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   1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
   Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Лойгинская СОШ» 
(далее Образовательная программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО) 
к структуре основной образовательной программы, с учётом особенностей учреждения, 
образовательных потребностей и запросов обучающихся. Образовательная программа определяет 
цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 
получении начального общего образования.  
Программа начального общего образования является основным документом, регламентирующим 
образовательную деятельность образовательной организации в единстве урочной и внеурочной 
деятельности, при учёте правильного соотношения обязательной части программы и части, 
формируемой участниками образовательного процесса. 
Целями реализации программы начального общего образования являются: 
1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, достигшего 
возраста 6,5—7 лет, на получение качественного образования, включающего обучение, развитие и 
воспитание каждого обучающегося. 
2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов 
начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО. 
3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом его 
потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе начального 
общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 
программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или для детей социальных 
групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов. 
4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё педагогическое 
мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и утверждении традиций 
школьного коллектива. 
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: — 
формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;  
— обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья;  
— становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 
неповторимости;  
— обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  
— достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 
здоровья (далее — дети с ОВЗ);  
— обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  
— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 
способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 
деятельности;  
— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 
проектно-исследовательской деятельности;  



— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  
— использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий  
деятельностного  типа;  
— предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; — 
включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 
(населенного пункта, района, города). 
Создавая программу начального общего образования, МБОУ «Лойгинская СОШ» учитывает 
следующие принципы её формирования. 
Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на требованиях, 
предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения в 
начальной школе: учитывается также ПООП НОО. 
Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования МБОУ «Лойгинская СОШ» 
программа характеризует право получения образования на родном языке из числа языков народов РФ 
и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а также планах внеурочной 
деятельности. 
Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает 
конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы 
формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные 
операции, контроль и самоконтроль). 
Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и механизмы 
разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми 
способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы родителей (законных 
представителей) обучающегося. 
Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечивать связь и 
динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами начального 
образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, единые 
подходы между их обучением и развитием на начальном и основном этапах школьного обучения. 
Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и 
внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение знаний, 
воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к 
действительности. 
Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по программе 
начального общего образования не допускается использование технологий, которые могут нанести 
вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 
здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация всех 
учебных и внеучебных мероприятий должны соответствовать требованиям действующих санитарных 
правил и гигиенических нормативов. 
  В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее целесообразные с учётом 
традиций коллектива МБОУ «Лойгинская СОШ», потенциала педагогических кадров и контингента 
обучающихся. Среди механизмов, которые возможно использовать в начальной школе, следует 
отметить: организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, факультативов, 
различных форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные 
марафоны и т. п.). Положительные результаты даёт привлечение к образовательной деятельности 
школы организаций культуры (к примеру, музеев, библиотек), художественных и театральных студий. 
Эффективным механизмом реализации программ является использование индивидуальных программ 
и учебных планов для отдельных обучающихся или небольших групп. 
 
1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 



  Программа начального общего образования является стратегическим документом МБОУ 
«Лойгинская СОШ», выполнение которого обеспечивает успешность организации образовательной 
деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации».     
  В соответствии с законодательными актами образовательная организация самостоятельно 
определяет технологии обучения, формы его организации (включая модульные курсы), а также 
систему оценивания с соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения. 
  Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося младшего школьного 
возраста. Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, установленным в РФ, является 4 
года. Общее число учебных часов не может составлять менее 2954 ч и более 3190 ч. Соблюдение этих 
требований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, 
отрицательного влияния обучения на здоровье. При создании программы начального образования 
следует особо учитывать статус ребёнка младшего школьного возраста. В первый класс приходят дети 
с разным уровнем готовности к обучению, у многих не сформирована произвольная деятельность, они 
с трудом принимают требования учителя, часто отвлекаются, быстро устают. Желание учиться 
поддерживается школьными успехами, но неудачи быстро разрушают познавательные мотивы. Всё 
это побуждает учителя особенно бережно относиться к младшим школьникам, оказывать помощь и 
поддержку, помогать адаптироваться к новой — учебной деятельности, которая становится ведущей в 
этом возрасте. Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода характеризуются в 
программе начального общего образования, причём внимание учителя уделяется каждому 
обучающемуся, независимо от уровня его успешности. С учётом темпа обучаемости, уровня 
интеллектуального развития, особенностей познавательных психических процессов педагог оказывает 
поддержку каждому учащемуся. 
   В исключительных случаях МБОУ «Лойгинская СОШ» может с учётом особых успехов 
обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых условий развития ребёнка сократить срок 
обучения в начальной школе. В этом случае обучение осуществляется по индивидуально 
разработанным учебным планам. Вместе с тем, МБОУ «Лойгинская СОШ» должна учитывать, что 
чем более длителен срок обучения в начальной школе, тем более качественным становится 
фундамент, который закладывается начальным уровнем обучения как предпосылка дальнейшего 
успешного образования, поэтому сокращение срока обучения в первом школьном звене возможно в 
исключительных случаях. 
 
1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
  Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые результаты 
обучения, условия организации образовательной среды) подчиняется современным целям начального 
образования, которые представлены во ФГОС как система личностных, метапредметных и 
предметных достижений обучающегося.          Личностные результаты включают ценностные 
отношения обучающегося  к окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту 
учебно-познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, ответственность, 
установка на принятие учебной задачи и др.).  
  Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  познавательных, 
коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают успешность 
изучения учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и саморазвитию. 
В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся овладевают 
рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими средствами, 
которые помогают обучающимся применять знания, как в типовых, так и в новых, нестандартных 
учебных ситуациях. 
 В специальном разделе программы начального общего образования характеризуется система оценки 
достижений планируемых результатов освоения основной образовательной программы. При 



определении подходов к контрольно-оценочной деятельности младших школьников учитываются 
формы и виды контроля, а также требования к объёму и числу проводимых контрольных, 
проверочных и диагностических работ. Ориентиром в этом направлении служат «Рекомендации для 
системы общего образования по основным подходам к формированию графика проведения 
оценочных процедур в общеобразовательных организациях», подготовленные в 2021 г. Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки РФ. 
 Для первого уровня школьного образования очень важно целесообразно организовать 
образовательную среду. Все особенности её конструирования прописываются в организационном 
разделе программы: учебный план, внеурочная деятельность, воспитательные мероприятия, 
возможность использования предметных кабинетов (изобразительного искусства, музыки, 
технологии), специально оборудованных территорий для занятий физической культурой и спортом и 
т. п. 
 
 
 
 
1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
1.4.1. Общие положения 
 
Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) является частью 
системы оценки и управления качеством образования в МБОУ «Лойгинская СОШ». 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ «Лойгинская СОШ» 
являются: 
оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их 
промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга МБОУ 
«Лойгинская СОШ», мониторинговых исследований муниципального, регионального и федерального 
уровней; оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 
процедур; 
оценка результатов деятельности МБОУ «Лойгинская СОШ» 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 МБОУ «Лойгинская СОШ». Эти требования конкретизированы 
в разделе «Общая характеристика планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы» настоящего документа. 
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 
стартовую педагогическую диагностику; 
текущую и тематическую оценку; 
портфолио; 
психолого-педагогическое наблюдение; 
внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 
К внешним процедурам относятся: 
независимая оценка качества образования; 
мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 
Особенности каждой из указанных процедур описаны в п. 1.4.3 настоящей программы. 
В соответствии с ФГОС НОО система оценки МБОУ «Лойгинская СОШ» реализует системно-
деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 
способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также 



в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и 
критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 
деятельностной форме. 
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 
обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 
интерпретации результатов измерений. 
Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися 
планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового 
уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 
целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение 
базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для 
продолжения обучения и усвоения последующего материала. 
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 
оценки предметных и метапредметных результатов; 
использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 
промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся и для итоговой оценки; использования контекстной информации (об особенностях 
обучающихся, условиях и процессе 
обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 
образования; 
использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: 
стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе 
исследовательских) и творческих работ; 
использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших школьников в 
самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 
использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе 
формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий. 
 
1.4.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 
 
Особенности оценки метапредметных результатов 
 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной 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; 
устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 
наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 
2) базовые исследовательские действия: 
определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 
предложенных педагогическим работником вопросов; 
с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, 
ситуации; 
сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 
предложенных критериев); 
проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 
особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — следствие); 
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 
наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 
прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 
сходных ситуациях; 
3) работа с информацией: 
выбирать источник получения информации; 
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 
представленную в явном виде; 
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 
предложенного педагогическим работником способа её проверки; 
соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила информационной 
безопасности при поиске информации в Интернете; 
анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии 
с учебной задачей; 
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно ФГОС НОО 
предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 
1) общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 
общения в знакомой среде; 
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 
дискуссии; 
признавать возможность существования разных точек зрения; 
корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
готовить небольшие публичные выступления; 
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 
2) совместная деятельность: 
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 
коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 
планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
ответственно выполнять свою часть работы; 
оценивать свой вклад в общий результат; 



выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС НОО 
предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 
1) самоорганизация: 
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
выстраивать последовательность выбранных действий; 
2) самоконтроль: 
устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 
корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим работником в 
ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией МБОУ «Лойгинская 
СОШ» в ходе внутришкольного мониторинга. 
В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные ситуации 
и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными и 
регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 
В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных универсальных 
действий. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 
педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 
диагностические материалы по оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, 
сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 
Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых 
результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных результатов являются 
положения ФГОС НОО. Формирование предметных результатов обеспечивается каждой учебной 
дисциплиной. 
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является способность к 
решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 
материале и способах действий, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 
коммуникативных) действий. 
Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и понимание, 
применение, функциональность. 
Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой 
области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, 
понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 
Обобщённый критерий «применение» включает: 
использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся сложностью 
предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и операций, степенью 
проработанности в учебном процессе; 
использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по получению 
нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении учебных 
задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-
проектной деятельности. 
Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное 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 
«Лойгинская СОШ» в ходе внутришкольного мониторинга. 



Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной 
программе, которая утверждается педагогическим советом МБОУ «Лойгинская СОШ» и доводится до 
сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). 
Описание должно включать: 
список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов 
оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 
требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости — с 
учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 
график контрольных мероприятий. 
 
1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 
 
Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 
обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией МБОУ «Лойгинская СОШ» в 
начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных 
достижений. Объектом оценки является сформированность предпосылок учебной деятельности, 
готовность к овладению чтением, грамотой и счётом. 
Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с целью оценки 
готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются 
основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении 
программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т. е. поддерживающей и 
направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность, 
и диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и 
обучающимся существующих проблем в обучении. 
Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 
зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и 
методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 
индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с 
учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 
педагогического работника. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 
учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 
достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 
педагогическим работником) сроки могут включаться в систему накопительной оценки и служить 
основанием, например, для освобождения обучающегося от необходимости выполнять тематическую 
проверочную работу. 
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 
планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом планировании в 
примерных рабочих программах. 
По предметам, вводимым МБОУ «Лойгинская СОШ» самостоятельно, тематические планируемые 
результаты устанавливаются самой школой. 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. 
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 
оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
оценки уровня функциональной грамотности; 
оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемой на 
основе административных проверочных работ, анализа посещённых уроков, анализа качества 
учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим работником. 



Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 
педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 
рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 
повышения квалификации педагогического работника. Результаты внутришкольного мониторинга в 
части оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, которая начиная 
со второго класса проводится в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 
Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов 
выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 
универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 
следующий класс. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и иными нормативными актами. 
Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки МБОУ «Лойгинская СОШ» и складывается 
из результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету. 
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи, построенные на основном содержании предмета с учётом формируемых 
метапредметных действий. 
Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного 
образца. 
Характеристика готовится на основании: 
- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне начального общего 
образования; 
- портфолио выпускника; 
- экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, обучавших данного 
выпускника на уровне начального общего образования. 
В характеристике выпускника: 
- отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению личностных, 
метапредметных и предметных результатов; 
- даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории на 
уровне основного общего образования с учётом интересов обучающегося, выявленных проблем и 
отмеченных образовательных достижений. 
Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траектории 
доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 
 
 
 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
 
2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
 
2.1.1. Русский язык 
 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Обучение грамоте 

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



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

 Фонетика  
 Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление последовательности 
звуков в слове и  количества звуков. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими 
звуками. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели звукового 
состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. Различение гласных и согласных 
звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Определение 
места ударения. Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов в слове. 
Ударный слог. 

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

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

 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). 
 

 

2 класс  
 I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) 

1. Фонетика и графика  
Повторение изученного в 1-ом классе: различение звуков и букв; различение ударных и 
безударных гласных звуков, твердых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных 
звуков. Обозначение на письме мягкости согласных звуков. Определение парных и непарных по 
твердости-мягкости согласных звуков. Определение парных и непарных по звонкости-глухости 
согласных звуков. Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа 
двор, день; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я, в словах с непроизносимыми 
согласными. Деление слов на слоги. Использование алфавита при работе со словарями и 
справочниками. 
2. Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 
нормами современного русского литературного языка. 
3. Слово и предложение  
Понимание слова как единства звучания (написания) и значения. Слова с предметным 
значением — имена существительные. Слова, называющие признаки — имена прилагательные. 
Слова, обозначающие действия — глаголы. Предложение. Отличие предложения от слова. 
Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 
побудительные предложения; по эмоциональной окраске: восклицательные и 
невосклицательные предложения. 
4. Состав слова (морфемика)    
Окончание как часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. Различение 
изменяемых и неизменяемых слов. Корень как часть слова. Чередование согласных в корнях. 
Родственные (однокоренные) слова. Различение однокоренных слов и различных форм одного и 
того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 
омонимичными корнями. Суффикс как часть слова; значения суффиксов. Приставка как часть 
слова; значения приставок. Суффиксальный, приставочный и приставочно-суффиксальный 
способы образования слов. Основа слова. Выделение в словах с однозначно выделяемыми 
морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 
5. Лексика  
Слово и его лексическое значение. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 
Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 
Различение однозначных и многозначных слов. Представление о прямом и переносном значении 
слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов и омонимов. Слова 
исконные и заимствованные. Устаревшие слова. Фразеологизмы. Наблюдение за 
использованием в речи фразеологизмов. 
II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма)  
Повторение правил правописания, изученных в 1-ом классе. Формирование орфографической 
зоркости: осознание места возможного возникновения орфографической ошибки, использование 
разных способов решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 
Ознакомление с правилами правописания и их применение: 
- перенос слов; 
- проверяемые безударные гласные в корнях слов; 
- парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 
- непроизносимые согласные; 



-непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные 
программой); 
- разделительные твердый и мягкий знаки; 
- правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 
- правописание суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -ость; 
- правописание суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив, лив; 
- раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений). 
Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания 
слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 
III. «Развитие речи»  
1. Устная речь 
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 
решения коммуникативной задачи. 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. 
2. Письменная речь 
Текст. Смысловое единство предложений в тексте (основная мысль) Заглавие текста. Подбор 
заголовков к предложенным текстам. Определение по заголовкам содержания текста. 
Выражение в тексте законченной мысли. Подбор вариантов окончания текстов. Начало текс та 
(зачин), подбор зачинов к предложенным текстам. Последовательность предложений в тексте. 
Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений; включение недостающего по 
смыслу предложения и изъятие избыточного в смысловом отношении предложения. Абзац. 
Последовательность абзацев в тексте. Корректирование текстов с нарушенной 
последовательностью абзацев. Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 
корректирование порядка предложений и абзацев. План текста. Составление планов 
предложенных текстов. Создание собственных текстов по предложенным планам. Типы текстов: 
описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
IV. Повторение  
V. Резервные уроки  

 
3 класс  
«Как устроен наш язык»(основы лингвистических знаний)  
1.Фонетика и графика. Повторение изученного в 1 и 2 классах на основе фонетического разбора 

слова.  

2.Состав слова (морфемика) Повторение изученного во 2 классе на основе разбора 
слова по составу.   

  3. Синтаксис 
Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Установление с помощью смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в 
предложении. Различение главных и второстепенных членов предложения (дополнение, 
определение, обстоятельство). 

Наблюдение за однородными членами предложения. Использование интонации 
перечисления в предложениях с однородными членами. Нахождение и самостоятельное 
составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

     4. Морфология  
Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное: общее значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных мужского, женского и среднего рода. Род неизменяемых имён 
существительных (на примере наиболее употребительных слов). Изменение имён 
существительных по числам. Изменение имён существительных по падежам. Падеж и предлог: 
образование предложно-падежной формы. Различение падежных и смысловых 
(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му 
склонению. Различение собственных и нарицательных имён существительных. Наблюдение за 



одушевлёнными и неодушевлёнными именами существительными. Словообразование имён 
существительных. 

Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. Изменение имён 
прилагательных по родам, числам и падежам. Основные признаки качественных, 
относительных и притяжательных имён прилагательных. Словообразование имён 
прилагательных. 

Местоимение: общее значение и употребление в речи. Личные местоимения. 
Употребление личных местоимений в речи. Склонение личных местоимений. 

    5.  «Правописание» (формирование навыков грамотного письма)  
Повторение правил правописания, изученных в 1, 2 классах. 
Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, использование разных способов решения орфографической задачи в 
зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 
 приставки, оканчивающиеся на з, с; 
 соединительные гласные о, е в сложных словах; 
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, 

определённые программой); 
 буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 
 буквы и, ы после ц в различных частях слов; 
 суффиксы имён существительных –ок-, -ец-, -иц-, сочетания ичк, ечк, инк, енк; 
 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 
 безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных; 
 безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных на –ий, -ия, -

ие; 
 буквы о, е в окончаниях имён существительных после шипящих и ц; 
 безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных; 
 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
 знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без 

союзов. 
Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 
     6. «Развитие речи»  
     Устная речь. 
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и 
орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и 
аргументирование собственного мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. Умение 
контролировать (устно координировать) действия партнёра при проведении парной и групповой 
работы.  Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-
сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи) 

     Письменная речь. 
Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2 классе: озаглавливание 

текстов, написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с 
нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по 
заданному плану. Определение типов текста (повествование, описание, рассуждение) и создание 
собственных текстов заданного типа. 

Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ текста) и сочинением как 
видами письменной работы. 

Знакомство с жанром письма. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

правильности, богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал раздела 



«Лексика», изученного во 2 классе): использование в текстах многозначных слов, синонимов, 
антонимов, заимствованных слов, устаревших слов и фразеологизмов. 

 
4 класс  
I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)  
1.1. Фонетика и графика. Повторение изученного на основе фонетического разбора слова.  
1.2. Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. 
1.3. Состав слова (морфемика). Повторение изученного на основе разбора слова по составу 

и словообразовательного анализа.  
1.4. Морфология. Повторение основных признаков имени существительного и имени 

прилагательного на основе морфологического разбора.  
Глагол: общее значение, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. Глаголы 

совершенного и несовершенного видов. Изменение глаголов по временам: настоящее, 
прошедшее и будущее время глаголов. 

Наклонение глаголов. Личные формы глагола. Изменение глаголов по лицам 
и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 

спряжения глаголов. Изменение глаголов по родам в прошедшем времени. Словообразование 
глаголов. Глагол в предложении.  

Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор наречий. (5 ч) 
Имя числительное: общее значение.  
1.5. Синтаксис 
Синтаксический анализ простого предложения. 
Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. 
Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в 

словосочетании. Связи слов в словосочетании.  
Различение простых и сложных предложений.  
II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) ( 
Повторение правил правописания, изученных во 1, 2, 3-ем классах. 
Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: осознание места 

возможного возникновения орфографической ошибки, использование разных способов решения 
орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 
·        непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные  слова, определенные 

программой); 
·        не с глаголами; 
·        мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 
·        мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 
·        безударные личные окончания глаголов; 
·        суффиксы глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева; 
·        гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени; 
·        буквы а, о на конце наречий; 
·        мягкий знак на конце наречий; 
·        слитное и раздельное написание числительных; 
·        мягкий знак в именах числительных; 
·        запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи). 
Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 
III. «Развитие речи»  
3.1. Устная речь 
Адекватное использование речевых средств для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях 
учебного и бытового общения. Формулировка и аргументирование собственного мнения и 



позиции в диалоге и дискуссии. Умение договариваться, приходить к общему решению, 
осуществлять взаимный контроль, оказывать необходимую взаимопомощь в 

сотрудничестве при проведении парной и групповой работы. Соблюдение норм речевого 
взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и 
другие виды и способы связи). 

3.2. Письменная речь 
Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения подробные, сжатые, 

выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-
рассуждения, сочинения-описания (без 

заучивания учащимися определений). Пересказ текста (изложение) от другого лица. 
Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью 

письменной речи в процессе написания изложений и сочинений. Озаглавливание текстов, 
написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с 
нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по 
заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и 
создание собственных текстов заданного типа. 

Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм письменной речи. 
 



 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Изучение русского языка в 1 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 нравственноэтических 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 доброжелатель ности, в том числе с использованием 
адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 
 —    неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического  и  морального 
вреда  другим  людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 
 эстетического воспитания: 
 —    уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 
видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 
 —    стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в 
искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения; 
 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
 —   соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 
окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации в 
процессе языкового образования; 
 —   бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 
приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 
общения;  
 трудового воспитания: 
 —    осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из 
художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к результатам 
труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, 
возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений;  
 экологического воспитания: 



 
 —    бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 
 —    неприятие действий, приносящих ей вред;  
 ценности научного познания: 
 —    первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 
представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира); —  
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 причинноследственные 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);
 —    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; 
 —    готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о 
результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 
 —    подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

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

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; 
 —    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. 



