 знание двух этапов коррекционной деятельности, адаптивную структуру первого этапа 
(повторение необходимого; обобщение повторения; выполнение самостоятельной 
работы № 1; проверка своей работы по образцу; проверка своей работы по подробному 
образцу и фиксация ошибок или их отсутствия; выявление причины своего 
затруднения; для учеников, не допустивших ошибок, переход на выполнение заданий 
более сложного уровня),уметь ее осуществлять, 

 приобретение опыта самооценки под руководством учителя своей коррекционной 
деятельности, 

 знание простейших культурных правил управления своим настроением, мимикой и 
жестами в ходе общения, приобрести опыт их применения, 

 знание алгоритма анализа, уметь его применять. 
 

Формы оценки достижения планируемых результатов по итогам освоения курса: итоговая 
диагностика. 

Формы организации деятельности – занятия (в том числе с использованием 
дистанционных технологий), беседа, диалог, экскурсия, деловая игра, тренинг, семинар, 
практикум, викторина,  мини-проект, конкурс, праздник, диагностика. 
Виды деятельности – игровая, познавательная деятельность и художественное творчество. 
 

III. Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности «Мир деятельности» 

Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности «Мир деятельности» 
составлено с учетом Рабочей программы воспитания. 
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Целевым приоритетом воспитания обучающихся НОО является создание благоприятных 
условий для усвоения обучающимися социально – значимых знаний основных норм и 
традиций того общества, в котором они живут. К наиболее важным из них относятся 
следующие: 
- воспитание самостоятельности обучающихся, трудолюбия, чувства коллективизма, 
продуманности своих действий и поведения, 
- увеличение степени дисциплинированности, организованности, 
- привитие навыков нравственного воспитания, интереса к изучаемому курсу 

- формирование личностных позитивных качеств школьников, 
- создание атмосферы сотрудничества учителя и обучающихся, 
- формирование ответственного отношения к природе во всех видах деятельности. 
- воспитание осмысленной учебной деятельности 

Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности «Мир деятельности» 

 (1 класс) 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов  программы 

Количеств
о часов 

Форма 
проведения 

занятия 

Электронный 
(цифровой) 

образовательный 
ресурс 

1. Организационно-

рефлексивная линия  
10  деловая игра, 

практикум,  
конкурс  

CD-диск «Мир 
деятельности 1 

класс» с 
презентациями и 
материалом для 

печати 

2. Коммуникативная 
линия 

4 викторина 
беседа, диалог  

3. Познавательная линия 3 экскурсия, 
тренинг, 
семинар, 

4. Обобщение и 
систематизация знаний  

4 мини-проект 

5. Праздник 
первоклассника «Что 
значит уметь учиться?» 

1 праздник 

6. Диагностика 

 

2 диагностика 

Итого:       32 ч 

 

 

Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности «Мир деятельности» (2 
класс) 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов программы 

Количеств
о часов 

Форма 
проведения 

занятия 

Электронный 
(цифровой) 

образовательный 
ресурс 

1. Организационно-

рефлексивная линия  
10  деловая игра, 

практикум,   
CD-диск «Мир 
деятельности 2 

класс» с 
презентациями и 
материалом для 

2. Коммуникативная 
линия 

4 викторина 
беседа, диалог  

3. Познавательная линия 2 экскурсия, 
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тренинг, 
семинар, 

печати 

4. Ценностная линия 4 конкурс 

5. Обобщение и 
систематизация знаний  

14 мини-проект  

6. Диагностика 

 

2 диагностика 

Итого:       36 ч 
 

 

 

 

 

 

 

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: 

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 
учебных предметов; 

 характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных 
универсальных действий. 

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного 
обучения и развития младшего школьника 

Программа формирования УУД у обучающихся начальной школы оказывает 
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; 

- 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 
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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.  

Во 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 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность 
операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 

—методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в 
виде виртуального отображения 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.  
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Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно формировать в 
цифровой образовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС НОО 
коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, 
обеспечивающих: 

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую 
текстовую деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 
образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в 
условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание 
текстов разного типа — описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение 
экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения 
(самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 
(высказывание собственного мнения, 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 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.). 
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2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм 
конструирования современного процесса образования 

 В МБОУ лицее № 8 процесс образования протекает в рамках изучения конкретных 
учебных предметов (курсов, модулей) Каждый предмет вносит вклад в становление 
универсальных учебных действий и его реализацию на каждом уроке. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 
возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 
коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 
формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно- 

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 
усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают 
развитие знаково -символических действий — замещения (например, звука буквой), 
моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели 
(видоизменения слова). Изучение русского языка создает условия для формирования 
языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической 
структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и 
функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение» Требования к результатам изучения учебных предметов 
включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации). 
Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 
развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 
литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 
коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 
значение поступков героев литературных произведений. При получении начального общего 
образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 
автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 
чтение. Учебный предмет «Литературное чтение" обеспечивает формирование следующих 
универсальных учебных действий: 

•  смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 
обучающегося в системе личностных смыслов; 

•  самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 
литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

•  основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 
историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 
эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

•  эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
•  нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 
•  эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
•  умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 
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•  умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 
средства; 

•  умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 
событий и действий героев произведения; 

•  умения строить план с выделением существенной и дополнительной 
информации. 

«Иностранный язык (английский)» обеспечивает прежде всего развитие 
коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. 

Изучение иностранного языка способствует: 
•  общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 
•  развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; развитию письменной речи; 
•  формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и 
слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для 
собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые 
условия для формирования личностных универсальных действий — формирования 
гражданской идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и 
доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 
компетентности в межкультурном диалоге. Изучение иностранного языка (английского) 
способствует развитию общеучебных познавательных действий, в первую очередь смыслового 
чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 
прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл 
прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

При получении начального общего образования учебный предмет «Математика» 
является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 
первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими 
отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 
последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; 
выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических 
средств для моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения 
и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 
основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения 
задач как универсального учебного действия. Формирование моделирования как 
универсального учебного действия осуществляется в рамках практически всех учебных 
предметов на этом уровне образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему 
социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 
необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 
обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 
государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 



243 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 
идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 
обеспечивает: 

•  формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 
компонентов гражданской российской идентичности: формирование умения различать 
государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать 
достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, 
Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

•  ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 
•  умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи,  своего 

региона; 
•  формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях 
своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 
России; 

•  формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 
учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

•  развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 
человека  с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 
способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, понимания 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 
психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 
универсальных учебных действий: 

•  овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 
умение поиска и работы с информацией; 

•  формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 
•  формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков 
или известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 
края. 

«Основы религиозных культур и светской этики». Данный предмет играет важную роль 
в формировании универсальных учебных коммуникативных действий. В результате изучения 
одного из модулей у школьников, освоивших основную образовательную программу 
начального общего образования, будет формироваться потребность в систематическом чтении 
книг культурологического содержания как средстве познания и понимания культуры разных 
народов России. 

Обучающиеся будут учиться полноценно воспринимать притчи как произведения 
морально-этического содержания, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать 
свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать 
архитектурные сооружения как особый вид искусства, соотносить его с другими видами 
искусства. 
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В рамках данного учебного предмета особу имеются возможности формирования 
следующих универсальных учебных действий: 

•  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, а также находить средства её осуществления; 

•  формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

•  определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом характера 

ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; адекватное 
использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий 
для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

•  умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 
заданий; 

•  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 
осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 
овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения 
к известным понятиям; 

•  готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

•  существования различных точек зрения и права иметь свою собственную; 
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

•  определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о 
распределении ролей в совместной деятельности; 

•  адекватно оценивать поведение свое и окружающих. 
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 
Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 
природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. 

Такое моделирование является основой развития познания ребенком мира и 
способствует формированию логических операций сравнения, установления тождества и 
различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 
изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям 
— целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в 
соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 
внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 
замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 
искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 
толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 
творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 
обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 
освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 
обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 
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музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 
Личностные результаты освоения программы должны отражать: 
•  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 
общества; 

•  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии культур; 

•  формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
•  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
•  формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 
•  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
•  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 
•  формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям. 
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре 
ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 
развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 
деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 
окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 
мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 
музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 
композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 
импровизации. 

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

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

Метапредметные результаты освоения программы: 
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•  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

•  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 
учебной,музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

•  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 
деятельности; 

•  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 
освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

•  использование знаково-символических средств представления информации в 
процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать 
звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видеои графическим 
сопровождением; 

•  умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 
действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 
интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 
других видов музыкально-творческой деятельности; 

•  готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 
сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; овладение базовыми 
предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения учебного предмета 
«Музыка»; 

•  использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, 
готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

•  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
•  классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 
процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

•  готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

•  излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, 
формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и 
инструментальной деятельности; 

•  овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием 
учебного предмета «Музыка»; 

•  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе 
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привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 
В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 
собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 
музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 
универсальных учебных действий обусловлены: 

•  ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 
формирования системы универсальных учебных действий; 

•  значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 
которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 
заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 
использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 
выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 
ориентиров); 

•  специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 
предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 
психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 
анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием 
содержания и оснований выполняемой деятельности; 

•  широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 
•  формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности 

обучающихся. 
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
•  формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 
•  развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого 

и репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 
(рисунков, планов, схем, чертежей); 

•  развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 
(умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 
контроль, коррекция и оценка; 

•  формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразующих действий; 
•  развитие планирующей и регулирующей функций речи; развитие 

коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-

продуктивной деятельности; 
•  развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 
•  формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 
символико-моделирующей деятельности; 
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•  ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 
предварительному профессиональному самоопределению; 

•  формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 
уважение к личной информации другого человека, к процессу познания  учения, к состоянию 
неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 
универсальных действий: 

•  основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

•  освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 
принять на себя ответственность; 

•  развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 
основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 
физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

•  освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
«Физическая культура» как учебный предмет способствуете области регулятивных 

действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои 
действия; в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 
партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 
планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и 
способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах 
достижения общего результата). 

В рамках освоения образовательных программ по предметам учебного плана школы у 
обучающихся формируется ИКТ-компетентность. Ориентировка младших школьников в 
информационно-коммуникативных технологиях и формирование способности их грамотно 
применять являются одними из важных средств формирования универсальных учебных 
действий обучающихся в рамках освоения программы начального общего образования. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность 
решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 
ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 
возможностями младшего школьника. 