 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата  
изучения 

Виды деятельности Виды, формы 
контроля 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 
работы 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 
Раздел 1. Развитие речи 

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

3 0 0 01.09.2022 
05.09.2022 

Работа с серией сюжетных  
картинок, выстроенных в пра‐ 
вильной последовательности:  
анализ изображённых событий, 
обсуждение сюжета, составление 
устного рассказа с опорой на  
картинки;  
Самостоятельная работа:  
составление короткого рассказа по 
опорным словам;  
Учебный диалог по результатам 
совместного составления  
рассказов, объяснение уместности 
или неуместности использования 
тех или иных речевых средств,  
участие в диалоге, высказывание и 
обоснование своей точки  
зрения; 

Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием«
Оценочного  
листа»; 

https://videouroki.net/video/20-chto-takoe-slovo-rol-slov-v-rechi-
227.html 

Итого по разделу 3  

Раздел 2. Фонетика 
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 

2 0 0 06.09.2022 
07.09.2022 

Игровое упражнение «Есть ли в 
слове заданный звук?» (ловить  
мяч нужно только тогда, когда  
ведущий называет слово с  
заданным звуком, отрабатывается 
умение определять наличие  
заданного звука в слове);  
Игра «Живые звуки»:  
моделирование звукового состава 
слова в игровых ситуациях;  
Моделирование звукового состава 
слов с использованием фишек  
разного цвета для фиксации  
качественных характеристик  
звуков; 

Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием«
Оценочного  
листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3766/start/282692/  
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7544915? 
menuReferrer=catalogue 

 



 
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. 

3 0 1 08.09.2022 
12.09.2022 

Моделирование звукового состава 
слов с использованием фишек  
разного цвета для фиксации  
качественных характеристик  
звуков;  
Совместное выполнение задания: 
проанализировать предложенную 
модель звукового состава слова и 
рассказать о ней;  
Творческое задание: подбор слов, 
соответ ствующих заданной  
модели;  
Работа в парах: сравнение двух 
моделей звукового состава  
(нахождение сходства и  
различия);  
Дифференцированное задание: 
соотнесение слов с соответ‐ 
ствующими им моделями; 

Устный опрос; 
Практическая  
работа;  
Самооценка с  
использованием«
Оценочного  
листа»; 

https://videouroki.net/video/15-yazyk-i-rech-ih-znachenie-v-
zhizni-lyudej-227.html 

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

6 0 0 13.09.2022 
20.09.2022 

Учебный диалог «Чем гласные 
звуки отличаются по  
произношению от согласных  
звуков?»; как результат участия в 
диалоге: различение гласных и 
согласных звуков по  
отсутствию/наличию преграды; 
Игровое упражнение «Назови  
братца» (парный по твёрдости —
мягкости звук);  
Совместная работа:  
характеристика особенностей  
гласных, согласных звуков,  
обоснование своей точки зрения, 
выслушивание одноклассников; 
Работа в парах: подбор слов с  
заданным количеством слогов; 

Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием«
Оценочного  
листа»; 

https://videouroki.net/video/28-glasnye-zvuki-bukvy-
oboznachayushchie-glasnye-zvuki-227.html 

https://videouroki.net/video/29-glasnye-zvuki-bukvy-e-yo-yu-ya-i-
ih-funkciya-v-slove-227.html 

https://videouroki.net/video/25-udarenie-udarnye-i-bezudarnye-
slogi-227.html 

2.4. Твёрдость и мягкость согласных звуков как 
смыслоразличительная функция. Различение 
твёрдых и мягких согласных звуков. 

7 0 0 21.09.2022 
29.09.2022 

Игровое упражнение «Назови  
братца» (парный по твёрдости —
мягкости звук);  
Учебный диалог «Чем твёрдые 
согласные звуки отличаются от 
мягких согласных звуков?»;  
Совместная работа:  
характеристика особенностей  
гласных, согласных звуков,  
обоснование своей точки зрения, 
выслушивание одноклассников; 
Контролировать этапы своей  
работы, оценивать процесс и  
результат выполнения задания; 

Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием«
Оценочного  
листа»; 

https://videouroki.net/video/39-tvyordye-i-myagkie-soglasnye-
zvuki-227.html 

https://videouroki.net/video/36-soglasnye-zvuki-bukvy-
oboznachayushchie-soglasnye-zvuki-227.html 

 



 
2.5. Дифференциация парных по твёрдости —

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

7 0 0 30.09.2022 
10.10.2022 

Игровое упражнение «Назови  
братца» (парный по твёрдости —
мягкости звук);  
Учебный диалог «Чем твёрдые 
согласные звуки отличаются от 
мягких согласных звуков?»;  
Совместная работа:  
характеристика особенностей  
гласных, согласных звуков,  
обоснование своей точки зрения, 
выслушивание одноклассников; 

Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием«
Оценочного  
листа»; 

https://videouroki.net/video/43-soglasnye-zvonkie-i-gluhie-zvuki-
227.html 

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

2 0 1 11.10.2022 
12.10.2022 

Работа в парах: подбор слов с 
заданным количеством слогов; 
Работа в группах: объединять 
слова по количеству слогов в 
слове и месту ударения; 

Устный опрос; 
Практическая  
работа;  
Самооценка с  
использованием«
Оценочного  
листа»; 

https://videouroki.net/video/23-slovo-i-slog-delenie-slov-na-
slogi-227.html 

Итого по разделу 27  
Раздел 3. Письмо. Орфография и пунктуация 

3.1. Развитие мелкой моторики пальцев и движения 
руки. Развитие умения ориентироваться на  
пространстве листа в тетради и на пространстве 
классной доски. Усвоение гигиенических  
требований, которые необходимо соблюдать во 
время письма 

3 0 0 13.10.2022 
17.10.2022 

Совместная работа: анализ  
поэлементного состава букв; 
Игровое упражнение «Что  
случилось с буквой»: анализ 
деформированных букв,  
определение недостающих  
элементов;  
Практическая работа:  
контролировать правильность 
написания буквы, сравнивать 
свои буквы с предложенным 
образцом; 

Самооценка с  
использованием«
Оценочного  
листа»; 

https://www.youtube.com/watch?v=YUTpKTAP2MM 

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 

6 0.5 0 18.10.2022 
25.10.2022 

Упражнение: запись  
письменными буквами  
слова/предложения/короткого  
текста, написанного печатными 
буквами;  
Практическая работа: списывание 
слов/предложений в соответствии с 
заданным алгоритмом,  
контролирование этапов своей 
работы;  
Учебный диалог «Почему слова 
пишутся отдельно друг от друга? 
Удобно ли читать предложение, 
записанное без пробелов между 
словами?»; 

Письменный 
контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/13/1/ 

 



 
3.3. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических 
норм. Овладение разборчивым аккуратным 
письмом 

42 0 0 26.10.2022 
28.12.2022 

Совместная работа: анализ  
поэлементного состава букв;  
Игровое упражнение 
«Конструктор букв»,  
направленное на составление  
буквы из элементов;  
Моделирование (из пластилина, из 
проволоки) букв;  
Игровое упражнение «Назови  
букву», направленное на  
различение букв, имеющих  
оптическое и кинетическое  
сходство;  
Игровое упражнение «Что  
случилось с буквой»: анализ  
деформированных букв,  
определение недостающих  
элементов;  
Практическая работа:  
контролировать правильность  
написания буквы, сравнивать  
свои буквы с предложенным  
образцом;  
Упражнение: запись под диктовку 
слов и предложений, состоящих из 
трёх — пяти слов со звуками в 
сильной позиции; 

Письменный  
контроль;  
Самооценка с  
использованием«
Оценочного  
листа»; 

https://www.youtube.com/watch?v=j4ufwt6Av8Y 

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

2 0 0 09.01.2023 
10.01.2023 

Практическая работа: списывание 
слов/предложений в соответствии с 
заданным алгоритмом,  
контролирование этапов своей 
работы; 

Письменный 
контроль; 

https://www.youtube.com/watch? 
v=HUN30kBASMc&list=PLRMli4p2MiuEHWzYZf6qlLzxja-
fyUqpl&index=19 

3.5. Усвоение приёмов последовательности 
правильного списывания текста 

2 0 0 11.01.2023 
12.01.2023 

Практическая работа:  
контролировать правильность  
написания буквы, сравнивать  
свои буквы с предложенным  
образцом;  
Упражнение: запись под диктовку 
слов и предложений, состоящих из 
трёх — пяти слов со звуками в 
сильной позиции; 

Письменный  
контроль;  
Самооценка с  
использованием«
Оценочного  
листа»; 

https://www.youtube.com/watch? 
v=N_6Eiy3haR4&list=PLRMli4p2MiuEHWzYZf6qlLzxja-
fyUqpl&index=22 

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

2 0 0 13.01.2023 
16.01.2023 

Обсуждение проблемной  
ситуации «Что делать, если  
строка заканчивается, а слово не 
входит?», введение знака  
переноса, сообщение правила 
переноса слов (первичное  
знакомство); 

Самооценка с  
использованием«
Оценочного  
листа»; 

https://videouroki.net/video/24-perenos-slov-227.html 

https://www.youtube.com/watch? 
v=cuBXs4RiRPo&list=PLRMli4p2MiuEHWzYZf6qlLzxja-
fyUqpl&index=21 

 



 
3.7. Знакомство с правилами правописания и их 

применением: раздельное написание слов 
2 0 0 17.01.2023 

18.01.2023 
Упражнение: запись  
предложения, составленного из 
набора слов, с правильным  
оформлением начала и конца 
предложения, с соблюдением 
пробелов между словами; 

Письменный  
контроль;  
Самооценка с  
использованием«
Оценочного  
листа»; 

https://www.youtube.com/watch? 
v=N_6Eiy3haR4&list=PLRMli4p2MiuEHWzYZf6qlLzxja-
fyUqpl&index=22 

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

2 0 1 19.01.2023 
20.01.2023 

Совместный анализ текста на  
наличие в нём слов с буквосо‐ 
четаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу; 
Упражнение: выписывание из  
текста слов с буквосочетания ми 
ча, ща, чу, щу, жи, ши; 

Практическая  
работа;  
Самооценка с  
использованием«
Оценочного  
листа»; 

https://videouroki.net/video/10-pravopisanie-zhi-shi-227.html 

3.9. Знакомство с правилами правописания и их 
применением: ча, ща, чу, щу 

2 0 0 23.01.2023 
24.01.2023 

Совместный анализ текста на  
наличие в нём слов с буквосо‐ 
четаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу; 
Упражнение: выписывание из  
текста слов с буквосочетания ми 
ча, ща, чу, щу, жи, ши; 

Письменный  
контроль;  
Самооценка с  
использованием«
Оценочного  
листа»; 

https://videouroki.net/video/11-pravopisanie-cha-shcha-227.html 
https://videouroki.net/video/12-pravopisanie-chu-shchu-227.html 

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

3 1 0 25.01.2023 
27.01.2023 

Упражнение: запись  
предложения, составленного из 
набора слов, с правильным  
оформлением начала и конца 
предложения, с соблюдением 
пробелов между словами; 

Контрольная  
работа;  
Самооценка с  
использованием«
Оценочного  
листа»; 

https://videouroki.net/video/14-zaglavnaya-bukva-v-imenah-
sobstvennyh-227.html 

https://videouroki.net/video/48-zaglavnaya-bukva-v-slovah-
227.html 

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

2 0 0 30.01.2023 
31.01.2023 

Упражнение: запись  
предложения, составленного из 
набора слов, с правильным  
оформлением начала и конца 
предложения, с соблюдением 
пробелов между словами; 

Устный опрос; 
Письменный  
контроль;  
Самооценка с  
использованием«
Оценочного  
листа»; 

https://videouroki.net/video/24-perenos-slov-227.html 

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

2 0 1 01.02.2023 
02.02.2023 

Комментированная запись  
предложений с обязательным  
объяснением случаев  
употребления заглавной буквы; 
Игра «Кто больше»: подбор и  
запись имён собственных на  
заданную букву;  
Практическая работа: списывание 
и запись под диктовку с  
применением изученных правил; 

Практическая  
работа;  
Самооценка с  
использованием«
Оценочного  
листа»; 

https://videouroki.net/video/01-oformlenie-predlozhenij-v-tekstei-
227.html 

Итого по разделу 70  

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 
Раздел 1. Общие сведения о языке  



 
1.1. Язык как основное средство человеческого 

общения. 
Осознание целей и ситуаций общения 

1 0 0 03.02.2023 Рассказ учителя на тему «Язык —
средство общения людей»;  
Учебный диалог «Можно ли  
общаться без помощи языка?»; 

Устный опрос; https://videouroki.net/video/15-yazyk-i-rech-ih-znachenie-v-
zhizni-lyudej-227.html 

Итого по разделу 1       

Раздел 2. Фонетика 

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 0 0 06.02.2023 
07.02.2023 

Беседа «Что мы знаем о звуках 
русского языка», в ходе которой 
актуализируются знания,  
приобретённые в период  
обучения грамоте;  
Игровое упражнение «Назови 
звук»: ведущий кидает мяч и  
просит привести пример звука 
(гласного звука; твёрдого  
согласного; мягкого согласного; 
звонкого согласного; глухого  
согласного);  
Игровое упражнение «Придумай 
слово с заданным звуком»;  
Упражнение: характеризовать 
(устно) звуки по заданным  
признакам; 

Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием«
Оценочного  
листа»; 

https://videouroki.net/video/28-glasnye-zvuki-bukvy-
oboznachayushchie-glasnye-zvuki-227.html 

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

1 0 0 08.02.2023 Дифференцированное задание: 
установление основания для  
сравнения звуков;  
Упражнение: характеризовать  
(устно) звуки по заданным  
признакам;  
Дидактическая игра «Детективы», 
в ходе игры нужно в ряду  
предложенных слов находить  
слова с заданными  
характеристиками звукового  
состава; 

Устный опрос; 
Письменный  
контроль; 

https://videouroki.net/video/43-soglasnye-zvonkie-i-gluhie-zvuki-
227.html 

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

1 0 0 09.02.2023 Учебный диалог «Объясняем  
особенности гласных и согласных 
звуков»;  
Упражнение: соотнесение звука 
(выбирая из ряда предложенных) и 
его качественной  
характеристики; 

Устный опрос; 
Письменный  
контроль;  
Самооценка с  
использованием«
Оценочного  
листа»; 

https://videouroki.net/video/25-udarenie-udarnye-i-bezudarnye-
slogi-227.html 

Итого по разделу 4  

Раздел 3. Графика  



 
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 0.5 0 10.02.2023 
13.02.2023 

Учебный диалог «Сравниваем  
звуковой и буквенный состав  
слов», в ходе диалога  
формулируются выводы о  
возможных соотношениях  
звукового и буквенного состава 
слов;  
Работа с таблицей: заполнение  
таблицы примерами слов с  
разным соотношением количества 
звуков и букв для каждой из трёх 
колонок: количество звуков равно 
количеству букв, количество  
звуков меньше количества букв, 
количество звуков больше  
количества букв; 

Контрольная  
работа;  
Самооценка с  
использованием«
Оценочного  
листа»; 

https://videouroki.net/video/29-glasnye-zvuki-bukvy-e-yo-yu-ya-i-
ih-funkciya-v-slove-227.html  

https://videouroki.net/video/26-zvuki-i-bukvy-227.html 

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

1 0 0 14.02.2023 Упражнение: определение  
количества слогов в слове, объяс‐
нение основания для деления слов 
на слоги;  
Практическая работа: нахождение 
в тексте слов по заданным  
основаниям (ь обозначает  
мягкость предшествующего  
согласного); 

Устный опрос; 
Письменный  
контроль;  
Самооценка с  
использованием«
Оценочного  
листа»; 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7410413? 
menuReferrer=catalogue  
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8382333? 
menuReferrer=catalogue  
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8434591? 
menuReferrer=catalogue 

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

0.5 0 0 15.02.2023 Упражнение: определение  
количества слогов в слове, объяс‐
нение основания для деления слов 
на слоги; 

Письменный  
контроль;  
Самооценка с  
использованием«
Оценочного  
листа»; 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8434553? 
menuReferrer=catalogue  
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7411258? 
menuReferrer=catalogue 

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

0.5 0 0 16.02.2023 Игра-соревнование «Повтори 
алфавит»;  
Совместное выполнение  
упражнения «Запиши слова по 
алфавиту»; 

Устный опрос; https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7410169? 
menuReferrer=catalogue  
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8382312? 
menuReferrer=catalogue  
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8382284? 
menuReferrer=catalogue 

Итого по разделу 4  
Раздел 4. Лексика и морфология 

4.1. Слово как единица языка (ознакомление). 4 0 0 17.02.2023 
28.02.2023 

Учебный диалог «На какие  
вопросы могут отвечать слова?»; 
Наблюдение за словами,  
отвечающими на вопросы 
«кто?»,«что?»; 

Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием«
Оценочного  
листа»; 

https://videouroki.net/video/20-chto-takoe-slovo-rol-slov-v-rechi-
227.html  
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7410863? 
menuReferrer=catalogue 

 



 
4.2. Слово как название предмета, признака  

предмета, действия предмета (ознакомление). 
4 0 0 01.03.2023 

06.03.2023 
Наблюдение за словами,  
отвечающими на вопросы 
«кто?»,«что?»;  
Совместное выполнение  
группировки слов по заданному 
признаку: отвечают на вопрос 
«что?» / отвечают на  
вопрос«кто?»;  
Наблюдение за словами,  
отвечающими на вопросы «что 
делать?», «что сделать?»; 

Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием«
Оценочного  
листа»; 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7582541? 
menuReferrer=catalogue 

4.3. Выявление слов, значение которых требует 
уточнения 

4 0 0 07.03.2023 
10.03.2023 

Работа в группах: нахождение в 
тексте слов по заданному  
основанию, например слов,  
отвечающих на вопрос «что  
делает?»; 

Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием«
Оценочного  
листа»; 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7243044? 
menuReferrer=catalogue  
https://videouroki.net/video/22-slova-odnoznachnye-i- 
mnogoznachnye-blizkie-i-protivopolozhnye-po-znacheniyu-
227.html  
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7411119? 
menuReferrer=catalogue 

Итого по разделу 12  

Раздел 5. Синтаксис 
5.1. Предложение как единица языка  

(ознакомление). Слово, предложение  
(наблюдение над сходством и различием). 

2 1 0 13.03.2023 
14.03.2023 

Работа со схемой предложения: 
умение читать схему предло‐ 
жения, преобразовывать  
информацию, полученную из  
схемы: составлять предложения, 
соответствующие схеме, с учётом 
знаков препинания в конце  
схемы;  
Совместная работа: составление 
предложения из набора слов; 

Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием«
Оценочного  
листа»; 

https://videouroki.net/video/01-oformlenie-predlozhenij-v-tekstei-
227.html  
https://videouroki.net/video/02-vidy-predlozhenij-po-celi- 
vyskazyvaniyai-227.html  
https://videouroki.net/video/03-vidy-predlozhenij-po-intonaciii-
227.html  
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8636842? 
menuReferrer=catalogue 

5.2. Установление связи слов в предложении при 
помощи смысловых вопросов. 

1 0 0 15.03.2023 Работа в группах: восстановление 
предложения в процессе выбора 
нужной формы слова, данного в 
скобках; 

Устный опрос; 
Письменный  
контроль;  
Самооценка с  
использованием«
Оценочного  
листа»; 

https://videouroki.net/video/18-predlozhenie-ustanovlenie-svyazi-
slov-v-predlozhenii-227.html  
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10727031? 
menuReferrer=catalogue 

5.3. Восстановление деформированных 
предложений. 

1 0 0 16.03.2023 Работа в группах: восстановление 
предложения в процессе выбора 
нужной формы слова, данного в 
скобках;  
Работа с сюжетными картинками и 
небольшим текстом: выбор  
фрагментов текста, которые могут 
быть подписями под каждой из 
картинок; 

Самооценка с  
использованием«
Оценочного  
листа»; 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7584014? 
menuReferrer=catalogue 

 



 
5.4. Составление предложений из набора форм слов 1 0 1 17.03.2023 Практическая работа: деление  

деформированного текста на  
предложения, корректировка  
оформления предложений,  
списывание с учётом правильного 
оформления предложений; 

Письменный  
контроль;  
Самооценка с  
использованием«
Оценочного  
листа»; 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10496417? 
menuReferrer=catalogue 

Итого по разделу 5  

Раздел 6. Орфография и пунктуация 

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. 