При освоении личностных действий у обучающихся формируются: 
•  критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 
•  уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

•  деятельности других людей; 
•  основы правовой культуры в области использования информации. 
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 
•  оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 
•  использование результатов действия, размещенных в информационной среде, 

для оценки и коррекции выполненного действия; 
•  создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 
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При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль 
в следующих универсальных учебных действиях: поиск информации; 

•  фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
•  структурирование информации, ее организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 
•  создание простых гипермедиа сообщений; 
•  построение простейших моделей объектов и процессов. 
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 
•  обмен гипермедиа сообщениями; 
•  выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
•  фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
•  общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог) 
 

 

 

 

 

 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Смысловые акценты 
УУД 

Русский язык 
Литературное 

чтение 
Математика 

Окружающий 

мир 

регулятивные 

цслеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 
алгоритмизация действий (математика, русский язык, окружающий мир, 
технология, физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебнме 

моделирование 
(перевод устной 
речи в 
письменную) 

смысловое 

чтение, 
произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, выбор 
наиболее эффективных 
способов решения 
задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 
нравственных проблем; 
самостоятельное создание способов 
решения проблем поискового и 
творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 
причинноследственные связи, логические 
рассуждения, доказательства, 
практические действия 

коммуникативные 

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 
участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказывания 
разного типа 
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Механизмом конструирования образовательного процесса выступают следующие 
методические позиции: 

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. Соответствующий вклад в формирование универсальных действий выделяется и 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 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. 

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. 
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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: от совместных действий с 
учителем обучающиеся переходят к самостоятельным аналитическим оценкам; выполняющий 
задание осваивает два вида контроля — результата и процесса деятельности; развивается 
способность корректировать процесс выполнения задания, а также предвидеть возможные 
трудности и ошибки. При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с 
диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей методической поддержкой 
исправления самим обучающимся своих ошибок. 

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. 
 

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, при этом сохраняется   контроль динамики становления всех групп УУД для 
того, чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. 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 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 первого года обучения появляются признаки универсальности. 
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Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как модульные 
курсы (например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 

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. 

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, методы, 
приёмы и формы организации обучения, направленные на формирование всех видов УУД.  

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.3.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 8 является 
образовательной организацией, реализующей образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования. Обучение ведётся с 1 по 11 класс. 

Программа воспитания МБОУ лицей № 7 направлена на решение проблем гармоничного 
вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 
окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут 
реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. В центре 
программы воспитания находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС 
общего образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 
России и мира. Одним из результатов реализации программы школы станет приобщение 
обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 
российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 
результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 
идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 
ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-

значимой деятельности. Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в 
школе. 

2.3.1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

1. Процесс воспитания в МБОУ лицее № 8 основывается на следующих принципах 
взаимодействия педагогов и школьников: 

-  неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребёнка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 
нахождении в образовательной организации; 

-  ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 
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среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 
взаимодействие школьников и педагогов; 

-  реализация процесса воспитания через создание в школе детско-взрослых общностей, 
которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими 
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

-  организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 
совместной заботы и взрослых, и детей; 

-  системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 
эффективности. 

2.  Основными традициями воспитания в МБОУ лицее № 8 являются следующие: 
-  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. 

3. В процессе воспитания наш лицей сотрудничает: 
•  Администрация ГО Солнечногорск Московской области; 
•  Центр психолого-медико-социального сопровождения г.о. Солнечногорск; 
•  КДН и ЗП г. о. Солнечногорск ; 
•  ОГИБДД отдела МВД России по г.о. Солнечногорск Московской области 

•  Западное инспекторское отделение «ФКУ центра ГИМС МЧС России по Московской 
области»: 

•  ОМВД России по г.о. Солнечногорск; 
•  ОНДПР Главного управления МЧС России по г.о. Солнечногорск; 

•  Управление культуры Администрации г.о. Солнечногорск; 

•  МБУ МЦ «Подсолнух» г.о. Солнечногорск, МБУ МЦ «Возрождение» ; 
•  Музейно- выставочный центр «Путевой Дворец» ; 
•  Солнечногорское районное отделение Всероссийской общественной организации 

ветеранов «Боевое братство»; 
•  МБУК г.о. Солнечногорск «Центральная детская библиотека имени Б. Васильева»; 
•  МБОУ ДО «Буревестник»,  «Юность»; 

• ГБУСО МО «Солнечногорский центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов»; 

•  ГКУСО МО «Солнечногорский социально- реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Незабудка». 
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В лицее функционируют отряды ЮИД, волонтёров, работает школьный краеведческий 
музей. 

2.3.2 Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 
общества ценностях (таких как семья, труд, Отечество, природа, мир, знания, культура, 
здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной 
организации – личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 
этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 
развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 
опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 
единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 
личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 
усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 
являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 
необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 
усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 
общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 
возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 
школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 
нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 
педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 
Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 
накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 
подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 
внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 
посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 
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- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 
занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 
страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 
заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 
дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 
водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 
вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 
устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 
слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться 
к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 
положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 
отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 
важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 
облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 
общественных отношений.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 
решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 
анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 
образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 
общественных объединений и организаций; 

6) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 
воспитательный потенциал; 
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7) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

8) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 
развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 
способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

2.3.3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 
соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 
участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, 
проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми.  

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 
школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 
окружающего школу социума.  

- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 
учащихся праздники, которые открывают возможности для творческой самореализации 
обучающихся и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 
международным событиям. 

Волонтерское движение «От сердца к сердцу» – участие обучающихся в различных 
социальных проектах, благотворительных акциях: 

o эколого-благотворительная акция «Волонтеры в помощь детям-сиротам 
"Добрые крышечки"»; 

o Пасхальная благотворительная выставка - ярмарка 

o акция «свет в окне», посвященная Дню пожилого человека в рамках проекта 
«Старость в радость» 

o сотрудничество с Благотворительным фондом «Дари Добро» г.о. Солнечногорск 

o благотворительная акция «Белый цветок» 

Экологический отряд – участие обучающихся в различных экологических проектах: 

o сотрудничество с Клинским приютом для бездомных животных проект по 
сбору батареек «Экозабота» 

o сбор пластиковых ручек в рамках сотрудничества с Молодежным парламентом 
г.о. Солнечногорск 
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День открытых дверей – традиционное общешкольное дело, проводится один раз в 
год. Целевая аудитория –родители будущих первоклассников. Это праздник внеурочной 
деятельности, дополнительного образования. В этот день готовится все самое интересное и 
веселое. Все действия направлены на то, чтобы рассказать о нашем лицее родителям будущих 
первоклассников и самим первоклассникам. Дети не боятся участвовать, проявлять 
инициативу, знакомятся с возможностями, имеющимися в школе для их развития, общаются с 
будущими учителями в непринужденной обстановке. Школа совместно с представителями 
родительской общественности определяет общую концепцию, тему. Детские сообщества 
вместе с учителями готовят интересные занятия – планируют, ищут информацию, 
систематизируют, выбирают лучшее, организуют пространство. Готовится навигация по всем 
мероприятиям для всех возрастов и увлечений, чтобы участники могли выбрать – куда и когда 
пойти. Школьники организуют экскурсии по школе. 

Проект «Наследники Великой Победы» – проект проходит ежегодно с сентября по 
май и включает в себя акции, встречи с ветеранами, митинги, благоустройство мемориала, 
концерт, информационные сообщения на ассамблеях, программу экскурсий по теме Великой 
Отечественной войны. В проекте принимают участие ученики 1–11-х классов, родители, 
учителя школы. Основные мероприятия проекта: 

o акция «Подарки для ветеранов»; 

o выезд для благоустройства памятника; 

o митинг у памятника; 

o концерт, посвященный Дню Победы; 

o экскурсии в музеи по теме Великой Отечественной войны 

Участие во всероссийском фестивале #ВместеЯрче  

Участие во всероссийской акции «Георгиевская ленточка» 

Обучающиеся получают опыт дел, направленных на заботу о близких, семье, понимают 
ценность жизни в семье, поддержки родственников, получают опыт дел, направленных на 
пользу другим, опыт деятельностного выражения своей позиции, помощи окружающим, 
заботы о малышах, волонтерский опыт, получают опыт организаторской деятельности и 
проектного управления. Учатся продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и 
разного социального положения. 

На школьном уровне:  

o Разновозрастные сборы – ежегодные события, включающие в себя комплекс 
коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-

взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 
взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта, доброго юмора и общей радости: 

o День здоровья включает в себя ряд мероприятий в рамках межведомственной акции 
«Здоровье – твое богатство»: общелицейский флешмоб, эстафеты, соревнования, 
марафон «Папа, мама, я – спортивная семья», турнир по волейболу, КВЭСТ 

o День учителя. Общешкольный праздник, организаторами которого выступают 
ученики 11-го класса и совет старшеклассников. Идея – сделать нематериальный 
подарок учителям. Организаторы выбирают тему для праздника, идеи оформления, 
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распределяют задания, проверяют готовность. Традиционным для нашей школы 
становится День самоуправления. В завершение дня проводится праздничный концерт. 

o Новогодний праздник. Совет лицея выбирает и утверждает тему и форму проведения 
праздника. Каждый класс готовит свою часть. Принципами проведения праздника 
песни 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.).  

o Масленица. Общешкольный праздник народной культуры для учащихся, учителей, 
родителей. Совет лицея формирует ответственную группу активистов, участники 
которой придумывают новые конкурсы, изготавливают и проверяют реквизит, 
подбирают костюмы, обговаривают правила безопасности, сотрудничают с 
дополнительным образованием для организации музыкального сопровождения. 
Создаются благоприятные условия для социальной самореализации обучающихся, 
направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса 
и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к 
народной культуре, народным традициям и их общее духовно-нравственное развитие. 

o Смотр строя и песни проходит ежегодно среди 1-4 классов, среди 5-11 классов. 
Данное мероприятие посвящено Дню защитника Отечества и празднованию Дню 
Победы. 

o Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 
музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и 
педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.  

o Театральный марафон. Ежегодно устанавливается тематика марафона. Дети с 
родителями под руководством классного руководителя готовят представление эпизода 
из тематического произведения с пошивом костюмов и изготовлением декораций. 

o Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 
следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 
социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

o Посвящение в лицеисты. Торжественная церемония, символизирующая приобретение 
ребенком своего первого социального статуса — школьника. 

o Итоговая линейка (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 
жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 
значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 
активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами 
и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 
Церемония награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических работников 
за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению 
социальной активности обучающихся, развитию позитивных межличностных 
отношений между педагогами и детьми, формируют чувства доверия и уважения друг к 
другу. 
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На уровне классов:  

- проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных 
ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 
уровне общешкольных советов дела. 

- Участие классов в реализации общешкольных ключевых дел. 

На индивидуальном уровне:  

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 
возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 
декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 
оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 
педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 
примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, куратор, 
наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 
учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 
работу с родителями учащихся или их законными представителями  

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 
оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 
дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 
позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 
самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 
доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 
образцы поведения в обществе.  