12 1 2 20.03.2023 
11.04.2023 

Орфографический тренинг  
правильности и аккуратности  
списывания;  
Упражнение: запись  
предложений, включающих  
собственные имена  
существительные;  
Практическая работа:  
использовать правило  
правописания собственных имён 
при решении практических задач 
(выбор написания, например:  
Орёл — орёл, Снежинка — 
снежинка, Пушок — пушок и т. 
д.).;  
Орфографический тренинг:  
отработка правописания сочета‐
ний жи, ши, ча, ща, чу, щу,  
осуществление самоконтроля при 
использовании правил;  
Наблюдение за написанием слов с 
сочетаниями чк, чн,  
формулирование правила по  
результатам наблюдения,  
соотнесение вывода с текстом  
учебника;  
Орфографический тренинг:  
написание слов с сочетаниями чк, 
чн; 

Письменный 
контроль; 

https://videouroki.net/video/47-bukvosochetaniya-zhi-shi-cha-
shcha-chu-shchu-227.html 

https://videouroki.net/video/46-bukvosochetaniya-chk-chn-cht-
227.html 

https://videouroki.net/video/48-zaglavnaya-bukva-v-slovah-
227.html 

6.2. Усвоение алгоритма списывания текста 2 1 0 12.04.2023 
13.04.2023 

Наблюдение за написанием слов с 
сочетаниями чк, чн,  
формулирование правила по  
результатам наблюдения,  
соотнесение вывода с текстом  
учебника;  
Орфографический тренинг:  
написание слов с сочетаниями чк, 
чн; 

Устный опрос; 
Письменный  
контроль; 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7558178? 
menuReferrer=catalogue 

Итого по разделу 14  

Раздел 7. Развитие речи  



 
7.1. Речь как основная форма общения между 

людьми 
2 0 0 14.04.2023 

17.04.2023 
Работа с рисунками, на которых 
изображены разные ситуации  
общения (приветствие, прощание, 
извинение, благодарность,  
обращение с просьбой), устное 
обсуждение этих ситуаций, выбор 
соответствующих каждой  
ситуации слов речевого этикета; 
Учебный диалог, в ходе которого 
обсуждаются ситуации общения, в 
которых выражается просьба, 
обосновывается выбор слов  
речевого этикета,  
соответствующих ситуации  
выражения просьбы; 

Устный опрос; https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8433207? 
menuReferrer=catalogue 

7.2. Текст как единица речи (ознакомление). 2 0 0 18.04.2023 
19.04.2023 

Разыгрывание сценок,  
отражающих ситуации  
выражения просьбы, извинения, 
вежливого отказа;  
Моделирование речевой  
ситуации, содержащей извинение, 
анализ данной ситуации, выбор 
адекватных средств выражения 
извинения; 

Устный опрос; 
Письменный  
контроль; 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7410750? 
menuReferrer=catalogue 

7.3. Осознание ситуации общения: с какой целью, с 
кем и где происходит общение. 

2 0 0 20.04.2023 
21.04.2023 

Творческое задание: придумать 
ситуации общения, в которых 
могут быть употреблены  
предложенные этикетные слова; 

Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием«
Оценочного  
листа»; 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7410475? 
menuReferrer=catalogue 

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

2 0 0 24.04.2023 
25.04.2023 

Творческое задание: придумать 
ситуации общения, в которых 
могут быть употреблены  
предложенные этикетные слова; 

Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием«
Оценочного  
листа»; 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10475627? 
menuReferrer=catalogue 

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

2 0 1 26.04.2023 
27.04.2023 

Работа в группах: оценивание  
дидактического текста с точки 
зрения наличия/отсутствия  
необходимых элементов речевого 
этикета в описанных в тексте  
ситуациях общения;  
Работа в группах: оценивание  
предложенных юмористических 
стихотворений с точки зрения  
соблюдения героями  
стихотворений правил речевого 
этикета; 

Письменный  
контроль;  
Самооценка с  
использованием«
Оценочного  
листа»; 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7411044? 
menuReferrer=catalogue 

Итого по разделу: 10  

Резервное время 15  
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Дата  
изучения 

Виды, формы 
контроля 

всего  контрольные 
работы 

практические 
работы 

1. Ориентировка на  
странице прописей. 

1 0 0 01.09.2022 Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

2. Отработка алгоритма 
действий на страницах 
прописей. 

1 0 0 02.09.2022 Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

3. Введение 
понятия«слово». 

1 0 0 05.09.2022 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

4. Отработка алгоритма 
действий на страницах 
прописей 

1 0 0 06.09.2022 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

5. Отработка 
понятия«слово». 

1 0 0 07.09.2022 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

6. Деление предложения на 
слова. 

1 0 0 08.09.2022 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

7. Сравнение звуков. 1 0 0 09.09.2022 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

 



 

8. Знакомство со схемой  
звукового состава слова. 

Проверочная 
работа«Сравнение 

звуков». 

1 0 0.5 12.09.2022 Контрольная  
работа;  
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

9. Интонационное  
выделение заданного  
звука в слове,  
определение его места в 
слове. 

1 0 0 13.09.2022 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

10. Знакомство с рабочей 
строкой. 

1 0 0 14.09.2022 Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

11. Сравнение слов по 
звуковой структуре. 

1 0 0 15.09.2022 Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

12. Звуковой анализ слов 
«кит», «кот». Сравнение 
этих слов  по звуковой 
структуре. 

1 0 0 16.09.2022 Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

13. Звуковой анализ слов 
«лук», «лес». Сравнение 
этих слов  по звуковой 
структуре. 

1 0 0 19.09.2022 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

14. Развитие свободы 
движения руки. 

1 0 0 20.09.2022 Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

15. Отражение качественных 
характеристик звуков в 
моделях слова.  

1 0 0 21.09.2022 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

16. Отражение качественных 
характеристик звуков в 
моделях слова. 
Проверочная работа 
«Звуковой анализ слов». 

1 0 0.5 22.09.2022 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

 



 

17. Письмо заглавной и  
строчной буквы «А, а» 

1 0 0 23.09.2022 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

18. Знакомство с буквой «Я, 
я». 

1 0 0 26.09.2022 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

19. Письмо заглавной и  
строчной буквы «Я, я». 

1 0 0 27.09.2022 Письменный 
контроль; 

20. Закрепление правил 
обозначение звука [а] 
буквами. 

1 0 0 28.09.2022 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

21. Закрепление правил 
обозначение звука [а] 
буквами. 

1 0 0 29.09.2022 Устный опрос; 

22. Письмо заглавной и  
строчной буквы «О, о».  

1 0 0 30.09.2022 Письменный 
контроль; 

23. Письмо заглавной и  
строчной буквы «Ё, ё». 
Проверочная работа по  
теме «Письмо заглавной и 
строчной букв А, Я, О». 

1 0 0.5 03.10.2022 Письменный 
контроль; 

24. Буква «ё» в начале слова 
(обозначение звуков [й’] и 
[о]). 

1 0 0 04.10.2022 Устный опрос; 

25. Закрепление правил  
обозначение звуков [о] и 
[а] буквами. 

1 0 0 05.10.2022   Устный опрос; 

26. Закрепление правил  
обозначение звуков [о] и 
[а] буквами. 

1 0 0 06.10.2022 Письменный 
контроль; 

27. Письмо заглавной и  
строчной буквы «У, у».  

1 0 0 07.10.2022 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

 



 

28. Письмо заглавной и  
строчной буквы «Ю, ю». 

1 0 0 10.10.2022 Письменный 
контроль; 

29. Закрепление правил  
обозначение звуков [у], 
[о] и [а] буквами. 
Проверочная работа 
«Правила обозначения 
звуков [у], [о] и [а]  
буквами». 

1 0 0.5 11.10.2022 Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

30. Знакомство с буквой «Э, 
э». 

1 0 0 12.10.2022 Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

31. Письмо заглавной и  
строчной буквы «Э, э». 

1 0 0 13.10.2022 Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

32. Знакомство с буквой «Е, 
е» 

1 0 0 14.10.2022 Устный опрос; 

33. Письмо заглавной и  
строчной буквы «Е, е». 

1 0 0 17.10.2022 Письменный 
контроль; 

34. Закрепление правил  
обозначение гласных  
звуков буквами. Письмо 
изученных букв 

1 0 0.5 18.10.2022 Письменный  
контроль;  
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

35. Знакомство с буквой «ы» 1 0 0 19.10.2022 Устный опрос; 

36. Письмо строчной 
буквы«ы». Проверочная 
работа по теме «Письмо  
изученных букв». 

1 0 0.5 20.10.2022 Письменный 
контроль;  
Практическая 
работа; 

37. Знакомство с буквой «И, 
и». 

1 0 0 21.10.2022 Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

38. Письмо заглавной и  
строчной буквы «И, и». 

1 0 0 24.10.2022 Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

 



 

39. Отработка написания 
изученных букв. 

1 0 0.5 25.10.2022 Письменный 
контроль; 

40. Повторение правила 
обозначения буквами 
гласных звуков после 
парных по твёрдости-
мягкости согласных 
звуков. 

1 0 0 26.10.2022 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

41. Письмо заглавной и  
строчной буквы «М, м». 

1 0 0 27.10.2022 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

42. Знакомство с буквой «Н, 
н». 

1 0 0 28.10.2022 Письменный 
контроль; 

43. Письмо заглавной и  
строчной буквы «Н, н». 
Письмо слогов, слов. 

1 0 0 07.11.2022 Письменный 
контроль; 

44.  Письмо заглавной и  
строчной буквы «Р, р». 

1 0 0 08.11.2022 Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

45. Письмо слогов, слов. 
Проверочная работа по  
теме «Письмо заглавной и 
строчной букв М, Н, Р». 

1 0.25 0 09.11.2022 Письменный 
контроль; 

46. Письмо заглавной и  
строчной буквы «Л, л». 

1 0 0 10.11.2022 Устный опрос; 
Письменный  
контроль; 

47. Письмо заглавной и  
строчной буквы «Й, й». 

1 0 0 11.11.2022 Письменный 
контроль; 

48. Введение понятия «слог». 
Отработка написания  
изученных букв. 

1 0 0 14.11.2022 Практическая 
работа; 

49. Введение понятия «слог». 
Отработка написания  
изученных букв. 

1 0 0.5 15.11.2022 Практическая 
работа; 

 



 

50. Введение понятия 
«ударение». Письмо 
заглавной и строчной 
буквы «Г, г». 

1 0 0 16.11.2022 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

51. Введение понятия 
«ударение». Письмо 
заглавной и строчной 
буквы «Г, г». 

1 0 0 17.11.2022 Письменный  
контроль;  
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

52. Письмо заглавной и  
строчной буквы «Г, г». 

1 0 0 18.11.2022 Письменный 
контроль; 

53. Письмо заглавной и  
строчной буквы «К, к». 

1 0 0 21.11.2022 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

54. Дифференциация букв «Г, 
г» - «К, к». Проверочная 
работа по теме 
«Написание изученных  
букв». 

1 0.25 0 22.11.2022 Письменный 
контроль; 

55. Знакомство с буквой «З, 
з». Письмо заглавной и 
строчной буквы «З, з». 

1 0 0 23.11.2022 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

56. Письмо заглавной и  
строчной буквы «С, с». 

1 0 0 24.11.2022 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

57. Дифференциация букв «З, 
з» - «С, с». 

1 0 0 25.11.2022 Письменный 
контроль; 

58. Письмо заглавной и  
строчной буквы «Д, д». 

1 0 0 28.11.2022   Письменный 
 контроль; 

59. Знакомство с буквой «Т, 
т». Письмо заглавной и 
строчной буквы «Т, т». 

1 0 0 29.11.2022 Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

 



 

60. Дифференциация букв «Д, 
д» - «Т, т». Проверочная 
работа по теме 
«Написание изученных  
букв». 

1 0.25 0 30.11.2022 Письменный 
контроль; 

61. Знакомство с буквой 
«Б,б». Письмо заглавной 
и строчной буквы «Б, б». 

1 0 0 01.12.2022 Письменный 
контроль; 

62. Письмо заглавной и  
строчной буквы «Б, б». 

1 0 0 02.12.2022 Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

63. Письмо заглавной и  
строчной буквы «П, п». 

1 0 0 05.12.2022 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

64. Знакомство с буквой «В, 
в». 

1 0 0 06.12.2022 Письменный 
контроль; 

65. Письмо заглавной и  
строчной буквы «В, в». 

1 0 0 07.12.2022 Письменный 
контроль; 

66. Знакомство с 
буквой«Ф,ф» 

1 0 0 08.12.2022 Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

67. Письмо заглавной и  
строчной буквы «Ф,ф» 

1 0 0 09.12.2022 Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

68. Письмо заглавной и  
строчной буквы «Ж, ж». 
Проверочная работа по 
теме «Написание  
изученных букв». 

1 0 0.5 12.12.2022 Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

69. Письмо заглавной и  
строчной буквы «Ш, ш». 

1 0 0 13.12.2022   Самооценка с  
использование
м«Оценочного  
листа»; 

 



 

70. Знакомство с буквой «Ч, 
ч». 

1 0 0 14.12.2022 Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

71. Письмо заглавной и  
строчной буквы «Ч, ч». 

1 0 0 15.12.2022 Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

72. Повторение и закрепление 
написания изученных  
букв 

1 0 0 16.12.2022 Письменный 
контроль; 

73. Письмо заглавной и  
строчной буквы «Щ, щ». 

1 0 0 19.12.2022 Письменный 
контроль; 

74. Письмо заглавной и  
строчной буквы «Х, х». 

1 0 0 20.12.2022 Письменный 
контроль; 

75. Письмо заглавной и  
строчной буквы «Ц, ц». 
Проверочная работа по 
теме «Написание  
изученных букв». 

1 0 0.5 21.12.2022 Практическая 
работа; 

76. Знакомство с буквой «ь». 
Особенности буквы «ь». 

1 0 0 22.12.2022 Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

77. Письмо строчной 
буквы«ь». 

1 0 0 23.12.2022 Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

78. Слова с разделительным 
ь. 

1 0 0 26.12.2022 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

79. Письмо строчной 
буквы«ъ». 

1 0 0 27.12.2022 Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

80. Закрепление написания 
всех букв русского  
алфавита. 

1 0 0 28.12.2022 Письменный 
контроль; 

 



 

81. Язык как средство 
общения. Звуковой 
анализ, алгоритм  
списывания. 

1 0 0 09.01.2023 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

82. Язык как средство 
общения. Звуковой 
анализ, алгоритм  
списывания. 

1 0 0 10.01.2023 Устный опрос; 

83. Устная и письменная  
речь. Знаки препинания в 
конце предложения. 

1 0 0 11.01.2023 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

84. Устная и письменная  
речь. Знаки препинания в 
конце предложения. 

1 0 0.5 12.01.2023 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

85. Речевой этикет. 
Интонация предложения. 

1 0 0 13.01.2023 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

86. Речевой этикет. 
Интонация предложения. 

1 0 0 16.01.2023 Устный опрос; 

87. Звуковой анализ. 1 0 0 17.01.2023 Устный опрос; 

88. Звуковой анализ. 1 0 0.5 18.01.2023 Практическая 
работа; 

89. Слова, отвечающие на 
вопросы «кто?», «что?». 

1 0 0 19.01.2023 Устный опрос; 
Письменный  
контроль; 

90. Слова, отвечающие на 
вопросы «кто?», «что?». 

1 0 0 20.01.2023 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

 



 

91. Слова, отвечающие на  
вопросы «кто?», «что?», 
знаки препинания в конце 
предложения 

1 0 0 23.01.2023 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

92. Слова, отвечающие на  
вопросы «кто?», «что?», 
знаки препинания в конце 
предложения. Тест по  
теме «Слова, отвечающие 
на вопросы «кто?», 
«что?». 

1 0.5 0 24.01.2023 Письменный 
контроль; 

93. Собственные и  
нарицательные имена  
существительные,  
заглавная буква в именах 
собственных. 

1 0 0 25.01.2023 Письменный 
контроль; 

94. Собственные и  
нарицательные имена  
существительные,  
заглавная буква в именах 
собственных. 

1 0 0 26.01.2023 Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

95. Алфавит, звуковой 
анализ. 

1 0 0 27.01.2023 Устный опрос; 

96. Алфавит, звуковой 
анализ. 

1 0 0 30.01.2023 Устный опрос; 

97. Возраст. Заглавная буква 
в именах собственных 

1 0 0 31.01.2023 Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

98. Возраст. Заглавная буква 
в именах собственных 

1 0 0 01.02.2023 Устный опрос; 

99. Внешность. Слова,  
отвечающие на 
вопросы«какой?», 
«какая»... 

1 0 0 02.02.2023 Устный опрос; 

100. 100. Внешность. Слова,  
отвечающие на 
вопросы«какой?», 
«какая»... 

1 0 0 03.02.2023 Письменный 
контроль; 

101.   Заглавная буква в именах 
собственных,  
слогоударная схема. 

1 0 0 06.02.2023   Письменный 
 контроль; 

 



 

102.   Заглавная буква в именах 
собственных,  
слогоударная схема. 

1 0 0 07.02.2023 Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

103.  103. Звуковой анализ,  
постановка вопросов 
«кто?», «что?», 
«какой?»,«какая?». 

1 0 0 08.02.2023 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

104.  104. Звуковой анализ,  
постановка вопросов 
«кто?», «что?», 
«какой?»,«какая?». 

1 0 0 09.02.2023 Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

105.   Адрес.  Заглавная буква в 
именах собственных,  
слогоударная схема 
слов. 

1 0 0 10.02.2023 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

106. Адрес.  Заглавная буква в 
именах собственных,  
слогоударная схема слов. 

1 0 0 13.02.2023 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

107. 107. Адрес. Перенос. 1 0 0 14.02.2023 Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

108. 108. Адрес. Перенос. 1 0 0 15.02.2023 Письменный 
контроль; 

109. 109. Родина.  
Перенос, 
 звуковой 
анализ. 

1 0 0 16.02.2023 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

110. 110. Родина.  
Перенос, 
 звуковой 
анализ. 

1 0 0 17.02.2023 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

 



 

111.   Развернутое толкование 
значения слова. Тест по 
теме «Перенос, звуковой 
анализ». 

1 0.25 0 27.02.2023 Письменный 
контроль; 

112.   Развернутое толкование 
 значения слова.  

1 0 0 28.02.2023 Устный опрос; 

113.  113. Исторические 
места. Ударение, 
развернутое 
толкование 
значения слова. 

1 0 0 01.03.2023 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

114.  114. Исторические 
места. Ударение, 
развернутое 
толкование 
значения слова. 

1 0 0 02.03.2023 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

115. 115. Профессия.  Слова,  
отвечающие на 
вопросы«что 
делать?», «что  
делает?», «что 
делал?». 

1 0 0 03.03.2023 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

116.  116. Профессия.  Слова,  
отвечающие на 
вопросы«что 
делать?», «что  
делает?», «что 
делал?». 

1 0 0 06.03.2023 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

117. 117. Слова, отвечающие 
на вопросы «что 
делать?»,«что 
делает?», «что  
делал?». 

1 0 0 07.03.2023 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

118.  118. Слова, отвечающие 
на вопросы «что 
делать?»,«что 
делает?», «что  
делал?». 

1 0 0 08.03.2023   Устный опрос; 
Самооценка с  
использование
м«Оценочного  
листа»; 

 



 

119.   Характер.  Правописание 
 сочетаний жи – ши. 
Проверочная работа по 
теме «Ударение. Слова, 
отвечающие на 
вопросы«что делать?», 
«что  
делает?», «что делал?». 

1 0 0.5 09.03.2023 Письменный 
контроль; 

120.   Характер.  Правописание 
 сочетаний жи – ши.  

1 0 0 10.03.2023 Письменный 
контроль; 

121.  121. Работа над ошибками.  
Правописание 
сочетаний ча – ща, чу 
– щу. Звуковой 
анализ. 

1 0 0 13.03.2023 Письменный 
контроль; 

122.   Правописание сочетаний 
ча – ща, чу – щу. 
Звуковой анализ. 

1 0 0 14.03.2023 Письменный 
контроль; 

123. Постановка вопросов к 
словам, перенос. 

1 0 0 15.03.2023 
;  

;  
Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

124. Постановка вопросов к 
словам, перенос. 

1 0 0 16.03.2023 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

125. Кто что любит...  Поиск 
слов, отвечающих на  
заданный вопрос. 
Перенос. 

1 0 0 17.03.2023 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

126. Кто что любит...  Поиск 
слов, отвечающих на  
заданный вопрос. 
Перенос. 

1 0 0 20.03.2023 Устный опрос; 

 



 

127.  127. Интересы детей.  
Наблюдение над общим 
значением однокоренных 
слов. Поиск слов с  
определенными  
звуковыми  
характеристиками. 

1 0 0 21.03.2023 Устный опрос; 

128.  128. Интересы детей.  
Наблюдение над общим 
значением однокоренных 
слов. Поиск слов с  
определенными  
звуковыми  
характеристиками. 

1 0 0 22.03.2023 Устный опрос; 

129.   Постановка вопросов к 
 словам. 

1 0 0 23.03.2023 Устный опрос; 

130.   Постановка вопросов к 
 словам. 

1 0 0 24.03.2023 Устный опрос; 

131. Хобби.  Знаки препинания 
в конце предложения,  
сочетания жи – ши. 

1 0 0 03.04.2023 Письменный 
контроль; 

132.   Хобби.  Знаки препинания 
в конце предложения,  
сочетания жи – ши. 

1 0 0 04.04.2023 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

133. 133. Детские фантазии.  
Устойчивые сочетания  
слов. Сочетания жи – ши, 
ча – ща, чу – щу. 

1 0 0 05.04.2023 Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

134. 134. Детские фантазии.  
Устойчивые сочетания  
слов. Сочетания жи – ши, 
ча – ща, чу – щу. 

1 0 0 06.04.2023 Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

 



 

135.  135. Устойчивые сочетания 
слов. Постановка 
вопроса к словам и 
поиск слов,  
отвечающих на  
поставленный 
(заданный) вопрос. 
Проверочная  
работа по теме 
«Сочетания жи – ши,  

1 0 0.5 07.04.2023 Практическая 
работа; 

136.  136. Любимые 
книги. 
Сочетания чу – 
щу. Перенос. 

1 0 0 10.04.2023 Устный опрос; 
Письменный  
контроль; 

137.  137. Домашние питомцы.  
Поиск слов, 
отвечающих на 
поставленный  
(заданный) вопрос  
Заглавная буква в 
именах 

1 0 0 11.04.2023 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

138.  138. Звуковой 
анализ. 
 Сочетания жи 

1 0 0 12.04.2023 Устный опрос; 

139.  139. Ударение. 
Интонация 
 предложения. 

1 0 0 13.04.2023 Устный опрос; 

140. 140. Определение слова, 
от которого 
образовано  
заданное слово  
Соотношение 
количества звуков и 

1 0 0 14.04.2023 Устный опрос; 

141. 141. Постановка вопроса 
к словам. 
Сочетания жи –ши,  
ча – ща, чу – щу. 
Звуковой анализ. 

1 0 0 17.04.2023 Письменный 
контроль; 

142.  142. Мои друзья.  Слова,  
которые можно 
записать цифрами. 

1 0 0 18.04.2023   Устный опрос; 

143. 143. Образные 
выражения.  
Постановка 
вопросов к словам. 

1 0 0 19.04.2023 Устный опрос; 

144. Поиск слов, отвечающих 
на заданные вопросы. 
Сочетания жи – ши,  ча –
ща, чу – щу. 

1 0 0 20.04.2023 Устный опрос; 
Письменный  
контроль; 

 



 

145.   Школьная жизнь. Слово 
как единство звучания 
и значения. Ударение. 

1 0 0 21.04.2023 Устный опрос; 
Письменный  
контроль; 

146.   Пропедевтика написания 
слов с безударными  
гласными. Устойчивые 
сочетания. Звуковой  
анализ. Тест по теме 
«Ударение». 

1 0.5 0 24.04.2023 Письменный 
контроль; 

147.  147. День рождения. 
Знакомство с  
транскрипцией. 
Многозначность. 

1 0 0 25.04.2023 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

148. Функция мягкого знака. 1 0 0 26.04.2023 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

149. 149. Детские развлечения. 
Слова, которые не  
называют предметы, их 
признаки или количество, 
а только указывают на  
них. Звуковой анализ. 
Перенос. 

1 0 0.25 27.04.2023 Практическая 
работа; 

150.   Театр. Значение слова. 
Сочетания чк – чн.  
Частичный звуковой 
анализ. 

1 0 0 28.04.2023 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

151. Многозначность. Выбор 
контекстуальных  
синонимов. 

1 0 0 02.05.2023 Устный опрос; 
Письменный  
контроль; 

152. 152. Сравнение слов по  
звуковому составу. 
Поиск слов, 
отвечающих на  
заданный вопрос. 

1 0 0.25 03.05.2023 Практическая 
работа; 

153. Пропедевтика написания 
слов с безударными  
гласными. Ударение. 

1 0 0 04.05.2023 Устный опрос; 
Письменный  
контроль; 

 



 

154.  154. Разговорная и 
научная речь. 
Образование слов. 
Разделительный 
мягкий знак. 
Пропедевтика  
написания слов с  

1 0 0 05.05.2023 Устный опрос; 
Письменный  
контроль; 

155. 155. Разговорная и 
научная речь. 
Образование слов. 
Разделительный 
мягкий знак. 
Пропедевтика  
написания слов с  

1 0 0.25 08.05.2023 Практическая 
работа; 

156.  156. Перенос. 
Итоговый  
 контрольный 

1 0.75 0 10.05.2023 Контрольная 
работа; 

157. Зоопарк.Неизменяемые 
слова. 

1 0 0 11.05.2023 Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

158. Поиск слов, отвечающих 
на заданные вопросы.  

1 0 0 12.05.2023 Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

159. 159. Итоговая 
проверочная  работа.  

1 1 0 15.05.2023 Контрольная 
работа; 

160. 160. Работа над 
ошибками 
Йотированная 
функция букв 
гласных.  Поиск 
слов, отвечающих 

1 0 0 16.05.2023 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

161. Контрольный словарный 
диктант Перенос. 

1 0.25 0 17.05.2023 Контрольная 
работа; 

162. Повторение Цирк. Слова, 
которые пришли в  
русский язык из других 
языков.  

1 0 0 18.05.2023 Устный опрос; 

163. Контрольное  списывание.  1 1 0 19.05.2023 Контрольная 
работа; 

164. 164. Работа над 
ошибками. 
Постановка 
вопросов к 

1 0 0 22.05.2023 Устный опрос; 

 



 

165.   Постановка вопросов к 
 заданным словам. 

1 0 0.25 23.05.2023 Практическая 
работа; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

165 5 8 

 



 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://videouroki.net/video/nachalniyeKlassi/1-class/russkii-iazyk-1-
klass-fgos/ https://resh.edu.ru/subject/13/1/  
https://uchebnik.mos.ru/catalogue? 

types=atomic_objects&subject_ids=3177&logical_type_ids=54&class_level_ids=1&page=18 
 
1.2.2. Литературное чтение 
 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

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. 

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. 
2 класс  

О нашей Родине  
Знакомство с произведениями о Родине, родной природе, любви к русской земле, о ее прошлом 
и настоящем. Работа над рифмой, выделение диалога. 
Народная мудрость  
Работа над пословицами, загадками. Знакомство с былинами, выделение их особенностей. 
О детях и для детей  
Работа с произведениями: развитие умения озаглавливать части рассказов, читать по ролям, 
пересказывать. Знакомство с понятиями: персонаж, герой. Знакомство с баснями, развитие 
умения определять мораль басни. Выявление особенностей бытовой сказки. 
Мир сказок  
Знакомство со сказками, определение их особенностей. Развитие умения составлять рассказ о 
герое произведения. Выразительное чтение сказок, пересказ 
Уж небо осенью дышало  
Упражнения в выразительном чтении. Выделение логических ударений, соблюдение пауз. 
Определение темы произведений. Сравнение тем стихотворений и их интонационных рисунков. 



Работа над содержанием произведений, сюжетом. Аналитическое чтение.. Выявление главной 
мысли, авторской позиции. 
Снежок порхает, кружится… 
Работа над содержанием произведений, сюжетом. Аналитическое чтение, работа с планом. 
Обучение художественному пересказу по плану. Выявление главной мысли, авторской позиции. 
Развитие умения пересказывать по плану. Знакомство с понятием «авторская сказка» 
Упражнения в выразительном чтении. Выделение логических ударений, соблюдение пауз. 
Здравствуй, праздник новогодний!  
Работа с текстами стихотворений. Выделение сравнений. Определение тона и темпа чтения. 
Работа над содержанием произведений. 
О братьях наших меньших  
Работа над содержанием произведений, сюжетом. Аналитическое чтение, работа с планом. 
Обучение художественному пересказу по плану, по картинному плану. Выявление главной 
мысли, авторской позиции. Работа с текстами стихотворений: упражнения в выразительном 
чтении, выделение логических ударений, соблюдение пауз. 
Зарубежные сказки  
Работа с текстами сказок: разыгрывание сказок по ролям, развитие умения пересказывать 
сказки, описывать героев, сравнивать сказки, определять особенности народных и авторских 
сказок. 
Семья и я  
В этом разделе происходит знакомство со стихами, рассказами, сказками о семье, былью как 
жанром устного народного творчества. Работа над произведениями раздела предусматривает: 
заучивание стихов и песен наизусть, подробный пересказ текстов, выявление главной мысли, 
авторской и личной позиции. 
Весна, весна красная… 
Знакомство с песнями – закличками. Работа с текстами рассказов и стихов: развитие умения 
находить описание, читать выразительно, кратко пересказывать прочитанное, читать по ролям. 
Выявление главной мысли, авторской и личной позиции. 
Там чудеса  
Знакомство с волшебными сказками, определение их особенностей. Развитие умения составлять 
рассказ о герое произведения. Выразительное чтение сказок, пересказ. 
 
Жанровое разнообразие. Сказки, рассказы, басни, стихотворения, загадки, пословицы, 
считалки, потешки, былины. 
Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литературное произведение, фольклор, 
произведения фольклора, народная сказка, стихотворение, рассказ, история, быль, былина, 
бытовая сказка, сказка о животных, волшебная сказка, присказка, зачин, небылица, потешка, 
шутка, скороговорка, герой произведения, события реальные и вымышленные, фамилия автора, 
заглавие(заголовок), название произведения (фамилия автора, заглавие), диалог, рифма, 
обращение, сравнение. 
Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, оглавление, иллюстрация. Детские газеты 
и журналы. Сведения об авторе, элементарные знания о времени написания произведения. 
Восприятие литературного произведения. Создание условий для развития полноценного 
восприятия произведения. Эмоциональная реакция и понимание авторской точки зрения. 
Выражение своего отношения к произведению, к героям, их поступкам. Сравнение персонажей 
одного произведения, а также различных произведений (сказок разных народов, героев 
народных сказок, выявление их сходства и различий). Оценка эмоционального состояния 
героев, их нравственных позиций. Понимание отношения автора к героям произведения, 
выражение своего отношения к произведению, автору. Героям и их поступкам. 
Творческая деятельность. Появление интереса к словесному творчеству, участие в 
сочинительстве небольших сказок и историй. Пересказывание сказок от лица одного из 
персонажей сказки. Придумывание продолжения произведения (сказки, рассказа), изменение 



начала и продолжение произведения, фольклора. Подготовка и проведение уроков-сказок, 
уроков-утренников, уроков-конкурсов, уроков-игр. 
Навык чтения. (Осознанное правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми 
словами вслух небольших по объему) (200-250 слов) текстов. Обучение чтению молча на 
небольших текстах или отрывках. Формирование умения самоконтроля и самооценки навыка 
чтения. 
Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различие 
простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части и составление 
простейшего плана под руководством учителя; определение основной мысли произведения с 
помощью учителя. Пересказ по готовому плану; самостоятельная работа по заданию и вопросам 
к тексту произведения 
 

3 класс  

О нашей Родине 

«Наше Отечество» К.Д.Ушинский, «Россия» С.А.Васильев, «Родина» Т.В.Бокова, «Моя Родина» М.М. 
Пришвин, «Алексей Андреевич» Л.А.Кассиль. 

Устное народное творчество  

Пословицы, скороговорки, загадки, русские народные сказки («Самое дорогое», «Про Ленивую и 
Радивую», «Дочь-семилетка», «Царевич Нехитёр-Немудёр»); былины («Добрыня и Змея», «Илья 
Муромец и Соловей-разбойник», «Алёша Попович и Тугарин Змеёвич», «Вольга и Микула»). 

Басни 

Эзоп. «Лисица и виноград»; И.А. Крылов. «Лиса и виноград», «Ворона и лисица». 

Произведения А.С. Пушкина  

 «Сказка о царе Салтане...», стихи («В тот год осення погода...», «Опрятней модного паркета…»); К.Г. 
Паустовский. «Сказки Пушкина». 

Стихи русских поэтов  

Ф.И. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», «В небе тают облака…» А.Н. Майков. «Осень»; АЛ. Фет. 
«Мама! Глянь-ка из окошка...», «Кот поёт, глаза прищуря...»; И.С. Никитин. «Русь», «Утро»; И.З. Суриков. 
«Детство»; С.Д. Дрожжин. «Привет», «Зимний день»; А.К.Толстой «Вот уж снег последний в поле тает…» 

Произведения Л.Н. Толстого  

«Два брата», «Белка и Волк», «Лебеди», «Прыжок», «Зайцы», «Как боролся русский богатырь», 
«Ореховая ветка». 

Произведения Н.А. Некрасова  

«Крестьянские дети» (отрывок), «Мужичок с ноготок» (отрывок), «Славная осень! Здоровый, 
ядрёный...»; «Железная дорога». К.И. Чуковский. «Мужичок с ноготок»; «О стихах Н.А. Некрасова». 

Произведения А.П. Чехова  

Рассказы «Степь», «Ванька»; Н.С. Шер. «О рассказах А.П. Чехова». 

Произведения В.М.Гаршина 



«Лягушка-путешественница». 

Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка  

«Умнее всех», «Приёмыш». 

Произведения А.И. Куприна  

«Синяя звезда», «Барбос и Жулька». 

Произведения С.А. Есенина  

«Стихи о Родине» (отрывки), «Я покинул родимый дом...», .«Нивы сжаты, рощи голы...», «Стихи о 
берёзе» (отрывки), «Берёза», «Бабушкины сказки». 

Произведения К.Г. Паустовского  

«Барсучий нос», «Заячьи лапы»,  «Кот-ворюга», «Какие бывают дожди»,  

Произведения С.Я. Маршака  

«Урок родного языка», «Ландыш»; В. Субботин. «С Маршаком». 

Рассказы Л. Пантелеева  

«Честное слово», «На ялике». 

Произведения А.П. Гайдара  

«Горячий камень» (в сокращении), «Тимур и его команда» (отрывок); С.В. Михалков. «Аркадий Гайдар»; 
К.Г. Паустовский. «Об Аркадии Петровиче Гайдаре». 

Произведения М.М. Пришвина  

«Моя Родина», «Выскочка», «Жаркий час»; В. Чалмаев. «Воспоминания о М.М. Пришвине». 

Произведения зарубежных писателей  

III. Перро. «Подарки феи»; Ц. Топелиус. «Солнечный Луч в ноябре»; Дж. Лондон. «Волк»; Э. Сетон-
Томпсон. «Чинк» (в сокращении). 

Повторение  

. 

 

4 класс  

Произведения фольклора. Сказки, легенды, былины, героические песни  

Иван царевич и Серый волк. Русская народная сказка Былина «Волх Всеславович», «Легенда о граде 
Китеже», «Легенда о покорении Сибири Ермаком». Героическая песня «Кузьма Минин и Дмитрий 
Пожарский во главе ополчения». 

Повторение: загадки, пословицы, поговорки, дразнилки, скороговорки. 

Басни. Русские баснописцы  



И.А. Крылов. «Стрекоза и Муравей», «Мартышка и очки», «Квартет»; И.И. Хемницер. «Стрекоза», 
«Друзья»; Л.Н. Толстой. «Стрекоза и муравьи»; А.Е. Измайлов. «Кукушка»; И.И. Дмитриев. «Муха». 

В.А. Жуковский  

Сказка «Спящая царевна». Стихотворения: «Песня», «Ночь», «Воспоминание». 

А.С. Пушкин  

«Осень» (отрывки), «И.И. Пущину», «Зимняя дорога». Писатели о поэте: И.И. Пущин. «Записки о 
Пушкине»; В.И. Даль. «Из воспоминаний». 

М.Ю. Лермонтов  

«Москва, Москва!.. Люблю тебя как сын...», «Парус», «Горные вершины...», «Утёс». 

П.П. Ершов  

«Конёк-Горбунок» (в сокращении), «Кто он?» (в сокращении). 

В.М. Гаршин  

«Лягушка-путешественница». 

Н.Г. Гарин-Михайловски 

«Детство Темы» (отдельные главы). 

Произведения зарубежных писателей  

М. Твен. «Приключения Тома Сойера» (глава II, в сокращении); Х.-К. Андерсен. «Дикие лебеди», «Дети 
года». 

Мифы народов мира 

Древнегреческие мифы: «Арион», «Дедал и Икар»; славянский миф «Ярило-Солнце». Древнеиндийский 
миф «Творение». 

Книги Древней Руси  

«Повесть временных лет»: «Деятельность Ярослава. Похвала книгам», «О князе Владимире. Отрывок из 
жития», «Поучение Владимира Мономаха». 

Л.Н. Толстой  

«Акула», «Два брата», «Мужик и водяной», «Черепаха», «Русак», «Святогор-богатырь». 

А.А. Блок 

«Россия», «Рождество». 

К.Д. Бальмонт  

«Россия», «К зиме», «Снежинка», «Камыши», «У чудищ», «Как я пишу стихи». 

А.И. Куприн  

«Скворцы». 



И.А. Бунин  

«Гаснет вечер, даль синеет...», «Детство», «Шире, грудь, распахнись для принятия...», «Листопад» 
(отрывок). 

С.Я. Маршак  

«Словарь», «Двенадцать месяцев», «В горах моё сердце». 

Н.А. Заболоцкий  

«Детство», «Лебедь в зоопарке». 

Произведения о детях войны 

В.П. Катаев «Сын полка»; К.М. Симонов «Сын артиллериста». 

Н.М. Рубцов  

«Берёзы», «Тихая моя родина». 

С.В. Михалков  

«Школа», «Хижина дяди Тома», «Зеркало». 

Юмористические произведения  

Н.Н. Носов. «Федина задача»; И.Л. Гамазкова. «Страдания». 

Очерки  

А.И. Куприн. «Сказки Пушкина»; И.С. Соколов-Микитов. «Родина»; Н.С. Шер. «Картины-сказки». 

Путешествия. Приключения. Фантастика  

Н.П. Вагнер. «Берёза», «Фея Фантаста»; Дж. Свифт. «Гулливер в стране лилипутов»; Н.П. Найдёнова. 
«Мой друг». 

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  

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: 

—  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. 

 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 

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; 

—  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. 



 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/
п 

Наименование 
разделов и тем 
программы 

Количество часов Дата  
изучен
ия 

Виды деятельности Виды,  
форм
ы  
контро
ля 

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы всег

о 
контроль
ные 
работы 

практиче
ские 
работы 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 
Раздел 1. Развитие речи 
1.1. Понимание текста 

при его  
прослушивании и 
при  
самостоятельном 
чтении вслух 

5 0 0  Работа с серией сюжетных картинок, 
выстроенных в правильной 
последовательности: анализ 
изображённых событий, обсуждение 
сюжета, составление устного рассказа 
с опорой на картинки; 

Устн
ый 
опрос
; 

https://infourok.ru/urok-obucheniya-
gramote-na-temuuchimsya-chitat-i-
razmishlyat-o-prochitannom-ya-pinyasov-
hitriy- 
ogurchik-klass-926124.html 

Итого по разделу: 5  

Раздел 2. Слово и предложение 
2.1. Различение слова и  

предложения. Работа 
с предложением: 
выделение слов, 
изменение их 
порядка,  
распространение 
предложения. 

2 0 0  Совместная работа: 
придумывание предложения с 
заданным словом; 

Устн
ый 
опрос
; 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-
literaturnomu-chteniyu-razlichenie-slova-
i-predlozheniya-384377.html 

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

1 0 0  Игра «Живые слова» (дети играют 
роль слов в  
предложении, идёт перестановка 
слов в предложении, прочтение 
получившегося);  
Моделирование предложения: 
определение количества слов в 
предложении и обозначение каждого 

Устн
ый 
опрос
; 

https://infourok.ru/tehnologicheskaya-
karta-uroka-russkogo-yazika-v-klasse-
vospriyatie-slova-kak-materiala-dlya-
analiza-delenie-slov-na-slogi-oprede-
2574710.html 



2.3. Наблюдение над 
значением  
слова. Активизация и 
расширение 
словарного запаса. 

Включение 
слов  
в 
предложени
е. 

1 0 0  Работа с моделью предложения: 
изменение предложения в 
соответствии с изменением модели;  
Игровое упражнение «Придумай 
предложение по  
модели»; 

Устн
ый 
опрос
; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6423/cons
pect/180283/ 

2.4. Осознание единства 
звукового состава 
слова и его значения 

1 0 0  Работа с моделью предложения: 
изменение предложения в 
соответствии с изменением модели;  
Учебный диалог «Что можно сделать 
с предметом, а что можно сделать со 
словом, называющим этот предмет?», 
участие в диалоге помогает 
первоклассникам начать различать 
слово и обозначаемый им предмет; 

Устн
ый 
опрос
; 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-
obucheniya-gramote-na-temu-
znakomstvo-so-shemoy-zvukovogo-
sostava-slova-klass-2926809.html 

Итого по разделу: 5  

Раздел 3. Чтение. Графика. 
3.1. Формирование 

навыка  
слогового чтения 
(ориентация на 
букву, 
обозначающую  
гласный звук). 

5 0 0  Упражнение: соотнесение 
прочитанного слога с 
картинкой, в названии которой 
есть этот слог; 

Устн
ый 
опрос
; 

https://infourok.ru/formirovanie-navika-
slogovogo-chteniya-orientaciya-na-bukvu-
oboznachayuschuyu-glasniy-zvuk-chtenie-
slov-s-izuchennimi-bukvami-2673899.html 

 



 

3.2. Плавное слоговое 
чтение и чтение 
целыми словами со 
скоростью, 
соответствующей 
индивидуальному 
темпу. 

5 0 0  Работа с пособием «Окошечки»: 
отработка умения читать слоги с 
изменением буквы гласного; 

Устн
ый 
опрос
; 

https://infourok.ru/prezentaciya-uchimsya-
chitat-celimi-slovami-1956994.html 

3.3. Осознанное чтение 
слов,  
словосочетаний, 
предложений. 
Чтение с 
интонациями и 
паузами в 
соответствии со 
знаками 
препинания. 

5 0 0  Упражнение: соотносить 
прочитанные предложения с 
нужным рисунком, который 
передаёт содержание предложения; 

Устн
ый 
опрос
; 

https://infourok.ru/otkrytyj-urok-
literaturnogo-chteniya-v-1-b-klasse-na-
temu-chtenie-predlozhenij-s-intonaciej-i-
pauzami-v-sootvetstvii-so-znakami--
4951019.html 

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

5 0 0  Упражнение: соотносить 
прочитанные предложения с нужным 
рисунком, который передаёт 
содержание  
предложения;  
Совместная работа: ответы на 
вопросы по прочитанному тексту, 
отработка умения находить 
содержащуюся в тексте информацию; 

Устн
ый 
опрос
; 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-
razvitie-osoznannosti-i-vyrazitelnosti-
chteniya-na-osnove-nebolshih-tekstov-s-v- 
mihalkov-kotyata-4930157.html 



3.5. Знакомство с 
орфоэпическим 
чтением (при 
переходе к  
чтению целыми 
словами). 

5 0 0  Практическая работа: овладение 
орфоэпическим чтением; Работа в 
парах: тренировка в выразительном 
чтении; 

Устн
ый 
опрос
; 

https://infourok.ru/prezentaciya-uchimsya-
chitat-celimi-slovami-1956994.html 

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

5 0 0  Рассказ учителя о важности двух 
видов чтения:  
орфографического и орфоэпического, 
о целях этих двух видов чтения; 

Устн
ый 
опрос
; 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-
orfograficheskoe-chtenie-kak-sposob-
povisheniya-gramotnosti-pisma-
323010.html 

3.7. Звук и буква. 
Буква как знак 
звука. Различение 
звука и буквы. 