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 
педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 
ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 
возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 
командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 
классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 
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включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 
творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 
каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 
нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Смотр строя и песни. Классный коллектив под руководством классного руководителя 
определяют песню, под которую будут маршировать. С привлечением учителей физкультуры 
или родителей, готовят строевую подготовку, тренируют согласно регламента все элементы. 
Репетируют хоровое исполнение песни вместе с учителем музыки. 

Театральный марафон. После определения тематики дети с классным руководителем 
выбирают произведение и эпизод, постановку которого будут готовить на сцене. 
Распределяют роли, а также подготовку костюмов и декораций. 

Классный час. Тематика классных часов утверждается Управлением образования, а 
также директором лицея. Классный час готовят обучающиеся, если эта тема, посвященная 
памятной дате, либо классный руководитель, если классный час направлен на сплочение 
классного коллектива, выстраивание доверительного общения педагога и обучающихся, 
основанного на принципах уважительного отношения к личности обучающегося, создании 
благоприятной среды для общения. 

День рождения класса и прочие классные традиции. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 
поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 
ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 
педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 
сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 
преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным 
психологом.  

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 
трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 
руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 
личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 
спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 
классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 
анализируют свои успехи и неудачи.  

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 
законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 
школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность 
за то или иное поручение в классе. 

 Индивидуальная образовательная траектория:  

 - Ведение портфолио, в котором собираются достижения ребенка в учебной, 
внеурочной коммуникативной и социальной деятельности. Представляет собой способ 
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фиксирования, накопления и оценки работ, результатов обучающегося, свидетельствующих о 
его усилиях, прогрессе и достижениях в различных областях за определенный период 
времени. Ведение портфолио приучает ребенка фиксировать и оценивать свои достижения, 
позволяет определить правильный вектор для дальнейшего развития. Заполняя портфолио, 
ребенок учится точно определять цели, которых он хотел бы достичь, планировать свою 
деятельность, формулировать самооценку, отслеживать собственные ошибки и исправлять их. 

Работа с учителями-предметниками, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 
учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 
и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 
учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 
усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями ( законными представителями) обучающихся: 

- регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных 
успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям (законным представителям) школьников или их законным 
представителям в регулировании отношений между ними, администрацией школы и 
учителями-предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 
детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 
направленных на сплочение семьи и школы. 

Цикл встреч «Профессии наших родителей». Проходит во время классных часов в 
начальной школе. В рамках встречи ученик приглашает на классный час родителей или 
бабушек/дедушек, чтобы те рассказали о своей профессии, помогает родителям в подготовке, 
консультирует – как лучше организовать встречу, что понравится ребятам. Ученики готовят и 
задают вопросы гостю, соблюдая правила общения на пресс-конференции. Повышается 
значимость родителя для ребенка, возникает чувство гордости за него, за свою семью, 
формируется готовность обучающегося к выбору, создается атмосфера доверительного 
взаимодействия родителей с обучающимися. 

Театральный марафон. Родители подключаются к подготовке костюмов и декораций к 
выступлению. 
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День здоровья. Родители принимают участие в эстафете «Папа, мама, я – спортивная 
семья». Повышается значимость родителя для ребенка, возникает чувство гордости за него, за 
свою семью, вырабатывает командный дух в семье и классе. 

3.3. «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. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 
передачу обучающимися 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. 

- Шахматная азбука; «Инфознайка»; «Занимательный английский»; Умники и умницы; 
Математические ступени 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 
благоприятные условия для просоциальной самореализации обучающихся, направленные на 
раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 
прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее 
духовно-нравственное развитие. («Путешествие в мир оригами», « Веселая ритмика») 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 
развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, 
развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое  мнение и отстаивать своё 
собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. («Мир деятельности»; 
«ЮИД») 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, 
природе, на развитие самостоятельности и ответственности обучающихся, формирование у 
них навыков самообслуживающего труда. («Юный эколог»; «Мир вокруг нас») 
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Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к 
своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 
ответственности, формирование установок на защиту слабых. («Веселая ритмика»; «ОФП») 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 
творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и уважительного 
отношения к физическому труду. («Самоделкин»; «Умелые ручки») 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 
творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у них навыков 
конструктивного общения, умений работать в команде. («Юные волшебники») 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 
к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

- ежегодная школьная научно-практическая конференция «Шаг в будущее» - форма 
организации научно-исследовательской деятельности обучающихся для усовершенствования 
процесса обучения и профориентации. В процессе деятельности происходит развитие навыков 
исследовательской работы; навыков коммуникации и саморазвития, получение позитивного 
опыта общения со взрослым на основе предмета, знакомство с проектным циклом. Это даст 
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения. 
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- организация шефства сильных учеников в классе над более слабыми. Такая форма 
работы способствует формированию коммуникативных навыков, опыта сотрудничества и 
взаимопомощи.  

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 
дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 
постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат командной 
работе и взаимодействию с другими детьми. 

3.5. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 
самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 
уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ 
(ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском 
общественном объединении осуществляется через:  

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 
важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 
людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 
умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут 
являться: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа 
с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 
развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве 
территории данных учреждений и т.п.); участие школьников в работе на прилегающей к 
школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, 
благоустройство клумб) и другие; 

- договор, заключаемый между обучающимся и детским общественным объединением, 
традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в 
объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, 
возникающие между ребенком и коллективом детского общественного объединения, его 
руководителем, школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 
общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 
планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных 
для членов объединения событий; 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 
деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 
(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 
формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 
тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 
детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 
объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, 
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организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 
огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть 
как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный 
характер, так и постоянной деятельностью школьников.  

Детское объединение «Пифагор» - это общественная добровольная творческая 
организация учащихся и педагогов, стремящихся к глубокому познанию достижений науки, 
техники, культуры, к развитию креативного мышления, интеллектуальной инициативе, 
самостоятельности, аналитическому подходу к собственной деятельности, приобретению 
умений и навыков исследовательской работы. Основное направление деятельности научного 
общества – просвещение учащихся в области естественных наук, организация общественно 
полезных дел, дающих обучающимся возможность получить важный для их личностного 
развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу 
в целом; развить в себе такие качества, как забота, уважение, умение сопереживать, умение 
общаться, слушать и слышать других.  

Общероссийская общественно - государственная детско - юношеская организация 
«Российское движение школьников» (РДШ). Объединение включает в себя 4 направления: -
военное-патриотическое направление; -информационно-медийное направление; -личностное 
развитие; -гражданская ответственность. В начальной школе наиболее востребованы 
следующие направления: Личностное развитие и Военно-патриотическое направление.  

Детско-юношеское военно-патриотическое объединение «Юнармия».  Данное 
объединение имеет военно-патриотическую направленность, целью которого является 
воспитание гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных 
и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. Объединение 
включает в себя несколько возрастных групп: 8-11 лет, 11-14 лет, 15-17 лет. 

Детско-юношеское военно-патриотическое объединение «Юнармия» способствует 
воспитанию у обучающихся активной гражданской позиции, формированию лидерских и 
нравственно-этических качеств, чувства патриотизма, осознанию участниками личностной и 
социальной значимости их деятельности, ответственного отношения к любой деятельности, 
получают опыт организаторской деятельности, умения работать в команде, распределять 
обязанности, контролировать сроки выполнения, чувствовать ответственность за результат. 

Волонтерское объединение обучающихся и родителей «От сердца к сердцу». 
Общественное объединение, целью которого является совместное решение различных 
социальных проблем. Участниками объединения являются учащиеся с 1-го по 11-й класс, а 
также педагоги и родители. Деятельность объединения осуществляется как в школе, так и за 
ее пределами в содружестве с сотрудниками школы и родителями. Объединение имеет свою 
символику. Обучающиеся получают важный для их личностного развития опыт деятельности, 
направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развивают в себе 
такие качества, как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 
слышать других. Работа в детском общественном объединении «От сердца к сердцу» 
способствует воспитанию у обучающихся активной гражданской позиции, формированию 
лидерских и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма, осознанию участниками 
личностной и социальной значимости их деятельности, ответственного отношения к любой 
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деятельности, получают опыт организаторской деятельности, умения работать в команде, 
распределять обязанности, контролировать сроки выполнения, чувствовать ответственность за 
результат. 

В рамках работы волонтерского движения младшие лицеисты принимают участие в 
районных и Всероссийских акциях: 

- «Белый цветок» 

- «Добрые крышечки» 

- «Хвостики и носики» 

А также МБОУ лицей №8 взаимодействует с Благотворительным фондом «Дари 
добро» г. о. Солнечногорск. В рамках сотрудничества лицеисты, родители и учителя 
оказывают помощь малообеспеченным семьям, семьям с детьми – инвалидами и пациентам 
Ленинской больницы. 

Модуль 3.6. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 
получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 
научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 
одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, 
в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности 
и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 
инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 
своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 
следующих видов и форм деятельности: 

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 
классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную 
галерею, в технопарк, на предприятие, на природу  

- литературные, исторические, биологические поездки, организуемые учителями и 
родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий 
проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических 
событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

- туристический слёт с участием команд, сформированных из педагогических 
работников, обучающихся и их родителей (законных представителей), включающий в себя: 
соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному 
ориентированию, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, 
конкурс туристской песни, комбинированную эстафету; 

Общелицейский проект «Жизнь на колесах» - ежегодные, регулярные поездки на 
предприятия народных промыслов, экскурсии по памятным местам г. о. Солнечногорск, 
экскурсии в музеи боевой и трудовой славы МБОУ лицея №8, курсах «Выстрел», 
исторические экскурсии. А также культурно-познавательные экскурсии и поездки в театры и 
музеи.  

В рамках работы летнего ОЛДП, а также Юнармейского движения школьников – 

ежегодный туристический поход и ориентирование на местности. 

3.7. Модуль «Работа с родителями» 
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Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для 
более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 
позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями (законными представителями) 
обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности :  

На групповом уровне:  

- Общелицейский родительский комитет и Управляющий совет лицея, участвующие в 
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 
их детей; 

- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 
совместного проведения досуга и общения; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

- родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 
интересующие родителей (законных представителей) вопросы, а также осуществляются 
виртуальные консультации психологов и педагогических работников. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для решения 
острых конфликтных ситуаций; 

- участие родителей (законных представителей) в педагогических консилиумах, 
собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 
конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и проведении 
общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 
педагогов и родителей (законных представителей). 

3.8. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими 
работниками средств распространения текстовой, аудио- и видеоинформации) — развитие 
коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и 
сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. Воспитательный 
потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет обучающихся и консультирующих их 
педагогических работников, целью которого является освещение (через школьную газету, 
школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни образовательной 
организации, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 
органов ученического самоуправления; 

- школьная интернет-группа — разновозрастное сообщество обучающихся и 
педагогических работников, поддерживающее интернет-сайт образовательной организации и 
соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 
образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания 
общественности к образовательной организации, информационного продвижения ценностей 
образовательной организации и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 
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обучающимися, педагогическими работниками и родителями (законными представителями) 
могли бы открыто обсуждаться значимые для образовательной организации вопросы. 

Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) происходит 
по средствам размещения информации на школьном сайте. Общение педагогов с детьми 
происходит так же в группах школы и отдельных классов в социальных сетях. Работа 
школьного радио помогает узнать обучающимся об интересных событиях и мероприятиях, 
проводимых в школе. 

2.3.4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 
выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 
школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ 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 наряду с 
другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 
могут быть следующие  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

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. 
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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 почему; какие новые проблемы появились, 
над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 
школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 
деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 
руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 
деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 
деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 
педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 
Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 
руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Для обучающихся по индивидуальному плану, в рамках проекта «Эффективная 
начальная школа» (ускоренное обучение), срок освоения - 3 года 

Индивидуальный учебный план – документ, который определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. Индивидуальный учебный план является частью 
образовательной программы школы.  

Индивидуальный учебный план 1(2) - 4 классов составлен в соответствии с 

законодательством в области образования, федеральными, региональными и муниципальными 
нормативными документами: 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказом Министерством Просвещения Российской Федерации от 21.05.2021 г. № 
286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования» 

3. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

4. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 
«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы 
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания". 

6. Письмом Министерства образования Московской области от 17.09.2021 № 991-02 «О 

реализации проекта «эффективная начальная школа» («Методические рекомендации по 
реализации программы ускоренного обучения в начальной школе» проект «Эффективная 
начальная школа») 

В индивидуальном учебном плане представлены все учебные предметы, обязательные 
для изучения в 1- 4-х классах в соответствии с ФГОС НОО. 

В 1- 4 классах школы обучение проводится по пятидневной рабочей неделе. Занятия 
проводятся в две смены. 

Продолжительность учебного года: 1класс -16 недель, 2 класс -18 учебные недель, 3 и 4 
классы - 34 учебные недели. 

Индивидуальный учебный план ускоренного обучения «Эффективная начальная 
школа» для 1 -4 классов реализуется через образовательную систему «Школа России». 
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Интенсивность обучения достигается за счет того, что в первом полугодии 
обучающиеся осваивают учебную программу 1 класса, во втором полугодии - программу 2 
класса. Таким образом, за 3 учебных года дети осваивают программу, рассчитанную на 4 
учебных года. 

Обучение в первом полугодии первого года обучения (1 класс) осуществляется с 
соблюдением следующих дополнительных требований: 

-использование «ступенчатого» режима обучения: сентябрь по 3 урока 
продолжительностью 35 минут, октябрь-декабрь - по 4 урока продолжительностью 40 минут; 

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 
менее 40 минут; 

-обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся. 
Учебная нагрузка не превышает объема максимально допустимой нагрузки при 

пятидневной рабочей неделе и составляет 21 час в 1 полугодии первого года обучения 
(1класс) и 23 часа во втором полугодии первого года обучения (2 класс) и в 3 и 4 классах. 

Индивидуальный учебный план определяет содержание образования, которое 
обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

-формирование гражданской идентичности школьников; 
-их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям. 
Индивидуальный учебный план состоит их двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть индивидуального учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования, и учебное время, 
отводимое на изучение по классам (годам) обучения. 

Часть индивидуального учебного плана, формируемая участниками 
образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 
обучающихся. Время, отводимое на данную часть индивидуального учебного плана внутри 
максимально допустимой недельной нагрузки, использовано на 5-й час математики в 1, 2, 3 
классах для расширения содержания и формирования математической грамотности. 

В индивидуальный учебный план входят следующие обязательные предметные области 
и обязательные учебные предметы. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 
учебными предметами «Русский язык» и «Литературное чтение» реализует формирование 
первоначальных представлений о русском языке как государственном языке Российской 
Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 
Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 
умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Предмет «Русский язык» в начальной школе – часть единого непрерывного курса 
обучения в начальной школе. Предмет «Русский язык» в начальной школе начинает изучаться 
в первом классе после изучения интегрированного курса «Обучение грамоте (обучение 
письму, обучение чтению)». Изучается в 1- 4 -х классах в объёме 5 часов в неделю. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению является формирование 
читательской компетентности младших школьников, осознание себя как грамотного читателя, 
способного к использованию читательской деятельности как средства самообразования. 
Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приёмами понимания 
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прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно 
выбирать; сформированностью духовной потребности в книге и чтении. В 1 - 4 -х классах 
изучается по 4 часа в неделю. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный 
язык (английский)». Определяется моделью языковой подготовки на базовом уровне и 
изучается во втором полугодии первого года обучения (2 класс), 3 и 4 классах по 2 часа в 
неделю. Предмет «Иностранный язык (английский)» формирует элементарные 
коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые 
способности, внимание, мышление, память и воображение младшего школьника; способствует 
мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. При проведении уроков 
иностранного языка осуществляется деление классов наполняемостью не менее 25 человек на 
две группы. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 
предметом «Математика». На математику отводится в 1 - 3-х классах по 5 часов в неделю (1 
час добавлен из части, формируемой участниками образовательных отношений, для 
расширения образовательной области и развития математической грамотности) и 4 часа -в 4-м 

классе. В курс математики включен раздел «Работа с информацией» (с 1 по 4 класс) 
способствующий формированию осознания значения математики и информатики в 
повседневной жизни человека; пониманию роли информационных процессов в современном 
мире. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 
представлена предметом «Окружающий мир», изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю. 
Целью предмета является формирование уважительного отношения к семье, населенному 
пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 
Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 
Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и 
компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 
«Изобразительное искусство» и изучается в 1-4-ых классах, т.е. преподавание каждого 
предмета является непрерывным по 1 часу в неделю. Цель: развитие способностей к 
художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 
изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 
отношения к окружающему миру. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» 

и характеризуется следующими особенностями учебного предмета: практико-

ориентированной направленностью содержания обучения; применением знаний полученных 
при изучении других образовательных областей и учебных предметов для решения 
технических и технологических задач; применением полученного опыта практической 
деятельности для выполнения домашних трудовых обязанностей. В 1- 4-х классах предмет 
изучается 1 час в неделю. Цель: формирование опыта как основы обучения и познания, 
осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения 
прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 
предметов, формирование первоначального опыта практической преобразовательной 
деятельности. 
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Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 
культура», изучается в 1-4-х классах по 2 часа в неделю. Третий час физической культуры 
реализуется за счёт внеурочной деятельности.  

В 4 классе вводится предметная область «Основы религиозных культур и светской 
этики», представленная курсом «Основы религиозных культур и светской этики» 1 час в 
неделю. В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 
классе по выбору родителей (законных представителей) (протокол № 4 родительского 
собрания от 25.03.2022г.) изучаются модуль «Основы православной культуры», «Основы 
светской этики», «Основы религиозных культур народов России». Цель: воспитание 
способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование 
первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, 
их роли в культуре, истории и современности России. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

— формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; готовность обучающихся к 
продолжению образования на последующих уровнях основного общего образования, их 
приобщение к информационным технологиям; 

— формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 

— личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Текущий (отметочный ) контроль осуществляется со 2 класса ( второе полугодие 

первого года обучения) по всем предметам учебного плана и предусматривает пятибалльное 
оценивание уровня знаний по предмету. Оценивание «зачёт /незачёт» проводится по курсу 
ОРКСЭ. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не 
должен превышать продолжительности выполнения 1 час — для 1 класса, 1,5 часа — для 2 и 3 
классов, 2 часа — для 4 класса. Образовательной организацией осуществляется координация и 
контроль объёма домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в 
соответствии с требованиями санитарных правил. 

Промежуточная аттестация - это оценка усвоения обучающимися объёма содержания 
общеобразовательных программ за учебный год. 

Промежуточная аттестация для обучающихся проводится с 1 класса. В первом классе - 
безотметочная, с фиксацией уровня достижения планируемых результатов по всем предметам. 
Проводится в декабре текущего учебного года (по окончании первого класса). Отметочная 
промежуточная аттестация начинается со второго класса и проводится в соответствии с 
локальным нормативным актом «Положение о формах, периодичности, порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ лицея № 8». 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится во второй половине мая по всем 
предметам учебного плана в следующих формах: 

Формы промежуточной аттестации 

Учебные предметы Форма 

Русский язык Итоговая контрольная работа  

Литературное чтение 
Проверка навыков работы с 

текстом  
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Иностранный язык (английский)  Итоговая контрольная работа 

Математика   Итоговая контрольная работа  

Окружающий мир  Итоговое тестирование  

Музыка Творческая работа 

Изобразительное искусство  Творческая работа 

Технология Творческая работа  

Физическая культура Сдача нормативов/тестирование 

ОРКСЭ Тестирование 

 

Возможно использование результатов региональных диагностических работ, ВПР. 

 Реализация данного индивидуального учебного плана ускоренного обучения 
предоставит возможность получения стандарта образования всеми обучающимися, позволит 
достигнуть целей образовательной программы школы, удовлетворит социальный запрос 
родителей (законных представителей), образовательные запросы и познавательные интересы 
обучающихся. 

Предметные 
области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 
часов/Ко
л-во 
часов на 
уровень 

1(2) 3 4 

1 2 

Обязательная часть   

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 5 5 5 5 15/510 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Литературное чтение 4 4 4 4 12/408 

Иностранный  * 
язык 

Иностранный язык – 2 2 2 6/172 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 12/408 

Обществознание и 
естествознание 
("Окружающий 
мир") 

Окружающий мир 2 2 2 2 6/204 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

– – – 1 1/34 

Искусство Музыка 1 1 1 1 3/102 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 3/102 
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Технология Технология 1 1 1 1 3/102 

Физическая 
культура 

Физическая культура 2 2 2 2 6/204 

Итого 20 22 22 23 67/2246 

Математика 1 1 1 – 3/68 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 69/2314 

  * Иностранный язык (английский) изучается со 2 полугодия 1(2) класса.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 
деятельности при реализации основной образовательной программы начального общего 
образования определяет МБОУ лицей № 8. 

Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении 
ими программы начального общего образования определены в плане внеурочной 
деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей 
МБОУ лицей № 8. 

Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности может быть 

- индивидуальной - защита портфолио в конце учебного года на уровне классного 
коллектива. 

- групповой - отчет, защита проекта, выставки творчества, смотры, концерты, 
спектакли, спортивные соревнования, турниры, игры, результаты исследований, фестиваль, 
учебно - исследовательская конференция и другие. 

Формы промежуточной аттестации внеурочной деятельности 

 

Направление внеурочной деятельности Формы промежуточной аттестации 

Спортивно-оздоровительная деятельность Портфолио спортивных достижений, 
соревнования, выполнение нормативов ГТО, 
эстафета, выполнение контрольных 
нормативов, зачет и иные формы аттестации 

Проектно-исследовательская деятельность Портфолио, защита проекта, проведение 
экскурсии, иные формы проведения и иные 
формы аттестации 

Коммуникативная деятельность диагностика нравственной воспитанности, 
Портфолио, волонтёрская книжка, защита 
проекта, ролевая игра, анкетирование, 
тестирование и иные формы аттестации 

Художественно-эстетическая творческая 
деятельность 

Портфолио, зачетное занятие, выставка, 
концерт, спектакль, фестиваль и иные формы 
аттестации 

Информационная культура Портфолио, тесты, защита проекта, 
читательская конференция, научно-

исследовательская конференция, 
образовательная игра, проверочная работа 
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«Учение с увлечением!» Портфолио, тесты, защита проекта, 
читательская конференция, научно-

исследовательская конференция, 
образовательная игра, турнир, проверочная 
работа, выставка работ и иные формы 
аттестации 

«Интеллектуальный марафон» Портфолио достижений 

 

Содержание проведения промежуточной аттестации определяется направленностью 
внеурочной деятельности, содержанием программ курсов внеурочной деятельности, в 
соответствии с результатами освоения курса внеурочной деятельности. 

3.2.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Календарный учебный график обеспечивает эффективность работы МБОУ лицея № 8, 

оптимальные условия для всех участников образовательных отношений, учитывает полный 
годовой объем учебных часов, определенный учебным планом и определяет чередование 
учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 
образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам 
учебного года: даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, 
четвертей (триместров); сроки и продолжительность каникул; сроки проведения 
промежуточных аттестаций. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен в 
соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). Для 
обучающихся 1-4 классов продолжительность каникул устанавливается в течение учебного 
года в количестве 30 календарных дней. Продолжительность каникул в течение учебного года 
составляет 38 календарных дней. 

Календарный учебный график 1 класса (Эффективная начальная школа) составляется с 
учетом реализации образовательной программы ускоренного обучения с учетом психолого-

педагогических условий, выбора родителей и результатов диагностики с соблюдением 
требований СанПин. 

Календарный учебный график начального общего образования  

Этап образовательного процесса 
 

Начало учебного года 01.09.2022 

Продолжительность учебного года 34 учебные недели 

Окончание учебного года 29.05.2023 

Продолжительность учебной недели 

 
Пятидневная учебная неделя 

Сменность обучения 1 смена 
Начало занятий 

08.30 
Модульный режим обучения Учебный период Каникулярный период 

 Модуль I 01.09.2022-09.10.2022  10.10.2022 - 16.10.2022 

 Модуль II 17.10.2022-20.11.2022 21.11.2022-27.11.2022 

Модуль III 28.11.2022-30.12.2022 31.12.2022 08.01.2023-

Модуль IV 09.01.2023-19.02.2023 20.02.2023-26.02.2023 

Модуль V 27.02.2023-02.04.2023 03.04.2023-09.04.2023 

Модуль VI 10.04.2023-29.05.2023  
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Триместры  1 триместр 01.09.2022 - 18.11.2022 (10 недель); 
2 триместр 28.11.2022 - 17.02.2023 (11 недель); 
3 триместр  27.02.2023 - 29.05.2023 (12 недель); 

 
Промежуточная аттестация  апрель-май 

 

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительная записка 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной 
адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 
1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 
2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 
3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 
4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 
обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 
подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 
командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 
самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности младшего 

школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы 
представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-

ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе содержания обучения 
образовательная организация учитывает: 

—особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, 
особенности контингента, кадровый состав);  

—результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и 
трудности их учебной деятельности; 

—возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных 
занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

—особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, 
национальные и культурные особенности региона, где находится образовательная 
организация. 

План внеурочной деятельности составлен на основе Федерального закона от 
29.12.2012г. №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказа Минпросвещения 
от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования»; Письма Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-

1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 
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внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 
том числе в части проектной деятельности»,  санитарно – эпидемиологических правил и 
нормативов Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 
28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573).  

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной 
адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. 

План внеурочной деятельности сформирован с учетом предоставления права 
участникам образовательных отношений выбора направления и содержания учебных курсов. 
План учитывает образовательную политику лицея, кадровый состав.   

Внеурочная деятельность обеспечивает условия для организации разнообразных 
внеурочных занятий и их содержательную связь с урочной деятельностью. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 
1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 
2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 
3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 
4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 
обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 
подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 
командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 
самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности младшего 

школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. 
Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 
школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения 
правил здорового безопасного образа жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение 
учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 
коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 
разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, способности 
к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению умений 
участвовать в театрализованной деятельности. 
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5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 
деятельности, которые формируют представления младших школьников о разнообразных 
современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на 
компьютере. 

6. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, 
когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие 
при изучении разных предметов. 

7. «Интеллектуальный марафон» — система интеллектуальных соревновательных 
мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его 
познавательные интересу и способности к самообразованию. 

Занятия в рамках курсов носят деятельностный характер. Время, отведенное на 
внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 
недельной нагрузки обучающихся и составляет 9 часов в неделю в 1 -х классах, и по 10 часов 
во 2,3,4 классах в каждом (не более 1320 часов за 4 года). 

 

Модель организации –оптимизационная. 

1-4 классы 

 

Направления  
развития личности 

1 класс  2 класс 3 класс 4 класс 

Художественно-эстетическое 1 - - - 

Патриотическое 1 1 1 2 

Учение с увлечением 3 2 3 3 

Коммуникативная деятельность 2 2 1 1 

Интеллектуальный марафон - 1 1 1 

Проектно-исследовательское 1 1 1 1 

Спортивно-оздоровительное 2 2 2 1 

Информационная культура - 1 1 1 

ИТОГО в неделю 9 10 10 10 

ИТОГО 297 340 340 340 

 1317 ч. 

 

  
  
 К

ла
сс

 Направление Название курса Форма 
организации 

Кол-во 
занятий     

в 
неделю 

1 

 

Художественно-

эстетическое 

«Путешествие в страну оригами» мастерская 1 

Патриотическое «Разговор о важном» час общения 1 

Учение с 

увлечением 

«Занимательная математика» кружок 1 

«За страницами учебника русского 
языка» 

кружок 1 

«Занимательный английский» кружок 1 

Коммуникативная 
деятельность 

«Мир деятельности» кружок  2 
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Проектно-

исследовательское 

«История родного края» кружок 1 

Спортивно-

оздоровительное 

«Интерес. Движение. Игра» кружок 2 

2 

Патриотическое «Разговор о важном» час общения 1 

Учение с 

увлечением 

«Занимательная математика» кружок 1 

«За страницами учебника русского 
языка» 

кружок 1 

Коммуникативная 
деятельность 

«Мир деятельности» кружок  2 

Интеллектуальный 
марафон 

«Олимпионик» кружок  1 

Проектно-

исследовательское 

«История родного края» кружок 1 

Информационная 
культура 

«Инфознайка» кружок 1 

Спортивно-

оздоровительное 

«Интерес. Движение. Игра» кружок 2 

 

3 

Патриотическое «Разговор о важном» час общения 1 

Учение с 
увлечением 

«Занимательная математика» кружок 1 

«За страницами учебника русского 
языка» 

кружок 1 

«Основы функциональной  
грамотности» 

кружок 1 

Коммуникативная 
деятельность 

«Мир деятельности» кружок  1 

Интеллектуальный 
марафон 

«Олимпионик» кружок  1 

Проектно-

исследовательское 

НОУ «Пифагор» научное общество 1 

Информационная 
культура 

«Инфознайка» кружок 1 

Спортивно-

оздоровительное 

«Интерес. Движение. Игра» кружок 2 

 4  

 

Патриотическое «Разговор о важном» час общения 1 

«Имя твое – победитель» курс 1 

Учение с 
увлечением 

«За страницами учебника русского 
языка» 

кружок 1 

«Основы финансовой грамотности» 

 

кружок 1 

«Занимательная математика» кружок 1 

Коммуникативная 
деятельность 

«Мир деятельности» кружок  1 

Интеллектуальный 
марафон 

«Олимпионик» кружок  1 

Информационная 
культура 

«Инфознайка» кружок 1 

Проектно-

исследовательское 

НОУ «Пифагор» научное общество 1 
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Спортивно-

оздоровительное 

«Интерес. Движение. Игра» кружок 1 

Оценку внеурочной деятельности следует осуществлять комплексно, по нескольким 
параметрам: 

1. Анализ общего состояния внеурочной деятельности: включенность обучающихся в 
систему внеурочной деятельности; 

 ресурсная обеспеченность процесса функционирования системы 

 внеурочной деятельности обучающихся. 

2. Эффективность внеурочной деятельности: 

 личностные результаты  

 детский коллектив 

 профессиональная позиция педагога. 

3. Продуктивность внеурочной деятельности: 

 уровень достижения ожидаемых результатов; 

 достижения обучающихся в выбранных видах внеурочной деятельности; 

 рост мотивации к внеурочной деятельности. 

4. Удовлетворенность участников деятельности ее организацией и результатами. 

Критерии  Показатели Приемы и 
методы 
изучения  

Исполнитель 
оценки 

Анализ общего состояния внеурочной деятельности 
Вовлеченность 

обучающихся в систему 

внеурочной 

деятельности. 

-Охват обучающихся программами 

внеурочной деятельности. 
-Сохранность контингента. 
-Сформированность активной 

Позиции обучающихся во внеурочной 

деятельности. 

1.Анализ участия 

обучающихся во 
внеурочной 

деятельности. 
2.Педагогическое 

наблюдение. 

Классный 

руководитель, 
заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Ресурсная 

обеспеченность 

процесса 

функционирования 

системы 

внеурочной 

деятельности. 
 

- Обеспеченность кадровыми 

ресурсами. 
- Обеспеченность 

Информационно-технологическими 
ресурсами. 
- Обеспеченность финансовыми 

ресурсами. 
- Обеспеченность материально-

техническими ресурсами. 

 Педагоги, 
реализующие 

программы 

внеурочной 

деятельности, 
заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Эффективность внеурочной деятельности 

Личность школьника 
Самоопределение - Формирование основ гражданской 

идентичности личности; 
- Формирование картины мира культуры; 
- Развитие Я-концепции и 

1. Анкетирование для 
определения уровня 
развития качеств 
личности. 
2. Методика О.И. 
Моткова «Анализ 
личности» 

Классный 

руководитель, 
Школьный 

психолог, 
социальный педагог 

Смыслообразование формирование ценностных ориентиров и 
смыслов учебной деятельности. 
 

1. Опросник 
мотивации «Беседа 

о школе» 

Классный 

руководитель, 
Школьный 
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(Т.А.Нежновой, 
Д.Б.Эльконина, 
А.Л.Венгера). 
2. Оценка уровня 
воспитанности 

ученика (по 
Н.П.Капустину). 