5 0 0  Игровое упражнение «Найди 
нужную 
букву»(отрабатывается умение 
соотносить звук и 
соответствующую ему букву); 

Устн
ый 
опрос
; 

https://uchitelya.com/russkiy-
yazyk/160940-prezentaciya-zvuki-i-bukvy-
ne-odno-i-to-zhe.html 

3.8. Буквы, 
обозначающие 
гласные звуки. 
Буквы, 
обозначающие 
согласные звуки. 

6 0 0  Совместная работа: объяснение 
функции букв,  
обозначающих гласные звуки в 
открытом слоге: буквы гласных как 
показатель твёрдости — мягкости  
предшествующих согласных звуков;  
Упражнение: дифференцировать 
буквы, обозначающие близкие по 
акустико-артикуляционным 
признакам согласные звуки ([с] — [з], 
[ш] — [ж], [с] — [ш], [з] —[ж], [р] — 
[л], [ц] — [ч’] и т. д.), и буквы, 
имеющие оптическое и кинетическое 

Устн
ый 
опрос
; 

https://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/russkii- 
yazyk/2012/05/06/prezentatsiya-glasnye-
i-soglasnye-zvuki-i-bukvy 



3.9. Овладение слоговым  
принципом русской 
графики. 

5 0 0  Совместная работа: объяснение 
функции букв,  
обозначающих гласные звуки в 
открытом слоге: буквы гласных как 
показатель твёрдости — мягкости  
предшествующих согласных звуков; 

Устн
ый 
опрос
; 

https://znanio.ru/media/prezentatsiya_slogo
voe_chtenie_1_klass-145800 

3.10
. 

Буквы гласных как 
показатель 
твёрдости — 
мягкости  
согласных звуков. 

6 0 0  Совместная работа: объяснение 
функции букв,  
обозначающих гласные звуки в 
открытом слоге: буквы гласных как 
показатель твёрдости — мягкости  
предшествующих согласных звуков; 

Устн
ый 
опрос
; 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-
russkomu-yaziku-dlya-klassa-na-temu-
bukvi-glasnih-kak-pokazatel-
myagkosti-i-tvyordosti-soglasnih-
3789365.html 

 
3.11

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

6 0 0  Игровое упражнение «Найди 
нужную букву» 
(отрабатывается умение соотносить 
звук и  
соответствующую ему букву);  
Совместная работа: объяснение 
функции букв,  
обозначающих гласные звуки в 
открытом слоге: буквы гласных как 
показатель твёрдости — мягкости  
предшествующих согласных звуков; 

Устн
ый 
опрос
; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3539/cons
pect/180076/ 



3.12
. 

Функции букв е, ё, ю, 
я. 

3 0 0  Игровое упражнение «Найди 
нужную букву» 
(отрабатывается умение соотносить 
звук и соответствующую ему букву);  
Совместная работа: объяснение 
функции букв, обозначающих 
гласные звуки в открытом слоге: 
буквы гласных как показатель 
твёрдости — мягкости  
предшествующих согласных звуков; 

Устн
ый 
опрос
; 

https://uchitelya.com/russkiy-
yazyk/150494-prezentaciya-bukvy-e-e-yu-
ya-ih-funkcii-v-slove-1-klass.html 

3.13
. 

Мягкий знак как 
показатель мягкости 
предшествующего  
согласного звука в 
конце слова.Разные 
способы бозначения 
буквами звука [й’]. 

3 0 0  Учебный диалог «Зачем нам 
нужны буквы ь и ъ?», объяснение 
в ходе диалога функции букв ь и 
ъ; 

Устн
ый 
опрос
; 

https://infourok.ru/konspekt-otkritogo-
uroka-po-russkomu-yaziku-na-temu-
myagkiy-znak-kak-pokazatel-
myagkosti-predshestvuyuschego-
soglasnogo-zvuka-na-3478929.html 

3.14
. 

Функция букв ь и ъ. 3 0 0  Дифференцированное задание: 
группировка слов в зависимости 
от способа обозначения звука 
[й’]; Учебный диалог «Зачем нам 
нужны буквы ь и ъ?», объяснение 
в ходе диалога функции букв ь и 
ъ; 

Устн
ый 
опрос
; 

https://infourok.ru/prezentaciya-
obuchenie-gramote-1-klass-bukvy-i-
znaki-4983191.html 

3.15
. 

Знакомство с 
русским  
алфавитом как  
последовательнос
тью букв 

3 0 0  Рассказ учителя об истории русского 
алфавита, о  
значении алфавита для 
систематизации информации, о 
важности знания 
последовательности букв в русском 
алфавите; 

Устн
ый 
опрос
; 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-
russkomu-yaziku-russkiy-alfavit-ili-
azbuka-klass-umk-shkola-rossii-
2854246.html 

Итого по разделу: 70  



СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 
1.1. Сказка народная 

(фольклорная) и 
литературная 
(авторская) 

6 0 0  Слушание чтения учителем 
фольклорных произведений (на 
примере русских народных сказок: 
«Кот, петух и лиса», «Кот и лиса», 
«Жихарка», «Лисичка-сестричка и 
волк» и литературных (авторских): К. 
И. Чуковский«Путаница», «Айболит», 
«Муха-Цокотуха», С Я 
Маршак«Тихая сказка», В. Г. Сутеев 
«Палочка-выручалочка»); 

Устн
ый 
опрос
; 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-
literaturnomu-chteniyu-narodnie-i-
avtorskie-skazki-kl-2182873.html 

1.2. Произведения о 
детях и для детей 

9 0 0  Беседа по выявлению понимания 
прочитанного произведения: 
ответы на вопросы о впечатлении 
от произведения, определение 
темы (о детях) и главной мысли 
произведения, анализ заголовка; 

Устн
ый 
опрос
; 

https://nsportal.ru/nachalnaya- 
shkola/chtenie/2020/12/07/prezentatsiy
a-po-literaturnomu-chteniyu 

1.3. Произведения о 
родной природе 

6 0 0  Выбор книги по теме «Произведения о 
родной природе» с учётом 
рекомендованного списка; 

Устн
ый 
опрос
; 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-
literaturnogo-chteniya-na-temu-
proizvedeniya-o-rodnoy-prirode-klass-
346542.html  



1.4. Устное народное 
творчество —малые 
фольклорные жанры 

4 0 0  Упражнение в чтении вслух 
(использовать слоговое  
плавное чтение с переходом на чтение 
словами без пропусков и перестановок 
букв и слогов), соблюдение норм 
произношения, расстановка ударений 
при выразительном чтении;  
Анализ потешек, считалок, загадок: 
поиск ключевых слов, помогающих 
охарактеризовать жанр произведения и 
назвать его (не менее шести 
произведений); 

Устн
ый 
опрос
; 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-
literature-ustnoe-narodnoe-tvorchestvo-
malie-zhanri-folklora-klass-2093913.html 

1.5. Произведения о 
братьях наших 
меньших 

7 0 0  Беседа по выявлению понимания 
прослушанного произведения, ответы 
на вопросы о впечатлении от 
произведения; Самостоятельное 
чтение произведений о животных, 
различение прозаического и 
стихотворного текстов. Например, Е. 
А. Благинина «Котёнок», «В лесу 
смешная птица», «Жук, жук, где твой 
дом?», Э. Ю. Шим «Жук на ниточке», 
В. Д. Берестов «Выводок», 
«Цыплята», С. В.Михалков «Мой 
щенок», «Трезор», «Зяблик», И. П. 
Токмакова «Купите собаку», 
«Разговор синицы и дятла», И. А. 
Мазнин «Давайте дружить»; 

Устн
ый 
опрос
; 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-
obobshayushemu-uroku-po-
literaturnomu-chteniyu-po-razdelu-o-
bratyah-nashih-menshih-4172627.html 



1.6. Произведения о маме 3 0 0  Учебный диалог: обсуждение 
значения выражений«Родина-мать», 
«Родина любимая — что мать 
родная», осознание нравственно-
этических понятий, обогащение 
духовно-нравственного опыта 
учащихся: заботливое отношение к 
родным в семье, внимание и любовь к 
ним; 

Устн
ый 
опрос
; 

https://infourok.ru/prezentaciya-
luchshe-vseh-na-svete-mamochka-
moya-knigi-o-mame-1456825.html 

1.7. Фольклорные и 
авторские 
произведения о 
чудесах и 
фантазии 

4 0 0  Беседа на тему «О каком чуде ты 
мечтаешь», передача своих 
впечатлений от прочитанного 
произведения в высказывании (не 
менее 3 предложений) или в рисунке; 

Устн
ый 
опрос
; 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-
literaturnomu-chteniyu-narodnie-i-
avtorskie-skazki-kl-2182873.html 

1.8. Библиографическая 
культура (работа с 
детской книгой) 

1 0 0  Рассказ о своих любимых книгах по 
предложенному алгоритму;  
Рекомендации по летнему чтению, 
оформление дневника читателя; 

Устн
ый 
опрос
; 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-
vistupleniyu-na-temu-rabota-s-detskoy-
knigoy-na-uroke-literaturnogo-chteniya-v-
klasse-2295336.html 

Итого по разделу: 40  

Резервное время 12  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

132 0 0  

 



 
ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Дата  
изучения 

Виды,  
формы  
контроля всего  контрол

ьные 
работы 

практиче
ские 
работы 

1. 
Введение понятия «предложение». 

1 0 0  Устный 
опрос; 

2. 

Составление предложений. Знаки препинания. 

1 0 0  Устный 
опрос; 

3. 
Составление рассказа по сюжетной картинке 

1 0 0  Устный 
опрос; 

4. 
Рассказ по сюжетной картинке. 

1 0 0  Устный 
опрос; 

5. Интонационное выделение первого звука в 
словах 

1 0 0  Устный 
опрос; 

6. Стартовая диагностическая работа. Развитие 
восприятия художественного произведения. 
Е.Серова "Мой дом". 

1 1 0  Устный 
опрос; 

7. 
Звуковой анализ слова мак. 

1 0 0  Устный 
опрос; 

8. 
Звуковой анализ слов сыр, нос. 

1 0 0  Устный 
опрос; 

9. 
Рассказ по сюжетным картинкам. 

1 0 0  Устный 
опрос; 

10. Развитие восприятия художественного 
произведения. Д. Павлычко "Где всего 
прекрасней на Земле?" 

1 0 0  Устный 
опрос; 

11. Звуковой анализ слов "лук", "лес". Сравнение 
этих слов  по звуковой структуре. 

1 0 0  Устный 
опрос; 

12. Введение понятия "гласный звук". Обозначение 
гласных при письме фишками красного цвета. 

1 0 0  Устный 
опрос; 

13. Введение понятий "согласный звук", "твёрдый 
согласный звук", "мягкий согласный звук". 

1 0 0  Устный 
опрос; 

14 
Знакомство с буквой А(а). 

1 0 0  Устный 
опрос; 



15 Развитие восприятия художественного 
произведения. С. Романовский "Москва". 

1 0 0  Устный 
опрос; 

16 Буква я в начале слова (обозначение звуков [й] и 
[a]) 

1 0 0  Устный 
опрос; 

17 
 Знакомство с буквой О (о). 

1 0 0  Устный 
опрос; 

18 
Знакомство с буквой Ё (ё). 

1 0 0  Устный 
опрос; 

19 Развитие восприятия художественного 
произведения. В.Белов "Родничок". 

1 0 0  Устный 
опрос; 

20 
Знакомство с буквой У (у). 

1 0 0  Устный 
опрос; 

21 
Знакомство с буквой Ю (ю). 

1 0 0  Устный 
опрос; 

22 Буква ю в начале слова (обозначение звуков [й] 
и[ у]).   

1 0 0  Устный 
опрос; 

23 Буква ю в начале слова (обозначение звуков [й] 
и[ у]). 

1 0 0  Устный 
опрос; 

24 Буква ю в начале слова (обозначение звуков [й] 
и[ у]). 

1 0 0  Устный 
опрос; 

25 
Знакомство с буквой Е (е). 

1 0 0  Устный 
опрос; 

26 Буква е в начале слова (обозначение звуков [й] 
и[э]). 

1 0 0  Устный 
опрос; 

27 
Знакомство с буквой ы. 

1 0 0  Устный 
опрос; 

28 Развитие восприятия художественного 
произведения. В. Железников "Буква"ты". 
Знакомство с буквой И (и). 

1 0 0  Устный 
опрос; 

29 Повторение правил обозначения буквами 
гласных звуков после твёрдых и мягких 
согласных звуков. 

1 0 0  Устный 
опрос; 

30 Повторение правил обозначения буквами 
гласных звуков после твёрдых и мягких 
согласных звуков. 

1 0 0  Устный 
опрос; 

31 Чтение слов, образующихся при изменении 
буквы, обозначающей гласный звук. 

1 0 0  Устный 
опрос; 

32 Чтение слов, образующихся при изменении 
буквы, обозначающей гласный звук. 

1 0 0  Устный 
опрос; 



33 
Знакомство с буквой М (м). 

1 0 0  Устный 
опрос; 

34 Развитие восприятия художественного 
произведения. Я. Аким "Мой верный чиж". 

1 0 0  Устный 
опрос; 

35 
Знакомство с буквой Н(н). 

1 0 0  Устный 
опрос; 

36 
Знакомство с буквой Р (р). 

1 0 0  Устный 
опрос; 

37 
Знакомство с буквой Л (л). 

1 0 0  Устный 
опрос; 

38 
Знакомство с буквой Й (й). 

1 0 0  Устный 
опрос; 

39 Развитие восприятия художественного 
произведения А. Блок "Зайчик". Введение 
понятия "слог". 

1 0 0  Устный 
опрос; 

40 
Знакомство с буквой Г (г). 

1 0 0  Устный 
опрос; 

41 
Знакомство с буквой К (к). 

1 0 0  Устный 
опрос; 

42 Сопоставление звуков [г] и [к] по звонкости-
глухости, отражение этой характеристики звуков 
в модели слова. 

1 0 0  Устный 
опрос; 

43 
Знакомство с буквой З (з). 

1 0 0  Устный 
опрос; 

44 
Знакомство с буквой С (с). 

1 0 0  Устный 
опрос; 

45 
Знакомство с буквой Д(д). 

1 0 0  Устный 
опрос; 

46 Развитие восприятия художественного 
произведения. В.Сутеев "Дядя Миша". 

1 0 0  Устный 
опрос; 

47 Знакомство с буквой Т(т). Потешки, пословицы и 
поговорки, скороговорки, загадки. 

1 0 0  Устный 
опрос; 

48 Сопоставление звуков [д] и [т] по звонкости - 
глухости. 

1 0 0  Устный 
опрос; 

49 Знакомство с буквой Б (б). Развитие восприятия 
художественного произведения. Русская 
народная сказка "Кот, петух и лиса". 

1 0 0  Устный 
опрос; 

50 
Знакомство с буквой П (п). 

1 0 0  Устный 
опрос; 



51 Развитие восприятия художественного 
произведения. Русская народная сказка 
"Привередница". Знакомство с буквой В (в). 

1 0 0  Устный 
опрос; 

52 
Знакомство с буквой Ф (ф). 

1 0 0  Устный 
опрос; 

53 
Знакомство с буквой Ж (ж). 

1 0 0  Устный 
опрос; 

54 
Знакомство с буквой Ш (ш). 

1 0 0  Устный 
опрос; 

55 Развитие восприятия художественного 
произведения. В, Бианки "Лесной колобок - 
Колючий бок". Знакомство с буквой Ч(ч). 

1 0 0  Устный 
опрос; 

56 
Знакомство с буквой Щ (щ). 

1 0 0  Устный 
опрос; 

57 
Знакомство с буквой Х (х). 

1 0 0  Устный 
опрос; 

58 
Знакомство с буквой Ц (ц). 

1 0 0  Устный 
опрос; 

59 Развитие восприятия художественного 
произведения. Шарль Перро "Красная шапочка". 
Знакомство с буквой ь. Особенности буквы ь. 

1 0 0  Устный 
опрос; 

60  Знакомство с разделительной функцией мягкого 
знака. 

1 0 0  Устный 
опрос; 

61 
Знакомство с особенностями буквы ъ. 

1 0 0  Устный 
опрос; 

62 Развитие восприятия художественного 
произведения. 

1 0 0  Устный 
опрос; 

63 
Промежуточная диагностическая работа. 

1 1 0  Устный 
опрос; 

64 Урок-игра. 
 

1 0 0  Устный 
опрос; 

65 Алфавит. С. Маршак "Ты эти буквы заучи..." В. 
Голявкин "Спрятался". 

1 0 0  Устный 
опрос; 

66 В. Сутеев "Три котёнка". А.Шибаев "Беспокойные 
соседки" 

1 0 0  Устный 
опрос; 

67 Е. Пермяк "Про нос и язык"; Г. Остер "Меня нет 
дома". 

1 0 0  Устный 
опрос; 

68 Развитие восприятия художественного 
произведения. Е. Благинина "Тюлюлюй". 

1 0 0  Устный 
опрос; 



69 А. Шибаев "На зарядку - становись!"; 
"Познакомились". 

1 0 0  Устный 
опрос; 

70 Е. Чарушин "Как Никита играл в доктора". 
А.Шибаев "Всегда вместе". 

1 0 0  Устный 
опрос; 

71 Развитие восприятия художественного 
произведения. С. Маршак "Тихая сказка". 

1 0 0  Устный 
опрос; 

72 
Г. Цыферов "Маленький тигр". С. Чёрный "Кто?". 

1 0 0  Устный 
опрос; 

73 
Г. Остер "Середина сосиски". Я. Аким "Жадина". 

1 0 0  Устный 
опрос; 

74 Э.Успенский "Если был бы я девчонкой...". 
"Рукавичка" (украинская народная сказка). 

1 0 0  Устный 
опрос; 

75 Развитие восприятия художественного 
произведения. В. Сутеев "Ёлка".    

1 0 0  Устный 
опрос; 

76 
Г. Остер "Спускаться легче". 

1 0 0  Устный 
опрос; 

77 
В. Сутеев "Под грибом". 

1 0 0  Устный 
опрос; 

78 Развитие восприятия художественного 
произведения. К. Чуковский "Муха-цокотуха". 

1 0 0  Устный 
опрос; 

79 А. Шибаев "Что за шутки?" Г.Остер "Хорошо 
спрятанная котлета". 

1 0 0  Устный 
опрос; 

80 Б. Житков "Как меня называли". А.Кушнер 
"Большая новость". 

1 0 0  Устный 
опрос; 

81 Л. Пантелеев "Как поросёнок говорить 
научился". 

1 0 0  Устный 
опрос; 

 
82 

Развитие восприятия художественного 
произведения. Братья Гримм "Заяц и ёж". 

1 0 0  Устный 
опрос; 

83 Е. Чарушин "Яшка". А. Кушнер "Что я узнал!" Ю. 
Дмитриев "Медвежата". 

1 0 0  Устный 
опрос; 

84 Г. Снегирёв "Медвежата". Развитие восприятия 
художественного произведения. А. Блок "Снег да 
снег". 

1 0 0  Устный 
опрос; 

85 М. Карем "Растеряшка". В.Драгунский 
"Заколдованная буква". 

1 0 0  Устный 
опрос; 

86 
Н. Носов "Ступеньки". 

1 0 0  Устный 
опрос; 



87 Развитие восприятия художественного 
произведения. Г. Скребицкий "Пушок". 

1 0 0  Устный 
опрос; 

88 О. Дриз "Горячий привет". Г. Остер "Привет 
мартышке". 

1 0 0  Устный 
опрос; 

89 Е. Чарушин "Зайчата". Н. Сладков "Сорока и 
Заяц". "Лиса и Заяц". 

1 0 0  Устный 
опрос; 

90 Развитие восприятия художественного 
произведения. Н.Носов "Фантазёры". 

1 0 0  Устный 
опрос; 

91 
Н. Носов "Затейники". 

1 0 0  Устный 
опрос; 

92 Г. Сапгир "Людоед и принцесса, или Всё 
наоборот". 

1 0 0  Устный 
опрос; 

93 Дж. Родари "Про мышку, которая ела 
кошек". 

1 0 0  Устный 
опрос; 

94 Развитие восприятия художественного текста. Е. 
Ильина "Шум и Шумок". 

1 0 0  Устный 
опрос; 

95 А. Толстой "Ёж". В. Лунин "Волк ужасно 
разъярён...". Г.Цыферов "Зелёный заяц" 

1 0 0  Устный 
опрос; 

96 
В. Драгунский "Он живой и светится". 

1 0 0  Устный 
опрос; 

97 "Лиса и журавль"(русская народная сказка). Н. 
Сладков "Лиса и мышь".   

1 0 0  Устный 
опрос; 

98 Г. Сапгир "Лошарик". В.Берестов "Картинки в 
лужах". 

1 0 0  Устный 
опрос; 

99 А. Пушкин "Сказка о царе Салтане...". Русская 
народная сказка "Пузырь, Соломинка и Лапоть". 
В. Сутеев "Кораблик". 

1 0 0  Устный 
опрос; 

100 Кир Булычёв "Скороговорка". В. Бианки "Лис и 
мышонок". Загадка. Проверь себя. 

1 0 0  Устный 
опрос; 

101 Развитие восприятия художественного 
произведения. В. Сутеев "Палочка-выручалочка". 

1 0 0  Устный 
опрос; 

102 К. Ушинский "Играющие собаки". Л. Толстой 
"Косточка". В. Осеева "Кто наказал его?" 
Пословица. 