психолог 

Нравственно-этическая 

ориентация 

 

- Формирование единого образа 

мира при разнообразии культур; 
-Развитие этических чувств как 

регуляторов морального поведения; 
- Знание основных моральных норм; 
- Формирование моральной 

самооценки; 
-Развитие доброжелательности, 
внимательности к людям, готовности к 
сотрудничеству и дружбе; 
- Формирование установки на здоровый и 
безопасный образ жизни 

1. Беседа «Что такое 
хорошо 

и что такое плохо» (1 
класс). 
2. Методика 
изучения 
сформированности 
духовной культуры в 
нравственной сфере. 

Классный 

руководитель, 
Школьный 

психолог, 
социальный 

педагог 

Детский коллектив 
Сформированность 

детского коллектива 

 

-Благоприятный психологический 

микроклимат; 
-Уровень развития коллективных 

взаимоотношений; 
- Развитость самоуправления; 
-Наличие традиций. 

1. Социометрия. 
2. Индекс групповой 

сплоченности. К. 
Сишора 

Методика 
«Атмосфера в 
коллективе» 

3. Методика для 
изучения 

социализированности 
личности учащегося 

(по М.И.Рожкову) 

Классный 

руководитель, 
педагог 

организатор, 
заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Сформированность 

мотивации 

учащихся к 

участию в 

общественно-полезной 

деятельности 

коллектива 

-Включенность обучающихся во 

внеурочную деятельность 

Методика  
«Направленность 
личности» ( С.Ф. 
Спичак, 
А.Г.Синицын) 

Классный 

руководитель 

Сформированность 

коммуникативной 

культуры обучающихся 

- Коммуникабельность. 
- Взаимодействие со сверстниками, 
родителями, педагогами. 

Методика выявления 

коммуникативных 
склонностей 

(по А.В.Мудрик). 

 

Классный 

руководитель 

Профессиональная позиция педагога 

Эффективность 

работы кружка/ 
секции/ клуба/ 
объединения 

 

 

- Посещаемость, сохранность 

контингента. 
- Применение проектных и иных 

современных технологий, 
обеспечивающих деятельностный 

подход. 
- Участие обучающихся в выставках, 
конкурсах, соревнованиях и т.п. 

1. Анализ данных. 
2. Посещение 
внеурочных 

занятий. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Проектирование и 

прогнозирование 

процесса внеурочной 

деятельности 

 

Наличие рабочей программы и ее 

соответствие предъявляемым требованиям. 
- Ведение журнала. 
- Формирование ученического 

Портфолио обучающихся. 

1. Анализ программ. 
2. Проверка 
журналов. 
3. Анализ 
содержания 
«портфеля 
достижений» 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Продуктивность внеурочной деятельности 
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Продуктивность 

внеурочной 

деятельности 

- Уровень достижения ожидаемых 

результатов. 
- Достижения учащихся в 

выбранных видах внеурочной 

деятельности. 
- Рост мотивации к активной 

познавательной деятельности. 
 

1.Анализ освоения 
обучающимися 

программ 
внеурочной 

деятельности. 
2.Анализ содержания 

«портфеля 
достижений» 

обучающихся. 
3.Анализ результатов 
участия 

детей в  
мероприятиях 
состязательного 

характера. 
4.Педагогическое 
наблюдение. 
 

Педагоги, 
реализующие 

программы 

внеурочной 

деятельности, 
заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В 
нем конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к данному 
учебному году и уровню образования. Для классов, занимающихся по ускоренной программе 
обучения вводится тематический месячный график, который позволит сформировать Hard 
skills и Soft skills навыки. 

 

Тематика недель 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Исследовательская 
лаборатория: 
математика вокруг 
нас (Hard skills) 

Экспериментариум: 
Путь к познанию  
(Soft skills) 

Творческая 
мастерская: 
творчество и 
коммуникация  
(Soft skills) 

Марафон 
движение и 
здоровье 

(Hard skills) 

Взаимодействие: 
педагогическое 
сообщество-

семья 

Формы проведения мероприятий с 
участием обучающихся 

 Игры-путешествия 

 Экспериментирование 

 Мини-исследования 

 Детские лаборатории 

 Квесты интерактивные праздники 

 Проекты 

 Фестивали 

 Олимпиады 

 Турниры 

Формы взаимодействия 

(педагогическое сообщество-семья) 
 

 Праздники 

 Спортивные мероприятия 

 Концерты и др. 
 Совместные проекты 

 Родительские лектории 

 Консультации 

 Клубы 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА УЧЕБНЫЙ ГОД 

(НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

План воспитательной работы по проекту «Эффективная начальная школа» 
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Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Праздник первого звонка. День знаний 1-4 кл. 01.09.22 Зам.директора по 
ВР 

Всемирный день здоровья 1-4 кл. 03.09.22 – 

10.09.22 

Зам.директора по 
ВР, учителя 
физической 

культуры, педагог-

организатор  
Международный день грамотности  1-4 кл. 08.09.22- 

13.09.22 

Учителя русского 
языка и литературы  

Международный день учителя 1-4 кл. Начало 
октября  

Зам.директора по 
ВР, педагог-

организатор 

Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках Всероссийской акции 

ВместеЯрче 

1-4 кл. Октябрь  Педагог-

организатор 

Посвящение в лицеисты  1 кл. Конец 
октября 

Педагог-

организатор 

День народного единства  1-4 кл. 04.11.2022 Педагог-

организатор 

«Неделя права» Всероссийский день помощи 
детям 

1-4 кл. ноябрь Педагог-

организатор, 
учителя права 

Уроки мужества, посвященные началу 
контрнаступления советских войск в битве за 
Москву, Дню неизвестного солдата, Дню героев 
Отечества; Дню освобождения Солнечногорска от 
немецко-фашистских захватчиков 

1-4 кл. Декабрь  Руководитель 
юнармейского 

отряда, педагог-

организатор  

Новогоднее представление «У новогодней елки» 1-4 кл. Конец 
декабря 

Педагог-

организатор  
День российской науки 1-4 кл. Февраль  Заведующие 

кафедры  
Уроки мужества, посвященный дню памяти о 
россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества, Дню защитника Отечества 

1-4 кл. февраль Руководитель 
юнармейского 

отряда 

Международный женский день 1-4 кл. Март  Педагог-

организатор, 
учителя ИЗО 

Широкая масленица  1-4 кл. Март  Педагог-

организатор, 
учитель музыки 

Театральный марафон 1-4 кл. Апрель  Классные 
руководители 

Смотр строя и песни 1-4 кл. Май  Педагог-

организатор, 
учителя физической 

культуры 

Мероприятия «Великой Победе посвящается!» 

Торжественная линейка, участие в возложение 
цветов к памятникам и обелискам; участие в акция 

«Бессмертный полк», «георгиевская лента» 

1-4 кл. Май  Педагог-

организатор, 
классные руков-ли, 
зам.директора по 

ВР,  
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Итоговая линейка 1-4 кл. Май  Зам.директора по 
УВР, классные 

руков-ли 

День защиты детей (в рамках ОЛДП) 1-4 кл. 01.06.22 Начальник ОЛДП 

Модуль «Школьные медиа» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

День знаний 1-4 кл. 01.09.2022 Педагог-

организатор 

Международный день грамотности  1-4 кл. 08.09.22- 

13.09.22 

Учителя русского 
языка и литературы  

Коллективное творческое дело «Учусь делать 

газету» 

1-4 кл. октябрь Учителя ИЗО 

День интернета. Всероссийский день безопасности 
школьников в интернете 

1-4 кл. Октябрь Учителя 
информатики, 

педагог-

организатор  
Выставка рисунков, приуроченная к 

международному дню матери 

1-4 кл. Конец 
ноября 

Учителя ИЗО 

Рождество – великий праздник 

Онлайн конкурс на лучшую поделку 

1-4 кл  Педагог-

организатор 

Выпуск тематических стенгазет 1-4 кл. В течение 
года 

Учителя ИЗО, 
классные руков-ли 

Выпуск цикла тематических радиопередач 1-4 кл. В течение 
года 

Педагог-

организатор  
Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Организационное собрание детских общественных 

объединений, действующих в школе (младшие 

группы) 

1-4 кл. Сентябрь  Педагог-

организатор, 
классные 

руководители 

Реализация запланированных социальных 

проектов  и инициатив в социуме: 
■ благотворительная акция «Белый цветок»; 
■ акция помощи бездомным животным; 
■ благотворительная акция «Ветеран живёт 

рядом» 
■ благотворительная акция, приуроченная к 
международному дню инвалида 

1-4 кл. В течение 
года  

Педагог-

организатор, 
классные 

руководители 

Уроки мужества, посвященные началу 
контрнаступления советских войск в битве за 
Москву, Дню неизвестного солдата, Дню героев 
Отечества; Дню освобождения Солнечногорска от 
немецко-фашистских захватчиков 

1-4 кл. Декабрь  Руководитель 
юнармейского 

отряда, педагог-

организатор  

Участие в городских, районных и региональных 
мероприятиях 

1-4 кл. В течение 
года 

Педагог-

организатор, 
классные 

руководители 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Установочные беседы в классах на тему «Правила 

безопасности во время экскурсий и походов» 

1-4 кл. Сентябрь   
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Экскурсия в библиотеку (в Международный день 
школьных  библиотек 25 октября) 

1-4 кл. По 
отдельном

у плану 

Зам.директора по 
безопасности, 

зам.директора по 
ВР 

Экскурсии в районную детскую библиотеку 1-4 кл. В течение 
года 

Зам.директора по 
безопасности, 

зам.директора по 
ВР, педагог-

организатор  
Поход выходного дня «Операция Зимовье»: 

развешивание в лесу кормушек для зимующих 

птиц 

1-4 кл. Декабрь  Классные руков-ли 

Экологический проект «у мусора есть дом» 1-4 кл Апрель-

май 

Классные руков-ли, 
учителя экологии  

Экскурсии на фабрику ремесел; 
Поездки-знакомства с историей и особенностями 

городов Подмосковья 

1-4 кл. В течение 
года 

Классные руков-ли, 
зам.директора по 

безопасности 

День здоровья 1-4 кл. В течение 
года 

Зам.директора по 
ВР, учителя 
физической 

культуры, педагог-

организатор  
«Как это делается?»: экскурсии на фабрику 

мороженого, игрушек, кондитерскую фабрику, 
хлебозавод и т. п. 