1 0 0  Устный 
опрос; 

103 В. Осеева "Печенье". Пословицы. А. Барто "Я - 
лишний". Я. Аким "Мама". Э. Успенский "Всё в 
порядке". Проверь себя. 

1 0 0  Устный 
опрос; 

104 Развитие восприятия художественного 
произведения. Е. Пермяк "Пичугин мост". 

1 0 0  Устный 
опрос; 



105 Л. Толстой "Солнце и ветер". В. Бианки 
"Синичкин календарь". Э. Мошковская "Лёд 
тронулся". 

1 0 0  Устный 
опрос; 

106 И. Соколов-Микитов "Русский лес". Загадки. 
Песенка. Русская народная песня "Берёзонька". 

1 0 0  Устный 
опрос; 

107 С. Маршак "Апрель". М. Пришвин "Лесная 
капель". 

1 0 0  Устный 
опрос; 

108 Развитие восприятия художественного 
произведения. Н.Саконская "Мы с мамой". 

1 0 0  Устный 
опрос; 

109 И. Мазнин "Давайте дружить". Ю. Коваль 
"Бабочка". С. Михалков "Аисты и лягушки". 
Е.Чарушин "Томкины сны". 

1 0 0  Устный 
опрос; 

110 И. Жуков "Нападение на зоопарк". М. Пришвин 
"Ёжик". Ю. Могутин "Убежал". 

1 0 0  Устный 
опрос; 

111 Б. Заходер "Ёжик". М.Пришвин "Норка и 
Жулька". Русская народная песня "Котик". 

1 0 0  Устный 
опрос; 

112 Э. Шим "Глухарь". Г. Скребицкий "Самые 
быстрые крылья". Проверь себя. 

1 0 0  Устный 
опрос; 

113 Развитие восприятия художественного 
произведения. Е. Трутнева "Когда это бывает?". 

1 0 0  Устный 
опрос; 

114 Промежуточная аттестация. В.Голявкин "Про то, 
для кого Вовка учится". 

1 0 0  Устный 
опрос; 

115 Е. Пермяк "Самое страшное". С. Востоков "Кто 
кого". И. Бутмин "Трус". 

1 0 0  Устный 
опрос; 

116  Е. Пермяк "Бумажный змей". В. Берестов 
"Серёжа и гвозди"ю Проверь себя. 

1 0 0  Устный 
опрос; 

117 Развитие восприятия художественного 
произведения. С.Баруздин "Весёлые рассказы". 

1 0 0  Устный 
опрос; 

118 М. Пляцковский. "Урок дружбы". В. Орлов "Как 
малышу нашли маму". 

1 0 0  Устный 
опрос; 

119 А.Усачёв "Грамотная мышка".М. Яснов "В лесной 
библиотеке". В. Сутеев "Цыплёнок и утёнок". С. 
Прокофьева "Сказка о том, что надо дарить". 

1 0 0  Устный 
опрос; 

120 
Д.Биссет "Дракон Комодо" Проверь себя. 

1 0 0  Устный 
опрос; 

121 Развитие восприятия художественного 
произведения. Х.-К. Андерсен "Стойкий 
оловянный солдатик". 

1 0 0  Устный 
опрос; 

122 
А.Барто "Жук". Н.Сладков "На одном бревне". 

1 0 0  Устный 
опрос; 



123  Е.Чарушин "Как Никита играл в доктора". 
Пословицы. 

1 0 0  Устный 
опрос; 

124 Е.Чарушин "Томка и корова". В.Берестов 
"выводок". Проверь себя. 

1 0 0  Устный 
опрос; 

125 Развитие восприятия художественного 
произведения. Г.Скребицкий "Мать". 

1 0 0  Устный 
опрос; 

126 И.Соколов-Микитов "Радуга". Е.Трутнева "Эхо". 
И. Шевчук "Ленивое эхо". 

1 0 0  Устный 
опрос; 

127  И.Соколов-Микитов "Май". А.Плещеев "Травка 
зеленеет". 

1 0 0  Устный 
опрос; 

128 Я.Тайц "Всё здесь". "По ягоды". Загадка. 
К.Чуковский "Радость". 

1 0 0  Устный 
опрос; 

129 Развитие восприятия художественного 
произведения. М. Пришвин "Лисичкин хлеб". 

1 0 0  Устный 
опрос; 

130 М.Есеновский "Моя небольшая родина". 
Ю.Коринец "Волшебное письмо". 

1 0 0  Устный 
опрос; 

131 
Р.Валеева "Здравствуй, лето!" 

1 0 0  Устный 
опрос; 

132 В.Лунин "Я сегодня видела чудо". Проверь себя. 
П.А. 

1 1 0  Устный 
опрос; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

132  3    

  



 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Для учащихся https://www.uchportal.ru/load/47-2-2 http://school-collection.edu.ru/ 
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18  
http://internet.chgk.info/ http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm  
Детский интеллектуальный клуб "Квинт". "Интеллектуальный марафон"• 
Музыкальный клуб http://www.realmusic.ru/ http://www.jokeclub.ru/  
3. Сайты детских писателей. 
http://www.mccme.ru/~dima/erunda/naoborot/index.htm - "Всё наоборот" – стихи для детей, собранные 
Григорием Кружковым. http://www.sf.mksat.net/vk/krapivin_index.htm - Писатель Владислав Крапивин. 
http://www.literatura1.narod.ru/dmitrij_emets.html - Писатель Дмитрий Емец. 
http://www.nikitinsky.com.ua - Детский писатель Юрий Никитинский. 
4. Электронные версии журналов. 
http://e-skazki.narod.ru/index.html - "Сказка для народа" - народные и авторские сказки  
http://www.kinder.ru - Каталог детских ресурсов "Kinder.Ru" http://barsuk.lenin.ru - Журнал для детей 
"Барсук" http://www.biblioguide.ru/ - BiblioГид: всё о детской книге http://www.kostyor.ru/archives.html -
Журнал для школьников "Костёр" http://murzilka.km.ru - Детский журнал "Мурзилка"  
http://vkids.km.ru/ - Детская страничка "Кирилла и Мефодия". Чат, игры, призы, информация для 
родителей  
http://www.posnayko.com/index.htm - Журнал "Познайка". Детский игровой журнал. Конкурсы, игры и 
прочее. Здесь можно найти стихи и песни для детей  
http://www.cofe.ru/read-ka/ - "Почитай-ка" - детский сказочный журнал. Сказки, великие сказочники, 
головоломки, курьезные факты из жизни ученых, конкурс литературного творчества, калейдоскоп 
необычных сведений из мира животных и истории, рассказы о легендарных воинах разных времен и 
народов. 
 
2.1.3. Математика 
 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 
1 класс (4 ч. в неделю; 136 часов) 

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. 

2 класс (4 ч. в неделю; 136 часов) 
I. «Пространственные отношения. Геометрические фигуры»  
1.1. Луч, его изображение  и обозначение буквами 
Отличие луча от отрезка.      
Принадлежность точки лучу.   Взаимное расположение луча и отрезка.     
1.2. Понятие о многоугольнике  
Виды многоугольника: треугольник, четырёхугольник, пятиугольник и др.  
Элементы многоугольника: вершины, стороны, углы.    
Построение многоугольника с помощью линейки и от руки.    
1.3. Угол 
Угол и его элементы (вершина, стороны).  Обозначение угла буквами. 
Виды углов (прямой, непрямой).  
Построение прямого угла  с помощью чертёжного угольника.      
Прямоугольник и его определение. Квадрат как прямоугольник.      
Свойства противоположных сторон и диагоналей прямоугольника.  Число осей симметрии 

прямоугольника (квадрата).    
1.4. Окружность 
Окружность, её центр  и радиус.  
Отличие окружности от круга. 
Построение окружности с помощью циркуля.    
Взаимное расположение окружностей на плоскости (пересечение окружностей в двух точках, 

окружности имеют общий центр или радиус, одна окружность находится внутри другой, окружности 
не пересекаются).  

Изображение окружности в комбинации с другими фигурами. 
II. «Число и величины»  
2.1. Целые неотрицательные числа 
Счёт десятками в пределах 100. 
Названия, последовательность и запись цифрами натуральных чисел от 20 до 100. 
Десятичный состав двузначного числа. 
Числовой луч. Изображение чисел точками на числовом луче.  
Координата точки.  
Сравнение двузначных чисел. 
2.2. Цена, количество, стоимость 



Копейка. Монеты достоинством: 1 к., 5 к., 10  к., 50 к. Рубль. Бумажные купюры: 10р., 50 р., 
100 р.  

Соотношение: 1 р. = 100 к. 
III. «Арифметические действия»  
3.1. Арифметические действия в пределах 100 и их свойства. Сложение и вычитание 
Частные и общие устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. 
Применение микрокалькулятора при выполнении вычислений. 
3.2. Арифметические действия в пределах 100 и их свойства. Умножение и деление 
Таблица умножения однозначных чисел; соответствующие случаи деления.  
Доля числа. Нахождение одной или нескольких долей числа; нахождение числа по данной его 

доле. 
Правило сравнения чисел с помощью деления. 
Отношения между числами «больше в ...» и «меньше в ...». 
Увеличение и уменьшение числа в несколько раз. 
3.3. Свойства умножения и деления 
Умножение и деление с 0 и 1.  
Свойство умножения: умножать два числа можно в любом порядке.  
Свойства деления: меньшее число нельзя разделить на большее без остатка; делить на нуль 

нельзя; частное двух одинаковых чисел (кроме 0) равно 1. 
3.4. Числовые выражения 
Названия чисел в записях арифметических действий (слагаемое, сумма, множитель, 

произведение, уменьшаемое, вычитаемое, разность, делимое, делитель, частное).  
Понятие о числовом выражении и его значении. 
Вычисление значений числовых выражений со скобками, содержащих 2–3 арифметических 

действия в различных комбинациях.  
Названия числовых выражений: сумма, разность, произведение, частное.  
Чтение и составление несложных числовых выражений. 
IV. «Геометрические величины»  
4.1. Метр 
Единица длины метр и её обозначение: м. Соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 

1 дм = 10 см,  1 м = 10 дм. 
Сведения из истории математики: старинные русские меры длины: вершок, аршин, пядь, 

маховая и косая сажень.  
Периметр многоугольника. Способы вычисления периметра прямоугольника (квадрата). 
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр и их обозначения: см², дм², м². 
Практические способы вычисления площадей фигур (в том числе с помощью палетки).  
Правило вычисления площади прямоугольника (квадрата). 
V. «Текстовые задачи»  
5.1. Арифметическая задача и её решение 
Простые задачи, решаемые умножением или делением. 
Составные задачи, требующие выполнения двух действий в различных комбинациях. 
Задачи с недостающими или лишними данными.  
Запись решения задачи разными способами (в виде выражения, в вопросно-ответной форме). 
Примеры задач, решаемых разными способами. 
Сравнение текстов и решений внешне схожих задач.  
Составление и решение задач в соответствии с заданными условиями (число и виды 

арифметических действий, заданная зависимость между величинами). Формулирование измененного 
текста задачи. 

Запись решения новой задачи. 
VI. «Логико-математическая подготовка»  
6.1. Закономерности 
Определение правила подбора математических объектов (чисел, числовых выражений, 

геометрических фигур) данной последовательности. 
Составление числовых последовательностей в соответствии с заданным правилом. 
6.2. Доказательства 
Верные и неверные утверждения. Проведение простейших доказательств истинности или 

ложности данных утверждений. 



6.3. Ситуация выбора 
Выбор верного ответа среди нескольких данных правдоподобных вариантов.  
Несложные логические (в том числе комбинаторные) задачи.   
Рассмотрение всех вариантов решения логической задачи. 
Логические задачи, в тексте которых содержатся несколько высказываний (в том числе с 

отрицанием) и их решение. 
6.4. Работа с информацией 
Таблицы с двумя входами, содержащие готовую информацию. Заполнение таблиц заданной 

информацией.  
Составление таблиц, схем, рисунков по текстам учебных задач (в том числе арифметических) с 

целью последующего их решения. 
 
3 класс (4 ч. в неделю; 136 часов) 

I. «Пространственные отношения. Геометрические фигуры»  
1.1. Ломаная линия 
Вершины и звенья ломаной, их пересчитывание. Обозначение ломаной буквами.  
Замкнутая, незамкнутая, самопересекающаяся ломаная.  
Построение ломаной с заданным числом вершин (звеньев) с помощью линейки. 
1.2. Прямая линия 
Понятие о прямой линии. Бесконечность прямой. Обозначение прямой. 
Проведение прямой через одну и через две точки с помощью линейки.  
Взаимное расположение на плоскости отрезков, лучей, прямых, окружностей в различных 

комбинациях.  
1.3. Осевая симметрия 
Осевая симметрия: построение симметричных фигур на клетчатой бумаге.   
1.4. Окружность 
Деление окружности на 6 равных частей с помощью циркуля. 
Деление окружности на 2, 4, 8 равных частей с использованием осевой симметрии. 
II. «Число и величины»  
2.1. Целые неотрицательные числа 
Счёт сотнями в пределах 1000. 
Десятичный состав трёхзначного числа.  
Названия и последовательность натуральных чисел от 100 до 1000. 
Запись трёхзначных чисел цифрами. 
Сведения из истории математики: как появились числа, чем занимается арифметика.  
Сравнение чисел. Запись результатов сравнения с помощью знаков > (больше) и < (меньше). 
2.2. Масса и вместимость 
Масса и её единицы: килограмм, грамм.  
Обозначения: кг, г. Соотношение: 1 кг = 1 000 г. 
Вместимость и её единица – литр. Обозначение: л. 
Сведения из истории математики: старинные русские единицы массы и вместимости: пуд, 

фунт, ведро, бочка.  
Вычисления с данными значениями массы и вместимости. 
2.3.Цена, количество, стоимость 
Российские купюры: 500 р., 1000 р. Вычисления с использованием денежных единиц. 
2.4. Время и его измерение 
Единицы времени: час, минута, секунда, сутки, неделя, год, век. 
Обозначения: ч, мин, с. 
Соотношения: 1 ч = 60 мин, 1 мин = 60 с, 1 сутки = 24 ч, 1 век = 100 лет, 1 год = 12 мес. 

Сведения из истории математики: возникновение названий месяцев года.  
Вычисления с данными единицами времени. 
III. «Арифметические действия»  
3.1. Арифметические действия в пределах 1000. Сложение и вычитание 
Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания.  
Проверка правильности вычислений разными способами. 
3.2. Арифметические действия в пределах 1000. Умножение и деление 
Устные алгоритмы умножения и деления. 
Умножение и деление на 10 и на 100.  



Умножение числа, запись которого оканчивается нулём, на однозначное число. 
Алгоритмы умножения двузначных и трёхзначных чисел на однозначное и на двузначное 

число. 
Нахождение однозначного частного (в том числе в случаях вида 832 : 416).  
Деление с остатком.  
Деление на однозначное и на двузначное число. 
3.3. Свойства умножения и деления 
Сочетательное свойство умножения.  
Распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания). 
3.4. Числовые и буквенные выражения 
Порядок выполнения действий в числовых выражениях без скобок, содержащих действия 

только одной ступени, разных ступеней. 
Порядок выполнения действий в выражениях со скобками.  
Вычисление значений числовых выражений.   
Выражение с буквой. 
Вычисление значений буквенных выражений при заданных числовых значениях этих букв.  
Примеры арифметических задач, содержащих буквенные данные. Запись решения в виде 

буквенных выражений. 
IV. «Геометрические величины»  
4.1. Километр, миллиметр 
Единицы длины: километр, миллиметр. Обозначения: км, мм.  
Соотношения: 1 км = 1 000 м, 1 см = 10 мм, 1 дм = 100 мм. 
Сведения из истории математики: старинные единицы длины (морская миля, верста). 
Длина ломаной и её вычисление. 
V. «Текстовые задачи»  
5.1. Текстовая арифметическая задача и её решение 
Составные задачи, решаемые тремя действиями в различных комбинациях, в том числе 

содержащие разнообразные зависимости между величинами. 
Примеры арифметических задач, имеющих несколько решений или не имеющих решения. 
VI. «Логико-математическая подготовка»  
6.1. Логические понятия 
Понятие о высказывании.  
Верные и неверные высказывания.  
Числовые равенства и неравенства как математические примеры верных и неверных 

высказываний. 
Свойства числовых равенств и неравенств.     
Несложные задачи логического характера, содержащие верные и неверные высказывания. 
6.2. Работа с информацией 
Учебные задачи, связанные со сбором и представлением информации. Получение необходимой 

информации из разных источников (учебника, справочника и др.).  
Считывание информации, представленной на схемах и в таблицах, а также на рисунках, 

иллюстрирующих отношения между числами (величинами).    
Использование разнообразных схем (в том числе графов) для решения учебных задач. 

 
4 класс (4 ч. в неделю; 136 часов) 
I. «Пространственные отношения. Геометрические фигуры»  
1.1. Геометрические фигуры 
Виды углов (острый, прямой, тупой). Виды треугольников в зависимости от видов их углов 

(остроугольные, прямоугольные, тупоугольные) от длин сторон (разносторонние, равнобедренные, 
равносторонние). 

Построение отрезка, равного данному, с помощью циркуля и линейки (о том числе отрезка 
заданной длины).   

Деление отрезка на 2, 4, 8 равных частей с помощью циркуля и линейки (в том числе отрезка 
заданной длины).     

Построение прямоугольников с помощью циркуля и линейки. 
1.2. Пространственные фигуры 
Геометрические пространственные формы в окружающем мире. Многогранник и его элементы: 

вершины, рёбра, грани. 



Прямоугольный параллелепипед. Куб как прямоугольный параллелепипед. Число вершин, 
рёбер и граней прямоугольного параллелепипеда. 

Пирамида, цилиндр, конус. 
Разные виды пирамид (треугольная, четырёхугольная, пятиугольная и др.).  
Основание, вершина, грани и рёбра пирамиды. 
Число оснований и боковая поверхность цилиндра; вершина, основание и боковая поверхность 

конуса.  
Изображение пространственных фигур на чертежах. 
II. «Число и величины»  
2.1. Целые неотрицательные числа 
Счёт сотнями. 
Многозначное число.  
Классы и разряды многозначного числа.  
Названия и последовательность многозначных чисел в пределах класса миллиардов. 
Десятичная система записи чисел. Запись многозначных чисел цифрами.  
Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 
Сведения из истории математики: римские цифры: I, V, Х, L, С, D, М. 
Римская система записи чисел.  
Примеры записи римскими цифрами дат и других чисел, записанных арабскими цифрами. 
Сравнение многозначных чисел, запись результатов сравнения. 
2.2. Измерения с указанной точностью 
Точные и приближённые значения величины (с недостатком, с избытком).  
Запись приближённых значений величин с использованием знака ≈ (АВ ≈ 5 см, t ≈ 3 мин, v ≈ 

200 км/ч).    
III. «Арифметические действия»  
3.1. Арифметические действия с многозначными числами и их свойства. Сложение и 

вычитание 
Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания.  
Проверка правильности выполнения сложения и вычитания (использование взаимосвязи 

сложения и вычитания, оценка достоверности, прикидка результата, применение микрокалькулятора). 
3.2. Арифметические действия с многозначными числами и их свойства. Умножение и 

деление 
Несложные устные вычисления с многозначными числами. 
Письменные алгоритмы умножения и деления многозначных чисел на однозначное, на 

двузначное и на трёхзначное число. 
Способы проверки правильности результатов вычислений (с помощью обратного действия, 

оценка достоверности, прикидка результата, с помощью микрокалькулятора). 
3.3. Свойства арифметических действий  
Переместительные свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения (вычитания), деление суммы на число; сложение и вычитание с 0, умножение 
и деление с 0 и 1 (обобщение: запись свойств арифметических действий с использованием букв). 

3.4. Числовые выражения 
Вычисление значений числовых выражений с многозначными числами, содержащими от 1 до 6 

арифметических действий (со скобками и без них).  
Составление числовых выражений в соответствии с заданными условиями. 
3.5. Равенства с буквой 
Равенство, содержащее букву.  
Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий, обозначенных буквами в 

равенствах вида: х + 5 = 7, х • 5 = 15,  х – 5 = 7,  х : 5 = 15, 8 + х = 16, 8 • х = 16,      8 – х = 2,  8 : х = 2.  
Вычисления с многозначными числами, содержащимися в аналогичных равенствах. 
Составление буквенных равенств.    
Примеры арифметических задач, содержащих в условии буквенные данные. 
IV. «Геометрические величины»  
4.1. Масса. Скорость 
Единицы массы: тонна, центнер. Обозначения: т, ц. 
Соотношения: 1 т = 10 ц, 1 т = 100 кг, 1 ц = 10 кг.  
Скорость равномерного прямолинейного движения и её единицы: километр в час, метр в 

минуту, метр в секунду и др. Обозначения: км/ч, м/мин, м/с.     



Вычисление скорости, пути, времени по формулам: v = S : t,  S = v • t,  t = S : v. 
4.2. Измерения с указанной точностью 
Измерение длины, массы, времени, площади с указанной точностью. 
4.3. Масштаб. План 
Масштабы географических карт. Решение задач. 
V. «Текстовые задачи»  
5.1. Арифметические текстовые задачи 
Задачи на движение: вычисление скорости, пути, времени при равномерном прямолинейном 

движении тела.  
Задачи на разные виды движения двух тел: в противоположных направлениях (в том числе на 

встречное движение) из одного или из двух пунктов; в одном направлении (из одного или из двух 
пунктов) и их решение. Понятие о скорости сближения (удаления). 

Задачи на совместную работу и их решение. 
Различные виды задач, связанные с отношениями «больше на ...», «больше в ...», «меньше на 

...», «меньше в ...», с нахождением доли числа и числа по его доле. 
Задачи на зависимость между стоимостью, ценой и количеством товара.    
Арифметические задачи, решаемые разными способами; задачи, имеющие несколько решений 

и не имеющие решения. 
VI. «Логико-математическая подготовка»  
6.1. Логические понятия 
Высказывание и его значения (истина, ложь). 
Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний с помощью логических 

связок «и», «или», «если..., то...», «неверно, что...» и их истинность.  
Примеры логических задач, решение которых связано с необходимостью перебора возможных 

вариантов. 
6.2. Работа с информацией 
Координатный угол: оси координат, координаты точки. 
Обозначения вида А (2, 3). 
Простейшие графики.  
Таблицы с двумя входами.  
Столбчатые диаграммы.  
Конечные последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур, 

составленные по определённым правилам. 

 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

—  наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире;  

—  обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий;  

—  понимать назначение и необходимость использования величин в жизни;  

—  наблюдать действие измерительных приборов;  

—  сравнивать два объекта, два числа; распределять объекты на группы по заданному 



 
основанию;  
—  копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; приводить 
примеры чисел, геометрических фигур;  
—  вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 

Работа с информацией: 
—  понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью разных средств: 
текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема;  
—  читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—  характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из 
нескольких чисел, записанных по порядку;  
—  комментировать ход сравнения двух объектов; описывать своими словами сюжетную 
ситуацию и математическое отношение, представленное в задаче;  
—  описывать положение предмета в пространстве различать и использовать математические 
знаки;  
—  строить предложения относительно заданного набора объектов. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

—  принимать учебную задачу, удерживать 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 

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;  

—  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. 



 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата  
изучения 

Виды деятельности Виды,  
формы  
контроля 

Электронные  
(цифровые)  
образовательные 
ресурсы 

всего контрольные 
работы 

практические 
работы 

Раздел 1. Числа 

1.1. Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. 2 0 0 01.09.2022 
02.09.2022 

Устная работа: счёт единицами в разном порядке, чтение, упорядочение 
однозначных и двузначных чисел; счёт по 2, по 5; 

Устный  
опрос; 

Учи ру 

1.2. Единица счёта. Десяток. 2 0 0 05.09.2022 
06.09.2022 

Работа в парах/ группах. Формулирование ответов на вопросы: 
«Сколько?»,«Который по счёту?», «На сколько больше?», «На сколько 
меньше?», «Что получится, если увеличить/уменьшить количество на 1, на 
2?» — по  
образцу и самостоятельно; 

Практическая 
работа; 

Учи ру 

1.3. Счёт предметов, запись результата цифрами. 3 0 0 07.09.2022 
12.09.2022 

Чтение и запись по образцу и самостоятельно групп чисел, геометрических 
фигур в заданном и самостоятельно установленном порядке; 

Устный  
опрос; 

Учи ру 

1.4. Порядковый номер объекта при заданном порядке 
счёта. 

2 0 0 13.09.2022 
14.09.2022 

Словесное описание группы предметов, ряда чисел; Устный  
опрос; 

Учи ру 

1.5. Сравнение чисел, сравнение групп предметов по 
количеству: больше, меньше, столько же. 

2 0 0 19.09.2022 
20.09.2022 

Цифры; знаки сравнения, равенства, арифметических действий; Письменный 
контроль; 

Учи ру 

1.6. Число и цифра 0 при измерении, вычислении. 2 0 0 15.09.2022 Игровые упражнения по различению количества предметов (зрительно, на 
слух, установлением соответствия), числа и цифры, представлению чисел 
словесно и письменно; 

Устный  
опрос; 

Учи ру 

1.7. Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. 2 0 1 21.09.2022 Чтение и запись по образцу и самостоятельно групп чисел, геометрических 
фигур в заданном и самостоятельно установленном порядке; 

Контрольная 
работа; 

Учи ру 

1.8. Однозначные и двузначные числа. 2 0 0 22.09.2022 
23.09.2022 

Чтение и запись по образцу и самостоятельно групп чисел, геометрических 
фигур в заданном и самостоятельно установленном порядке; 

Устный  
опрос; 

Учи ру 

1.9. Увеличение (уменьшение) числа на несколько 
единиц 

3 0 0 27.09.2022 
29.09.2022 

Устная работа: счёт единицами в разном порядке, чтение, упорядочение 
однозначных и двузначных чисел; счёт по 2, по 5; 

Письменный 
контроль; 

Учи ру 

Итого по разделу 20  
Раздел 2. Величины 

2.1. Длина и её измерение с помощью заданной мерки. 2 0 0 03.10.2022 
04.10.2022 

Знакомство с приборами для измерения величин; Устный  
опрос; 

Учи ру 

2.2. Сравнение без измерения: выше — ниже, шире —
уже, длиннее — короче, старше — моложе,  
тяжелее — легче. 

2 0 0 05.10.2022 Линейка как простейший инструмент измерения длины; Устный  
опрос; 

Учи ру 

2.3. Единицы длины: сантиметр, дециметр; 
установление соотношения между ними. 

3 0 0 10.10.2022 
12.10.2022 

Понимание назначения и необходимости использования величин в жизни; Практическая 
работа; 

Учи ру 

Итого по разделу 7   



 
Раздел 3. Арифметические действия 
3.1. Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 5 0 0 17.10.2022 

21.10.2022 
Практическая работа с числовым выражением: запись, чтение, приведение 
примера (с помощью учителя или по образцу), иллюстрирующего смысл 
арифметического действия; 

Устный  
опрос; 

Учи ру 

3.2. Названия компонентов действий, результатов 
действий сложения, вычитания. Знаки сложения и 
вычитания, названия компонентов действия. 
Таблица сложения. Переместительное свойство 
сложения. 

5 0 0 24.10.2022 
28.10.2022 

Использование разных способов подсчёта суммы и разности,  
использование переместительного свойства при нахождении суммы; 

Устный  
опрос; 

Учи ру 

3.3. Вычитание как действие, обратное сложению. 5 0 1 31.10.2022 
07.11.2022 

Обсуждение приёмов сложения, вычитания: нахождение значения суммы и 
разности на основе состава числа, с использованием числовой ленты, по 
частям и др.; 

Письменный 
контроль; 

Учи ру 

3.4. Неизвестное слагаемое. 5 0 0 08.11.2022 
11.11.2022 

Практическая работа с числовым выражением: запись, чтение, приведение 
примера (с помощью учителя или по образцу), иллюстрирующего смысл 
арифметического действия; 

Устный  
опрос; 

Учи ру 

3.5. Сложение одинаковых слагаемых. Счёт по 2, по  3, 
по 5. 

5 0 0 14.11.2022 
18.11.2022 

Работа в парах/группах: проверка правильности вычисления с  
использованием раздаточного материала, линейки, модели действия, по 
образцу; обнаружение общего и различного в записи арифметических 
действий, одного и того же действия с разными числами; 

Письменный 
контроль; 

Учи ру 

3.6. Прибавление и вычитание нуля. 5 0 0 21.11.2022 
25.11.2022 

Использование разных способов подсчёта суммы и разности,  
использование переместительного свойства при нахождении суммы; 

Устный  
опрос; 

Учи ру 

3.7. Сложение и вычитание чисел без перехода и с 
переходом через десяток. 

5 0 0 28.11.2022 
05.12.2022 

Моделирование. Иллюстрация с помощью предметной модели  
переместительного свойства сложения, способа нахождения неизвестного 
слагаемого. Под руководством педагога выполнение счёта с  
использованием заданной единицы счёта; 

Письменный 
контроль; 

Учи ру 

3.8. Вычисление суммы, разности трёх чисел. 5 0 0 06.12.2022 
12.12.2022 

Работа в парах/группах: проверка правильности вычисления с  
использованием раздаточного материала, линейки, модели действия, по 
образцу; обнаружение общего и различного в записи арифметических 
действий, одного и того же действия с разными числами; 

Контрольная 
работа; 

Учи ру 

Итого по разделу 40  

Раздел 4. Текстовые задачи 
4.1. Текстовая задача: структурные элементы, 

составление текстовой задачи по  образцу. 
3 0 0 13.12.2022 

15.12.2022 
Коллективное обсуждение: анализ реальной ситуации, представленной с 
помощью рисунка, иллюстрации, текста, таблицы, схемы (описание 
ситуации, что известно, что не известно; условие задачи, вопрос задачи); 

Устный  
опрос; 

Учи ру 

4.2. Зависимость между данными и искомой 
величиной в текстовой задаче. 

3 0 0 19.12.2022 
21.12.2022 

Обобщение представлений о текстовых задачах, решаемых с помощью 
действий сложения и вычитания («на сколько больше/меньше», «сколько 
всего», «сколь-ко осталось»). Различение текста и текстовой задачи, 
представленного в текстовой задаче; 

Устный  
опрос; 

Учи ру 

4.3. Выбор и запись арифметического действия для 
получения ответа на вопрос. 

3 0 0 26.12.2022 
28.12.2022 

Соотнесение текста задачи и её модели; Письменный 
контроль; 

Учи ру 
 



 
4.4. Текстовая сюжетная задача в одно действие: 

запись решения, ответа задачи. 
3 0 0 29.12.2022 

09.01.2023 
Обобщение представлений о текстовых задачах, решаемых с помощью 
действий сложения и вычитания («на сколько больше/меньше», «сколько 
всего», «сколь-ко осталось»). Различение текста и текстовой задачи, 
представленного в текстовой задаче; 

Практическая 
работа; 

Учи ру 

4.5. Обнаружение недостающего элемента задачи, 
дополнение текста задачи числовыми данными 
(по  иллюстрации, смыслу задачи, её решению). 

4 0 0 10.01.2023 
16.01.2023 

Моделирование: описание словами и с помощью предметной модели 
сюжетной ситуации и математическогоотношения. Иллюстрация  
практической ситуации с использованием счётного материала. Решение 
текстовой задачи с помощью раздаточного материала. Объяснение выбора 
арифметического действия для решения, иллюстрация хода решения, 
выполнения действия на модели; 

Письменный 
контроль; 

Учи ру 

Итого по разделу 16  

Раздел 5. Пространственные отношения и  геометрические фигуры 
5.1. Расположение предметов и  объектов на 

плоскости, в  пространстве: слева/справа, 
сверху/снизу, между; установление  
пространственных отношений. 

4 0 0 17.01.2023 
23.01.2023 

Распознавание и называние известных геометрических фигур, обнаружение в 
окружающем мире их моделей; 

Устный  
опрос; 

Учи ру 

5.2. Распознавание объекта и его отражения. 2 0 0 24.01.2023 
25.01.2023 

Игровые упражнения: «Угадай фигуру по описанию», «Расположи фигуры 
в заданном порядке», «Найди модели фигур в классе» и т. п.; 

Письменный 
контроль; 

Учи ру 

5.3. Геометрические фигуры: распознавание круга, 
треугольника, прямоугольника, отрезка. 

4 0 0 26.01.2023 
01.02.2023 

Анализ изображения (узора, геометрической фигуры), называние элементов 
узора, геометрической фигуры; 

Практическая 
работа; 

Учи ру 

5.4. Построение отрезка, квадрата, треугольника с 
помощью линейки; измерение длины отрезка в 
сантиметрах. 

4 0 0 02.02.2023 
08.02.2023 

Практические работы: измерение длины отрезка, ломаной, длины стороны 
квадрата, сторон прямоугольника. Комментирование хода и результата 
работы; установление соответствия результата и поставленного вопроса; 

Практическая 
работа; 

Учи ру 

5.5. Длина стороны прямоугольника, квадрата, 
треугольника. 

2 0 0 09.02.2023 
13.02.2023 

Учебный диалог: обсуждение свойств геометрических фигур  
(прямоугольника и др.); сравнение геометрических фигур (по форме, 
размеру); сравнение отрезков по длине; 

Письменный 
контроль; 

Учи ру 

5.6. Изображение прямоугольника, квадрата, 
треугольника. 

4 0 0 14.02.2023 Практические работы: измерение длины отрезка, ломаной, длины стороны 
квадрата, сторон прямоугольника. Комментирование хода и результата 
работы; установление соответствия результата и поставленного вопроса; 

Практическая 
работа; 

Учи ру 

Итого по разделу 20  
Раздел 6. Математическая информация 

6.1. Сбор данных об объекте по  образцу. 
Характеристики объекта, группы объектов  
(количество, форма, размер); выбор предметов по 
образцу (по  заданным признакам). 

2 0 0 21.02.2023 
22.02.2023 

Коллективное наблюдение: распознавание в окружающем мире ситуаций, 
которые целесообразно сформулировать на языке математики и решить 
математическими средствами; 

Устный  
опрос; 

Учи ру 

6.2. Группировка объектов по  заданному признаку. 2 0 0 23.02.2023 
27.02.2023 

Наблюдение за числами в окружающем мире, описание словами 
наблюдаемых фактов, закономерностей; 

Устный  
опрос; 

Учи ру 

6.3. Закономерность в ряду заданных объектов: её 
обнаружение, продолжение ряда. 

2 0 1 28.02.2023 
01.03.2023 

Работа с наглядностью — рисунками, содержащими математическую 
информацию. Формулирование вопросов и ответов по рисунку  
(иллюстрации, модели). Упорядочение математических объектов с опорой 
на рисунок, сюжетную ситуацию и пр.; 

Письменный 
контроль; 

Учи ру 

 



 
6.4. Верные (истинные) и  неверные (ложные) 

предложения, составленные относительно 
заданного набора математических объектов. 

2 0 0 02.03.2023 
06.03.2023 

Дифференцированное задание: составление предложений,  
характеризующих положение одного предмета относительно другого. 
Моделирование отношения («больше», «меньше», «равно»), 
переместительное свойство сложения; 

Устный  
опрос; 

Учи ру 

6.5. Чтение таблицы (содержащей не более четырёх 
данных); извлечение данного из  строки, столбца; 
внесение одного-двух данных в таблицу 

1 0 0 07.03.2023 Дифференцированное задание: составление предложений,  
характеризующих положение одного предмета относительно другого. 
Моделирование отношения («больше», «меньше», «равно»), 
переместительное свойство сложения; 

Устный  
опрос; 

Учи ру 

6.6. Чтение рисунка, схемы 1—2 числовыми данными 
(значениями данных величин). 

2 0 0 08.03.2023 
09.03.2023 

Работа в парах/группах: поиск общих свойств групп предметов (цвет, 
форма, величина, количество, назначение и др.). Таблица как способ 
представления информации, полученной из повседневной жизни 
(расписания, чеки, меню и т.д.); 

Устный  
опрос; 

Учи ру 

6.7. Выполнение 1—3-шаговых инструкций,  
связанных с вычислениями, измерением длины, 
построением геометрических фигур. 

4 1 0 13.03.2023 
16.03.2023 

Дифференцированное задание: составление предложений,  
характеризующих положение одного предмета относительно другого. 
Моделирование отношения («больше», «меньше», «равно»), 
переместительное свойство сложения; 

Письменный 
контроль; 

Учи ру 

Итого по разделу: 15  

Резервное время 14  
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Дата  
изучения 

Виды, формы 
контроля 

всего  контрольные 
работы 

практические 
работы 

1. Сходства и различия 
предметов.  

1 0 1 01.09.2022 Устный опрос; 

2. Установление  
пространственных  
отношений: выше-ниже, 
толще-тоньше 

1 0 1 05.09.2022 Устный опрос; 

3. Различение понятий слева 
направо, справа налево. 

1 0 1 06.09.2022 Устный опрос; 

4. Знакомимся с таблицей. 
Строка. Столбик. 

1 0 1 07.09.2022 Устный опрос; 

5. Стартовая диагностика 1 1 0 08.09.2022 Контрольная 
работа; 

6. Сравнение предметов. 
Понятия «внутри» и «вне» 

1 0 1 12.09.2022 Устный опрос; 

7. Работаем  с числами от 1 
до 5. 

1 0 1 13.09.2022 Устный опрос; 

8. Работаем с числами от 6 
до 9. 

1 0 1 14.09.2022 Практическая 
работа; 

9. Конструирование 1 0 1 15.09.2022 Устный опрос; 

10. Учимся выполнять 
сложение 

1 0 1 19.09.2022   Устный опрос; 

11. Находим фигуры. 
Практическая работа 
«Составление фигуры из 
частей».  

1 0 1 20.09.2022 Устный опрос; 

12. Вправо. Влево. 1 0 1 21.09.2022   Устный опрос; 

13. Учимся выполнять 
вычитание 

1 0 1 22.09.2022 Устный опрос; 

14. Сравнение  групп 
предметов. 

1 0 1 26.09.2022   Устный опрос; 

15. Сравнение групп  
предметов («на сколько 
больше/меньше») 

1 0 1 27.09.2022 Устный опрос; 

 



 

16. Подготовка к решению 
задач на сложение и  
вычитание. 

1 0 1 28.09.2022 Устный опрос; 

17. Подготовка к решению 
задач на сложение и  
вычитание. 

1 0 1 29.09.2022 Устный опрос; 

18. Складываем числа 1 0 1 03.10.2022 Устный опрос; 

19. Вычитаем числа 1 0 1 04.10.2022 Устный опрос; 

20. Различаем числа и цифры 1 0 0 05.10.2022 Устный опрос; 

21. Число и цифра 0 1 0 1 06.10.2022 Устный опрос; 

22. Измерение длины  
предметов. Единица  
измерения длины – см.  

1 0 1 10.10.2022 Устный опрос; 

23. Измерение длины  
предметов. Практическая 
работа: отмерить и  
отрезать от катушки  нить 
заданной длины. 

1 0 1 11.10.2022 Практическая 
работа; 

24. Увеличение и  
уменьшение числа на 1. 

1 0 1 12.10.2022 Устный опрос; 

25. Увеличение и  
уменьшение числа на 2. 

1 0 1 13.10.2022 Устный опрос; 

26. Число 10 1 0 1 17.10.2022 Устный опрос; 

27. Измерение длины  
предметов. Единица  
измерения длины – дм. 

1 0 1 18.10.2022 Устный опрос; 

28. Многоугольники. 
Практическая работа:  
изображение  
геометрических фигур с 
помощью линейки- 
трафарета, копировальной 
бумаги, кальки. 

1 0 1 19.10.2022 Практическая 
работа; 

29. Знакомство с задачей. 1 0 1 20.10.2022 Устный опрос; 

30. Решение задач на  
сложение и вычитание 

1 0 1 24.10.2022   Самооценка с  
использование
м«Оценочного  
листа»; 

 



 

31. Решение задач на  
сложение и вычитание 

1 0 1 25.10.2022 Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

32. Решение задач на  
сложение и вычитание 

1 0 1 26.10.2022 Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»;  
ВПР; 

33. Числа от 11 до 20. 1 0 1 27.10.2022 Устный опрос; 

34. Работаем с числами от 11 
до 20 

1 0 1 07.11.2022 Письменный 
контроль; 

35. Измерение длины 
отрезков  

1 0 1 08.11.2022 Практическая 
работа; 

36. Составление задач по 
рисунку 

1 0 1 09.11.2022 Устный опрос; 

37. Решаем задачи 1 0 1 10.11.2022 Письменный 
контроль; 

38. Числа от 1 до 20 1 0 1 14.11.2022 Устный опрос; 

39. Подготовка к изучению 
умножения  

1 0 1 15.11.2022 Устный опрос; 

40. Готовимся выполнять 
умножение. 

1 0 1 16.11.2022 Практическая 
работа; 

41. Составление  и решение 
задач на сложение и  
вычитание. 

1 0 1 17.11.2022 Практическая 
работа; 

42. Составление  и решение 
задач на сложение и  
вычитание 

1 0 1 21.11.2022 Практическая 
работа; 

43. Числа от 1 до 20 1 0 1 22.11.2022 Устный опрос; 

44.  Умножение чисел. 1 0 1 23.11.2022   Практическая 
 работа; 

45. Умножение чисел. 1 0 1 24.11.2022 Практическая 
работа; 

 



 

46. Задачи на увеличение 
(уменьшение) на  
несколько единиц. 
Практическая работа:  
решение текстовых задач 
с помощью моделей  
(фишек). 

1 0 1 28.11.2022 Практическая 
работа; 

47. Задачи на увеличение 
(уменьшение) на  
несколько единиц 

1 0 1 29.11.2022 Практическая 
работа; 

48. Задачи на увеличение 
(уменьшение) на  
несколько единиц 

1 0 1 30.11.2022 Практическая 
работа; 

49. Верно ли, что…? 1 0 1 01.12.2022 Устный опрос; 

50. Готовимся выполнять 
деление 

1 0 1 05.12.2022 Практическая 
работа; 

51. Знакомство с 
действием«деление». 

1 0 1 06.12.2022 Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

52. Деление чисел. 1 0 1 07.12.2022 Практическая 
работа; 

53. Сравнение чисел 1 0 1 08.12.2022 Практическая 
работа; 

54. Повторяем пройденное 1 0 0 12.12.2022 Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

55. Решение задач на  
сложение и вычитание. 