1-4 кл. В течение 
года 

Классные руков-ли, 
зам.директора по 

безопасности 

 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Собрание родителей учащихся начальных классов 

«Правила нашего класса» 

1-4 кл. Сентябрь  Классные 
руководители 

Участие родителей в подготовке костюмов 
обучающимся для участия в общешкольных 

мероприятиях 

1-4 кл. В течение 
года 

Классные 
руководители 

Участие в работе общешкольного родительского 
совета  

1-4 кл. В течение 
года 

Родительский 
комитет класса 

Регулярные родительские собрания 1-4 кл. В течение 
года  

Классные 
руководители 

Семейная игра «Папа, мама, я — спортивная 

семья» 

1-4 кл. Сентябрь  Педагог-

организатор, 
учителя физической 

культуры 

«Все профессии важны, все профессии нужны…» 

Знакомство с профессиями родителей 
обучающихся 

1-4 кл. В течение 
года 

Классные 
руководители, 

родители 

Акция «Бессмертный полк» 1-4 кл. Май  зам. директора по 
ВР, педагог-

организатор, 
классные 

руководители 

Отчётные концерты детских творческих 

коллективов  для родителей (законных 

представителей) 

1-4 кл. Май 

По 
индивидуа

льному 

Педагог-

организатор, 
учитель музыки, 

руководители 
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плану творческих 
коллективов 

Размещение на школьном сайте и в социальных 
сетях школы и класса материалов, и регулярное 

их обновления 

1-4 кл. В течение 
года 

классные 
руководители 

Модуль «Классное руководство» 

Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 

Модуль «Школьный урок» 

Согласно календарно-тематическим планам учителей-предметников 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов образовательной организации 

 
 

Корректировка плана воспитательной работы возможно с учетом текущих приказов, 
постановлений, писем, распоряжений Министерства образования Московской области, 
Управления образования администрации городского округа Солнечногорск и иных 
организаций. 

 

3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Система условий реализации программы начального общего образования 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; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 
реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной 
самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 
работников; 
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 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, учебно604 Примерная основная 
образовательная программа начального общего образования исследовательской, 
спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, 

 навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 
жизни; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие 
различных форм наставничества; 

 обновление содержания программы начального общего образования, методик и 
технологий 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. 

При реализации настоящей образовательной программы начального общего 
образования в рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, 
направленные на обеспечение качества условий реализации образовательной деятельности. 

1.Информация об организациях, предоставляющих ресурсы для реализации настоящей 
образовательной программы 

-        Отдел экологии администрации городского округа Солнечногорск 

-        Управление молодежной политики, физической культуры и спорта 

-        Редакция газеты городского округа Солнечногорск «Сенеж» 

-        ГБУЗ МО Солнечногорская Областная Больница 

-        Командование воинских частей на территории г.о. Солнечногорск 
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-        Государственный мемориальный музей-заповедник Д. И. Менделеева и А. А. Блока - 

усадьба Шахматово 

-        Музейно-выставочный центр «Путевой дворец» 

-        ФОК «Авангард» 

-        ФОК «Вымпел» 

-        ООО «Форма-строй» 

-        Дом Культуры «Испытатель» 

-        ЧОУ ДО "Солнечногорская Художественная Школа" 

-        Солнечногорская детская школа искусств 

-        Городские библиотеки 

-        ДДТ «Юность» 

-        ДДТ «Буревестник» 

-        МБУК «Городской центр народного творчества и досуга Лепсе» 

-        МКУ ДПО Учебно-методический центр 

-        МАУ ДПО ЦИО 

-       НИУ МИЭТ (г. Зеленоград) 
-        РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева (г. Москва) 
-        ГОУ ВО МО МГОУ (г. Москва) 
-        ГБОУ ВО МО АСОУ (г. Москва) 
-        ГОУ ВО МО ГГТУ (г. Орехово-Зуево) 
-        МБОУ Центр психолого-медико-социального сопровождения 

-        Комиссия по делам несовершеннолетних 

-        Инспекция по делам несовершеннолетних 

-        Отдел по профилактике дорожно-транспортных происшествий 

 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Для реализации программы начального общего образования (ускоренного обучения) 
МБОУ лицей № 8 укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 
решения задач, связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Информация об уровне квалификации педагогических и иных работников, 
участвующих в реализации основной образовательной программы (1-3, ускоренного 
обучения) и создании условий для её разработки и реализации: 

Категория работников Наличие курсов повышения 
квалификации по ФГОС -

2021 

Квалификационная категория 

Педагогические работники 

учителя начальных классов   

Карпешова Г.М., (с 2022-2023 

учебного года) 
Имеются, год прохождения 
2022 

Высшая квалификационная 
категория 

Гераскина Л.Ю. (с 2023-2024 

учебного года) 
Имеются, год прохождения 
2022 

Высшая квалификационная 
категория 

Малышева Е.В. (с 2024-2025 

учебного года)  
Имеются, год прохождения 
2022 

Высшая квалификационная 
категория 

Учителя английского языка   

Брылова Т.В. Имеются, год прохождения 
2022 

Высшая квалификационная 
категория 
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Глушко Е.А. Имеются, год прохождения 
2022 

Высшая квалификационная 
категория 

Учителя физической 
культуры 

  

Кочнев А.В. Имеются, год прохождения 
2022 

Высшая квалификационная 
категория 

Круглов С.В. Имеются, год прохождения 
2022 

Высшая квалификационная 
категория 

Учителя ОРКСЭ 

Лебедь Л.П. Имеются, год прохождения 
2022 

Высшая квалификационная 
категория 

Барышникова Н.А. Имеются, год прохождения 
2022 

Первая квалификационная 
категория 

Администрация 

Зам. директора по УВР Имеются, год прохождения 
2022 

Высшая квалификационная 
категория 

 Зам. директора по УИР Имеются, год прохождения 
2022 

Высшая квалификационная 
категория 

Иные работники   

Педагог-психолог Имеются, год прохождения 
2022 

Высшая квалификационная 
категория 

Социальный педагог Имеются, год прохождения 
2022 

Первая квалификационная 
категория 

Учитель -дефектолог Имеются, год прохождения 
2022 

Первая квалификационная 
категория 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 
работников.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
кадрового потенциала МБОУ лицея №8 является обеспечение системы непрерывного 
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Педагогические и иные работники повышают квалификацию не реже 1 раза в 3 года. 
При этом используются различные образовательные организации, имеющие 

соответствующую лицензию. 
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 методическим объединением, действующим в МБОУ лицея №8, а также 
методическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, 

действующими на муниципальном и региональном уровнях. 
Педагогические работники системно разрабатываются методические темы 

самообразования, отражающие их непрерывное профессиональное развитие. Отчёт о 
методических темах, обеспечивающих необходимый уровень качества как учебной и 
методической документации, так и деятельности по реализации основной образовательной 
программы осуществляется в форме самоанализа, открытых уроков, выступления на кафедре 
учителей начальных классов, РМО. 

Методическая тема 

 

Раздел образовательной 
программы 

ФИО 

Формирование естественно-

научной грамотности на уроках 
окружающего мира через работу с 
разными видами информации 

Содержательный раздел.  Карпешова Г.М. 

Игровые технологии в изучении 
русского языка как способ 
активизации мыслительной 
деятельности обучающихся 

Содержательный раздел.  Спирина В.А. 

Основы финансовой грамотности 
в начальной школе 

Содержательный раздел.  Евстигнеева Е.А. 

Формирование   
математической грамотности на 
уроках математики в начальных 
классах  

Содержательный раздел Барышникова Н.А. 

Формирующее оценивание как 
одно из условий повышения 
эффективности современного 
урока 

Содержательный раздел Гераскина Л.Ю. 

Пути формирования 
функциональной грамотности 

младших школьников в условиях 
учебной деятельности 

Содержательный раздел Головина В.М. 

Работа с текстом как основной 
способ формирования 
читательской грамотности 

Содержательный раздел.  Малышева Е.В. 

Развитие читательской 
грамотности на уроках 
литературного чтения 

Содержательный раздел.  Тарасова А.А. 

Развитие финансовой грамотности 
младших школьников на уроках 
математики  

Содержательный раздел.  Чугунова К.Д. 

Формирование познавательных 
УУД младших школьников во 
внеурочной деятельности 

Содержательный раздел.  Перфилова М.В. 

 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы начального общего образования 
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Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, 
обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям 
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 МБОУ лицее № 8 психолого-педагогическое сопровождение реализации программы 
начального общего образования осуществляется квалифицированными специалистами: 
педагогом-психологом, учителем-дефектологом, 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 отношений; 
—формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
—дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания 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 и одарённых детей; 

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: 

 диагностика, определяющая готовность к обучению в школе; 
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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 

Диагностические 
мероприятия 

Методики Период проведения Педагог 

Определение 
интересов, 
сформированности 
социальных навыков 

1. Методика «Сфера 
интересов» Н.П. 
Нечаева. 
2. Методика Рене Жиля 

Октябрь-декабрь 

 

 

 

Январь - май 

Социальный 
педагог 

Готовность к школе Психолого- 

педагогическая оценка 
готовности ребёнка к 
началу школьного 
обучения, Н. Семаго, 
М. Семаго; 
Методика «Образец и 
правило», А.Л. Венгер 

Сентябрь-октябрь Педагог-

психолог 

Диагностика ВПФ (по 
результатам 
тестирования 
готовности к школе) 

1. Психолого-

педагогическая 
диагностика по С.Д. 
Забрамной 

2. Тестовая диагностика 
устной речи по 
Т.А.Фотековой 

Октябрь-ноябрь Учитель-

дефектолог 

Адаптация к школе «Опросник 
дезадаптации 
Ковалёвой – 

Тарасенко» 

Февраль Педагог-

психолог 

Диагностика ВПФ 
(для дальнейшего 
определения 
коррекционных 
мероприятий) 

1. Психолого-

педагогическая 
диагностика по С.Д. 
Забрамной 

2. Тестовая диагностика 
устной речи по 
Т.А.Фотековой 

Апрель-май Учитель-

дефектолог 

Анкетирование Школьная мотивация 
Н.Г. Лускановой 

По запросу Педагог-

психолог 

 

Консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 
осуществляется педагогическим работником и психологом с учётом результатов диагностики, 
а также администрацией образовательной организации проводится согласно графику. 

Профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

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 основного 
общего образования.  
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Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном 
(муниципальном) задании МБОУ лицея №8. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 
объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее 

оказания(выполнения). 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на 
основе государственного (муниципального) задания по оказанию муниципальных 
образовательных услуг 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего образования в общеобразовательных 
организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 
расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 
начального общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 
основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек; 

 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 
учетом 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 учетом иных 
предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 
образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 
образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 
стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 
законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет 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, определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 
 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации –местный 

бюджет); 
 внутрибюджетные отношения (местный бюджет –муниципальная 

общеобразовательная организация). 
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Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают 

в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную работу и 
другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 
нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 
Расходы на оплату труда педагогических работников 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- Московской области. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 
установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 
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 МБОУ лицея №8. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами МБОУ лицея №8.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, 
Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 
Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально- 

технических условий реализации образовательной программы начального общего МБОУ 
лицея №8: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования; 
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования; 
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 
требований к условиям реализации образовательной программы начального общего 
образования; 

5) 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.  
Календарный учебный график реализации образовательной программы, примерные 

условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат 
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оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с 
Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы начального общего образования определяет нормативные 

затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных 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 организации на очередной финансовый год. 
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно управленческого 
и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 
государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному 
расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы, 
оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной организации 
учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 
1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 
канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии.  
Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

 противопожарной безопасности; 
 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 
 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

 имущества 

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, 
способствующие реализации требований ФГОС. 
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Основными компонентами ИОС являются: 
 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языке обучения 

(русском); 
 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). 

В МБОУ лицей №8 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 лицея, так и с другими организациями социальной 
сферы и органами управления. 

Функционирование ИОС обеспечивается техническими средствами и специальным 
оборудованием. Имеется служба 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); 

 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); 

 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. 
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При работе в ИОС должны соблюдаются правила информационной безопасности при 
осуществлении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и 
использовании информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных 
данных пользователей локальной сети и Интернета. 

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.  

№ 

п/п 

Необходимые 

средства 

Необходимое количество средств/ имеющееся в 

наличии 

I  Технические средства  

мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; цифровой фотоаппарат; сканер; микрофон; 
оборудование компьютерной сети; 
цифровой микроскоп; доска со средствами, 
обеспечивающими обратную связь. 

 

II  
Программные 

инструменты 

операционные системы и служебные инструменты; 
орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках; текстовый редактор для работы с 
русскими и иноязычными текстами; инструмент 
планирования деятельности; графический редактор для 
обработки растровых изображений; графический редактор 
для обработки векторных изображений; музыкальный 
редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 
редактор звука; ГИС; виртуальные лаборатории по учебным 

предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн 
сетевого взаимодействия; среда для интернет публикаций; 
редактор интернет-сайтов; редактор для совместного 
удаленного редактирования сообщений 

 

III  

Обеспечение 

технической, 
методической и 

организационной 

поддержки 

разработка планов, дорожных карт; заключение 

договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов 

образовательной организации; подготовка программ 
формирования ИКТ компетентности работников 
образовательной организации 

IV  

Отображение 

образовательного 

процесса в 

информационной среде 

размещаются домашние задания (текстовая 

формулировка, географическая карта); результаты 
выполнения аттестационных работ обучающихся; 
творческие работы учителей и обучающихся; 
осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 
органов управления; осуществляется методическая 
поддержка учителей (интернет школа, интернет-ИПК, 
мультимедиаколлекция). 

V  
Компоненты на 

бумажных носителях 

учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради 

тренажеры). 

VI  
Компоненты на CD и 

DVD 

электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; 
электронные практикумы. 

 

Информационно-техническое оснащение 

 



299 

Наименование  Количество 

Кол-во компьютеров (не ниже Pentium II), используемых в 

учебном процессе (всего) 109 

Кол-во компьютеров, (не ниже Pentium II), используемых в 

учебном процессе (компьютеры в комп. классах, предметных 

кабинетах). 
95 

Кол-во ноутбуков  42 

Кол-во нетбуков 0 

Кол-во мультимедийных проекторов 12 

Кол-во интерактивных досок 12 

Кол-во специальных программных средств (обучающих 
информационно-справочных программ, электронных 

энциклопедий и.т.д.) 
 

Наличие программ, используемых в управлении школой и 

организации УПВ   имеется 

Школьная библиотека укомплектована учебниками, учебно-методической литературой 

и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

начального общего образования (из расчета по одному учебнику по предмету на каждого 

ученика). Перечень учебных пособий ежегодно обновляется в соответствии с Федеральным 

перечнем и утверждается директором. 

3.5.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы 

Материально-техническая база МБОУ лицея №8 обеспечивает: возможность 
достижения обучающимися результатов освоения программы начального общего 
образования; безопасность и комфортность организации учебного процесса; соблюдение 
санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов. 

В МБОУ лицей №8 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 



300 

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); 

 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 МБОУ лицея №8 включены: 
 входная зона; 
 учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; 
 учебные кабинеты для занятий, музыкой, иностранными языками; 
 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным 

залом; 
 актовый зал; 
 спортивные сооружения (спортивный зал, гимнастический зал, спортивная 

площадка, стадион); 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 
пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего 
питания; 

 административные помещения; 
 гардеробы, санузлы; 
 участки (территории) с целесообразным набором 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; 
 стол ученический (регулируемый по высоте); 
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 стул ученический (регулируемый 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 инструктивно-методическими 
материалами по использованию их в образовательной деятельности в соответствии с 
реализуемой рабочей программой. 

Оценка материально-технических условий: 

Компоненты 

оснащения 

 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 
Имеется в наличии 

1. Компоненты 

оснащения 

учебного 

кабинета 

начальной 

школы 

 

Документация образовательного 
учреждения: 
Материально-техническое оснащение: 
Экран «Interwrite Dual Board»-  

Проектор EPSON-. 

Ноутбук учительский LENOVO 

Ноутбуки для учеников LENOVO. 

Гарнитура. 
Принтер XEROX –  

Словари:  

Толково- словообразовательный словарь 
русского языка Ефимова Т.Ф «Русский 
язык», 2001 

Этимологический словарь русского языка 
«Юнвес»,2005 

Школьный фразеологический словарь 
русского языка Шанский Н.М., «Дрофа»  
Словарь синонимов и антонимов русского 
языка «Санкт-Петербург»,2009 

Школьный словообразовательный 
словарь «Феникс»,2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1шт. 
1шт. 
1шт. 
 

 

1 шт. 
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Наглядные пособия: 
Комплекты для обучения грамоте  
(наборное полотно, набор букв, образцы 
письменных букв) 
Таблицы к основным разделам 
грамматического материала 1-4 кл. 
Наборы предметных картинок 

Демонстрационный материал по 
математике 

Портреты поэтов и писателей 

Таблицы природоведческого и 
обществоведческого содержания 

Плакаты по основным темам 
естествознания (природные сообщества, 
луга, леса, озера и т.п.) 
Географические настенные карты 

Портреты выдающихся людей России 

Модели светофоров, дорожных знаков, 
средств транспорта 

 

 

1шт. 
 

 

 

 

1 комплект 

 

 

4 комплекта 

 

2 шт. 
 

 

 

имеется 

Компоненты 
оснащения  
физкультурного 
зала 

 

Комплект скамеек и систем хранения 
вещей обучающихся 

Стеллажи для инвентаря 

Стойки волейбольные универсальные  
Ворота для гандбола, мини-футбола 
складные  
Мячи баскетбольные № 5,6,7 

Мячи футбольные   №5 

Мячи волейбольные №5  
Тележка для хранения мячей 

Скамейка гимнастическая жесткая 

Мат гимнастический прямой 

Мостик гимнастический 
подпружиненный 

Канат для лазания 

Тренажер навесной для спины 

Персональный компьютер (ноутбук) с 
установленным ПО 

Стол компьютерный 

Информационный щит 

 

имеется 

Компоненты 
оснащения 
кабинета музыки 

 

Музыкальные инструменты: 
фортепиано; 
комплект народных инструментов: 
4 бубна, 5 пар деревянных ложек; 
комплект ударно-шумовых инструментов: 
треугольник, тамбурин, трещотка, 
металлофоны; 
этнические инструменты: маракасы. 
Современные технические средства: 
персональный компьютер, проектор. 
 

имеется 

 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
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Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 
трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей 
ООП НОО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС НОО; 
 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

 образовательной программы образовательной организации и реализацию 
предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

 структуру, запросы участников образовательного процесса; 
 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 
 использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

Система условий реализации ООП МБОУ лицея №8 базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико- обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 
 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

 реализации основной образовательной программы основного общего 
образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

 задачам основной образовательной программы образовательной организации, 
 сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного 

процесса; 
 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

 имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

 возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 
условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

 системы условий; 
 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
 

 

 

Сетевой график (дорожная карта) создания необходимой 

системы условий 

Направления  Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение ФГОС 
НОО 

1. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы требованиям 

ФГОС НОО (цели образовательного 

процесса, режим занятий, 
финансирование, материально 

техническое обеспечение и др.) 

Август 

(ежегодно) 
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2. Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

начального общего образования 

образовательной организации 

3. Утверждение основной 

образовательной программы 

образовательной организации 

4. Приведение должностных 
инструкций работников 
образовательной организации 

в соответствие с требованиями ФГОС 

начального общего образования и 

квалификационными 

характеристиками, профессиональным 

стандартом 

5. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС начального 
общего образования. 
6. Разработка и корректировка 

локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного 

процесса 

7. Доработка: 
– образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 
– учебного плана; 
– рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин, модулей; 
– годового календарного учебного 

графика; 
– положений о внеурочной 
деятельности обучающихся; 
– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых 
результатов освоения основной 
образовательной программы; 
– положения об организации домашней 

работы обучающихся; 
– положения о формах получения 

Образования 

 

 

 

 

1 раз в 4 года 

 

 

 

По мере 

Необходимости 

 

 

 

 

 

 

Август (ежегодно) 
 

 

 

 

По мере 

Необходимости 

 

 

 

 

 

 

Август (ежегодно) 

II. Финансовое 

обеспечение ФГОС 

основного общего 

образования 

 

1. Определение объема расходов, 
необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

2. Корректировка локальных актов, 
регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и 

Сентябрь 
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доплат, порядка и размеров 
премирования 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

III. Организационное 

обеспечение ФГОС 

основного общего 

образования 

 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по 

реализации ФГОС НОО 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного 

образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

4. Привлечение органов 

государственнообщественного 

управления образовательной 

организацией к проектированию 

основной образовательной программы 

начального общего образования 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель-май (1 раз в 4 года) 

IV. Кадровое 

обеспечение ФГОС 

начального общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения 

реализации ФГОС начального общего 

образования 

2. Создание (корректировка) 
планаграфика повышения 
квалификации педагогических и 
руководящих работников 
образовательной организации в связи с 
введением ФГОС начального общего 
образования 

3. Корректировка плана научно-

методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС начального 

общего образования 

В течение года 

V. Информационное 

обеспечение 
реализации 

ФГОС начального 

   

 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных 

материалов о реализации ФГОС общего 
образования  
2. Широкое информирование 

родительской общественности о 

реализации ФГОС 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС 
и внесения возможных дополнений в 

содержание ООП ОО 

В течение года 
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4. Разработка и утверждение локальных 

актов, регламентирующих: организацию 
и проведение публичного отчета 

Август 

VI. Материально-

техническое 
обеспечение 

  ФГОС начального 

общего образования 

1. Анализ материальнотехнического 

обеспечения реализации ФГОС 

начального общего образования 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС 

3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС начального общего 

образования 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной 
организации 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС начального общего 

образования 

6. Обеспечение укомплектованности 

Библиотечно  информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещенным в федеральных, 
региональных и иных базах данных 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

В течение года 

 

 

По мере поступления 

средств 

 

 

В течение года 
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