1 0 1 13.12.2022 Устный опрос; 

56. Складываем и вычитаем 
числа 

1 0 1 14.12.2022 Устный опрос; 

57. Умножаем и делим числа 1 0 1 15.12.2022   Практическая 
 работа; 

58. Решение задач разными 
способами 

1 0 1 19.12.2022 Практическая 
работа; 

59. Решение задач разными 
способами 

1 0 1 20.12.2022 Практическая 
работа; 

 



 

60. Диагностика усвоения  
программного материала 
по итогам 1 полугодия 

1 1 0 21.12.2022 Контрольная 
работа; 

61. Работа над ошибками 1 0 0 22.12.2022 Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

62. Вспоминаем пройденное 1 0 0 26.12.2022 Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

63. Перестановка чисел при 
сложении 

1 0 1 27.12.2022 Устный опрос; 

64. Перестановка чисел при 
сложении 

1 0 1 28.12.2022 Устный опрос; 

65. Шар. Куб. 1 0 1 29.12.2022 Устный опрос; 

66. Сложение с числом 0. 1 0 1 09.01.2023 Устный опрос; 

67. Сложение с числом 0. 1 0 1 10.01.2023 Устный опрос; 

68. Свойства вычитания. 1 0 1 11.01.2023 Устный опрос; 

69. Свойства вычитания. 1 0 1 12.01.2023 Устный опрос; 

70. Вычитание числа 0. 1 0 1 16.01.2023 Практическая 
работа; 

71. Вспоминаем пройденное 1 0 0 17.01.2023 Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

72. Закрепление,  
самостоятельная работа 
по теме «Свойства  
арифметических  
действий» 

1 1 0 18.01.2023 Контрольная 
работа; 

73. Деление на группы по 
несколько предметов. 

1 0 1 19.01.2023 Практическая 
работа; 

74. Деление на группы по 
несколько предметов 

1 0 1 23.01.2023 Практическая 
работа; 

75. Сложение с числом 10. 1 0 1 24.01.2023 Устный опрос; 

76. Прибавление и вычитание 
числа 1. Сумма, разность. 

1 0 1 25.01.2023 Письменный 
контроль; 

 



 

77. Прибавление и вычитание 
числа 1. Сумма, разность. 

1 0 1 26.01.2023 Письменный 
контроль; 

78. Прибавление числа 2. 1 0 1 30.01.2023 Устный опрос; 

79. Прибавление числа 2 с 
переходом через разряд. 

1 0 1 31.01.2023 Устный опрос; 

80. Вычитание числа 2. 1 0 1 01.02.2023 Устный опрос; 

81. Вычитание числа 2 с  
переходом через разряд 

1 0 1 02.02.2023 Устный опрос; 

82. Прибавление числа 3. 1 0 1 06.02.2023 Устный опрос; 

83. Прибавление числа 3 с 
переходом через разряд 

1 0 1 07.02.2023 Устный опрос; 

84. Вычитание числа 3. 1 0 1 08.02.2023 Устный опрос; 

85. Вычитание числа 3 с  
переходом через разряд. 

1 0 1 09.02.2023 Устный опрос; 

86. Прибавление числа 4. 1 0 1 13.02.2023 Устный опрос; 

87. Прибавление числа 4 с 
переходом через разряд. 

1 0 1 14.02.2023 Устный опрос; 

88. Вычитание числа 4. 1 0 1 15.02.2023 Устный опрос; 

89. Вычитание числа 4 с  
переходом через разряд 

1 0 1 16.02.2023 Устный опрос; 

90. Вспоминаем пройденное 1 0 1 20.02.2023 Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

91. Вспоминаем пройденное 1 0 0 21.02.2023 Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

92. Обобщение, проверочная 
работа по теме 
«Прибавление и  
вычитание чисел 1-4» 

1 1 0 22.02.2023   Контрольная 
 работа; 

93. Единицы длины. 
Отношения между ними 

1 0 1 27.02.2023   Устный опрос; 

94. Прибавление числа 5. 1 0 1 28.02.2023 Устный опрос; 

95. Вычитание числа 5. 1 0 1 01.03.2023   Устный опрос; 
 



 

96. Прибавление, вычитание 
числа 6. 

1 0 1 02.03.2023 Устный опрос; 

97. Прибавление, вычитание 
числа 6. 

1 0 1 06.03.2023 Устный опрос; 

98. Вспоминаем пройденное: 
сложение и вычитание  
чисел 2-6 с переходом  
через десяток. 

1 0 1 07.03.2023 Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

99. Вспоминаем пройденное: 
сложение и вычитание  
чисел 2-6 с переходом  
через десяток. 

1 0 0 09.03.2023 Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

100.  100. Сравнение чисел. 1 0 1 13.03.2023 Устный опрос; 

101. 101. Сравнение чисел. 1 0 1 14.03.2023 Устный опрос; 

102. 102. Сравнение. 
Результат 
 сравнения. 

1 0 1 15.03.2023 Устный опрос; 

103. 103. Сравнение. 
Результат 
 сравнения. 

1 0 1 16.03.2023 Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

104. 104. Сравнение чисел. 1 0 1 20.03.2023 Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

105. 105. Сравнение чисел. 1 0 1 21.03.2023 Письменный 
контроль; 

106.  106. Задачи на 
разностное 
 сравнение. 

1 0 1 22.03.2023 Устный опрос; 

107. 107. Задачи на 
разностное 
 сравнение. 

1 0 1 23.03.2023 Устный опрос; 

108. 108. Задачи на 
увеличение числа 
на несколько 
единиц 

1 0 1 03.04.2023 Устный опрос; 

109. 109. Задачи на 
увеличение числа 
на несколько 
единиц 

1 0 1 04.04.2023 Письменный 
контроль; 

110. 110. Задачи на 
уменьшение 
числа на 
несколько  

1 0 1 05.04.2023 Устный опрос; 

 



 

111.  111. Задачи на 
уменьшение 
числа на 
несколько  

1 0 1 06.04.2023 Письменный 
контроль; 

112.   Прибавление чисел 7,8,9. 1 0 1 10.04.2023 Устный опрос; 

113.   Прибавление чисел 7,8,9. 1 0 1 11.04.2023 Устный опрос; 

114.   Прибавление чисел 7,8,9. 1 0 1 12.04.2023 Письменный 
контроль; 

115.   Вычитание чисел 7,8,9. 1 0 1 13.04.2023 Устный опрос; 

116.   Вычитание чисел 7,8,9. 1 0 1 17.04.2023 Устный опрос; 

117. Закрепление. 
Самостоятельная работа 
по теме «Сложение и  
вычитание с переходом 
через десяток» 

1 1 0 18.04.2023 Контрольная 
работа; 

118.   Сложение и вычитание. 
 Скобки. 

1 0 1 19.04.2023 Устный опрос; 

119.   Сложение и вычитание. 
 Скобки. 

1 0 1 20.04.2023 Устный опрос; 

120. 120. П,А,Итоговая  
 контрольная 
работа 

1 1 0 24.04.2023 Контрольная 
работа; 

121. Анализ работы. Работа 
над ошибками. 

1 0 0 25.04.2023 Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

122.  122. Зеркальное 
отражение 
 предметов. 

1 0 1 26.04.2023   Устный опрос; 

123.   Симметрия. 1 0 1 27.04.2023 Практическая 
работа; 

124. Оси симметрии фигуры. 
Практическая работа:  
определение осей  
симметрии данной  
фигуры с помощью  
перегибания. 

1 0 1 02.05.2023 Практическая 
работа; 

125.   Нахождение  
симметричных фигур в 
окружающем  
пространстве. 

1 0 1 03.05.2023   Практическая 
 работа; 

 



 

126.   Комплексное повторение 
 пройденного 

1 0 0 04.05.2023 Устный опрос; 

127.   Комплексное повторение 
 пройденного 

1 0 0 08.05.2023 Устный опрос; 

128.   Итоговая диагностическая 
 работа 

1 1 0 10.05.2023 Контрольная 
работа; 

129.   Комплексное повторение 
 пройденного 

1 0 0 11.05.2023 Письменный 
контроль; 

130.   Комплексное повторение 
 пройденного 

1 0 0 15.05.2023 Письменный 
контроль; 

131. Комплексное повторение 
пройденного 

1 0 0 16.05.2023 Письменный 
контроль; 

132. Комплексное повторение 
пройденного 

1 0 0 17.05.2023 Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 
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ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Учи.ру,РЭШ https://resh.edu.ru/  
Инфоурок https://infourok.ru/ 
 
2.1.4. Окружающий мир 
 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 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. 

2 класс  
I. «Введение. Что тебя окружает»  
Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая природа (животные, 

растения, люди); предметы и изделия, созданные человеком. Настоящее, прошлое, будущее. 
II. Кто ты такой  



Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится человек. Что 
природа дает человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой я, каковы другие люди. Можно ли 
изменить себя. 

Наши помощники – органы чувств. 
Ты и твое здоровье. Что такое здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Значение режима дня, 

гигиены и закаливания. 
Определение времени по часам (арабские и римские цифры). 
Физическая культура. Закаливание. Твое здоровье и питание. Культура поведения за столом. 

Воспитание у себя организованности, любознательности, желание изменить себя. 
ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дорогах. Правила поведения при 

опасных жизненных ситуациях (обращение с водой, огнем, электричеством). Помощь человеку, 
попавшему в беду. Правила поведения при плохом самочувствии и несчастном случае. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек открыл для себя огонь. 
III. Кто живет рядом с тобой 
Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семейное «древо», имена и 

отчества членов семьи, их семейные обязанности. Как семья трудится, проводит свободное время. 
Характер взаимоотношений в семье: любовь, привязанность, взаимопомощь, внимательность, 
доброта. Твое участие в жизни семьи. Забота о старших и младших членах семьи. 

Правила поведения. Значение их выполнение для благополучия человека. Правила культурного 
поведения в общественных местах: в транспорте, на природе, в учреждениях культуры. 

Проявление внимательного и заботливого отношения к пожилым, старым, больным людям, 
маленьким детям. Доброта, справедливость, честность, внимательность, уважение к чужому мнению – 
правила взаимоотношений и дружбы. Твои друзья-одноклассники. Внешнее проявление чувств. 
Внимание человека к используемым жестам и мимике. Как управлять своими эмоциями, как 
научиться «читать» выражения лица, мимику и жесты. Ссоры, их предупреждение. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появились правила. 
Игровой и потешный семейный фольклор. 

IV. Россия – твоя Родина  
Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою любовь. Флаг и 

герб России. Родной край – частица Родины. Особенности родного края, отличающие его от других 
мест родной страны. Достопримечательности родного края. 

Труд, быт людей. Культурные учреждения. Знаменитые люди родного края. Как сегодня 
трудятся россияне. Зачем человек трудится. Ценности, которые человек создает в процессе труда. 
Хлеб – главное богатство России. Труд хлебороба, фермера. Профессии людей, занятых в 
промышленности, на транспорте. Профессии, значение которых возросло в последние годы 
(экономист, программист). 

Города России. Москва – столица РФ, крупнейший культурный центр. Достопримечательности 
Москвы, труд и отдых москвичей. Санкт-Петербург – северная столица России. 
Достопримечательности Санкт-Петербурга. 

Конституция – главный закон России. Права граждан России. Права детей России. 
Россия – многонациональная страна. Жизнь разных народов России (труд, быт, культура, язык) 

на примере двух-трех народов. 
Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как Русь начиналась. Древняя Русь. 

Славяне – предки русского народа. Первое упоминание о славянах. Славянское поселение в V–IХ 
веках. Первые русские князья: Рюрик, Олег, Игорь; Ольга. Занятия славян. Первые орудия 
сельскохозяйственного труда. Особенности быта славян. Русская трапеза. Образование городов. 

Как Москва возникла и строилась. Юрий Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий Донской. Их 
роль в возникновении и процветании Москвы. Древние города: «Золотое кольцо» России. 
Достопримечательности древних городов. Как возникло и что обозначает слово «гражданин». 

V. Мы – жители Земли  
Солнечная «семья». Звезда по имени Солнце. Земля – планета. Чем Земля отличается от других 

планет Солнечной системы. 
Царства природы. Животное и растение – живые существа. 
Природные сообщества. 
Жизнь леса. Этажи леса. Леса России: хвойные, лиственные; дубрава, березняк, осинник и др. 

Леса родного края. Травянистые растения леса, лекарственные, ядовитые. Млекопитающие (звери), 
насекомые, пресмыкающиеся, птицы – обитатели леса, их жизнь в разные времена года. 
Использование леса человеком. Правила поведения в лесу. Охрана растений и животных леса. 



Жизнь водоема. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. Три состояния воды: 
пар, твердая и жидкая вода. Водоемы, особенности разных водоемов (пруд, озеро, океан, море, 
болото). Типичные представители растительного и животного мира разных водоемов (пруда, болота). 
Река как водный поток. Типичные представители растительного и животного мира реки. 
Использование водоемов и рек человеком. Правила поведения на водоемах и реках. Охрана водоемов 
и рек. 

Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных представителей луга (с 
учетом принципа краеведения). Лекарственные растения луга. Использование и охрана лугов 
человеком. 

Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых на полях: зерновые, 
овощные, технические и др. Животные поля. 

Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные культуры. Сезонный труд 
людей. Вредители сада и огорода. 

Природа и человек. Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных предметов для 
людей. Красота природы. Отражение явлений природы в искусстве и литературе. 

Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в природе. Охранные 
мероприятия. Красная книга. «Черная» книга Земли. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек одомашнил животных. 
Экскурсии. В лес (лесопарк), поле, на луг, водоем; в краеведческий музей, места 

сельскохозяйственного труда (с учетом местного окружения). Экскурсии в исторический 
(краеведческий), художественный музеи, на предприятие, в учреждение культуры и быта (с учетом 
местных условий). 

Практические работы. Составление режима дня для будней и выходных. Первая помощь при 
ожогах, порезах, ударах. Составление семейного «древа». Работа с натуральными объектами, 
гербариями, муляжами (съедобные и ядовитые грибы; редкие растения своей местности; растения 
разных сообществ). 

 
3 класс  
I. «Введение»  
Где ты живешь. Когда ты живешь. Историческое время. Счет лет в истории. 
II.Земля – наш общий дом  
Солнечная система. Солнце – звезда. Земля – планета Солнечной системы. «Соседи» Земли по 

Солнечной системе. 
Изображение Земли. Глобус – модель Земли. План. Карта (географическая и историческая). 

Масштаб, условные обозначения карты. Карта России. 
Условия жизни на Земле. Солнце – источник тепла и света. Вода. Значение воды для жизни на 

Земле. Источники воды на Земле. Водоемы, их разнообразие. Растения и животные разных водоемов. 
Охрана воды от загрязнения. Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. Воздух – смесь газов. 
Охрана воздуха. 

Человек познает мир. Наблюдения, опыты, эксперименты – методы познания человеком 
окружающего мира. Изображение Земли. Глобус – модель Земли. План. Карта (географическая и 
историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта России. 

Расширение кругозора школьников. Представления людей древних цивилизаций о 
происхождении Земли. История возникновения жизни на Земле. Как человек исследовал Землю. 
История возникновения карты. 

III. Растительный мир Земли  
Распространение растений на Земле, значение растений для жизни. Растения и человек. 

Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные (голосеменные), цветковые, их общая 
характеристика. 

Растения – живые тела (организмы). Жизнь растений. Продолжительность жизни: однолетние, 
двулетние, многолетние. Питание растений. Роль корня и побега в питании. Размножение растений. 
Распространение плодов и семян. 

Охрана растений. 
Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. Ядовитые растения. 

Предупреждение отравлений ими. 
IV. Грибы  
Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и несъедобные грибы. 



Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. Предупреждение отравлений 
грибами. 

V. Животный мир Земли  
Животные – часть природы. Роль животных в природе. Животные и человек. Разнообразие 

животных: одноклеточные, многоклеточные, беспозвоночные. Позвоночные (на примере отдельных 
групп и представителей). 

Животные – живые тела (организмы). Поведение животных. Приспособление к среде обитания. 
Охрана животных. 
Расширение кругозора школьников. Животные родного края. Цепи питания. Как животные 

воспитывают своих детенышей. Как человек одомашнил животных. 
VI. Каким был человек в разные времена (исторические эпохи)  
Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи). 
Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, смелость, трудолюбие, 

добросердечность, гостеприимство – основные качества славянина. 
Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, посуда, утварь в разные 

исторические времена. 
Одежда. Костюм богатых и бедных, горожан и крестьян, представителей разных сословий 

(князя, боярина, дворянина). 
Во что верили славяне. Принятие христианства на Руси. 
Расширение кругозора школьников. Происхождение имен и фамилий. Имена в далекой 

древности. 
VII. Как трудились люди в разные времена (исторические эпохи)  
Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб – главное богатство 

России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена крепостного права. 
Ремесла. Возникновение и развитие ремесел на Руси, в России (кузнечное, ювелирное, 

гончарное, оружейное и др.). Знаменитые мастера литейного дела. Андрей Чохов. Появление фабрик и 
заводов. Рабочие и капиталисты. 

Торговля. Возникновение денег. 
Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение космоса. 
Строительство. Первые славянские поселения, древние города (Великий Новгород, Москва, 

Владимир). 
Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические эпохи. «Женский» и 

«мужской» труд. Особенности труда людей родного края. Как дом «вышел» из-под земли. 
Уроки-обобщения. Древняя Русь (повторение материала 2 класса); Московская Русь (основные 

исторические события, произошедшие до провозглашения первого русского царя); Россия (основные 
исторические события, произошедшие до 1917 года). 

Экскурсии. В природные сообщества (с учетом местных условий), на водный объект с целью 
изучения использования воды человеком, ее охраны от загрязнения. В краеведческий (исторический), 
художественный музеи, на предприятие (сельскохозяйственное производство), в учреждение быта и 
культуры. 

Опыты. Распространение тепла от его источника. Смена сезонов, дня и ночи. Роль света и 
воды в жизни растений. Состав почвы. 

Практические работы. Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей тетради). 
Работа с живыми растениями и гербарными экземплярами. 

 
 
4 класс  
I. «Введение»  
Человек – часть природы. Природа – источник существования человека. Зависимость жизни и 

благополучия человека от природы. 
II. Человек – живое существо (организм)  
Человек – живой организм. Признаки живого организма. 
Органы и системы органов человека. 
Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора больших полушарий (общие сведения). Роль 

нервной системы в организме. 
Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). Ее значение в организме. 

Осанка. Развитие и укрепление опорно-двигательной системы. Движения и физкультура. 



Пищеварительная система. Ее органы (общие сведения). Значение пищеварительной системы. 
Зубы, правила ухода за ними. Правильное питание как условие здоровья. 

Дыхательная система. Ее органы (общие сведения). Значение дыхательной системы. Защита 
органов дыхания (от повреждений, простуды и др.). 

Кровеносная система. Ее органы. Кровь, ее функции. Сердце – главный орган кровеносной 
системы (общие сведения). Предупреждение заболеваний сердца и кровеносных сосудов. 

Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. Главный орган выделения – почки. 
Кожа, ее роль в организме. Защита кожи и правила ухода за ней. Закаливание. 

Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение в жизни человека. 
Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. Зависимость благополучия и хорошего настроения 

людей от умения управлять своими эмоциями. Охрана органов чувств. 
Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития. 
Развитие человека от рождения до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. 

Условия роста и развития ребенка. Значение чистого воздуха, питания, общения с другими людьми и 
деятельности ребенка для его развития. Охрана детства. Права ребенка. Уважительное отношение к 
старости и забота о престарелых и больных. 

Ты и твое здоровье. Человек и его здоровье. Знание своего организма – условие здоровья и 
эмоционального благополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. Правильное питание. 
Закаливание. Вредные привычки. 

ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности на дороге. Поведение во 
время грозы, при встрече с опасными животными. Детские болезни (общее представление о гриппе, 
аллергии и др.). 

Человек – часть природы. Чем человек отличается от животных. Мышление и речь. Развитие 
человека от рождения до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. Условия роста и 
развития ребенка: значение чистого воздуха, питания, общения с другими людьми и игровой 
деятельности ребенка. 

Человек среди людей. Доброта, справедливость, забота о больных и стариках – качества 
культурного человека. Правила культурного общения. 

ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми. 
Расширение кругозора школьников. Предшественники человека. Отличие человека от 

животного (прямохождение, речь, сознание, деятельность, творчество). Передача отношения человека 
к природе в верованиях, искусстве, литературе. Детские болезни, их причины и признаки заболевания. 
Правила поведения во время болезней. 

III. Человек и общество, в котором он живет  
Родная страна от края до края. Природные зоны России: Арктика, тундра, тайга, смешанные 

леса, степь, пустыня, влажные субтропики (растительный и животный мир, труд и быт людей). 
Почвы России. Почва – среда обитания растений и животных. Плодородие почв. Охрана почв. 
Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, Западно-Сибирская равнина (особенности, 

положение на карте). 
Как развивались и строились города. Особенности расположения древних городов. 

«Кремлевские» города. Улицы, история и происхождение названий. 
Россия и ее соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности географического 

положения, природы, труда и культуры народов). 
Гражданин и государство. Россия – наша Родина. Права и обязанности граждан России. 

Правители древнерусского и российского государства. Первый царь, императоры России. Символы 
царской власти в России. Первый Президент России. Государственная Дума современной России. 

Человек и культура. Человек – творец культурных ценностей. 
Школы, книги, библиотеки как часть культуры в разные времена (исторические эпохи). О чем 

рассказывают летописи. Первые школы на Руси. 
Первые печатные книги. Иван Федоров. Просвещение в России при Петре I, во второй 

половине ХVIII века. Первые университеты в России. М.В. Ломоносов. Школа и образование в ХIХ 
веке, в Советской России. 

Возникновение и развитие библиотечного дела. Искусство России в разные времена 
(исторические эпохи). 

Памятники архитектуры (зодчества) Древней Руси. 
Древнерусская икона. Андрей Рублев. 
Художественные ремесла в Древней Руси. Музыка в Древней Руси. 
Древнерусский театр. 



Искусство России ХVIII века. Памятники архитектуры. Творения В.И. Баженова. 
Изобразительное искусство ХVIII века. Возникновение публичных театров. 

Искусство России ХIХ века. «Золотой век» русской культуры. А.С. Пушкин – «солнце русской 
поэзии» (страницы жизни и творчества). Творчество поэтов, писателей, композиторов, художников 
(В.А. Жуковский, А.Н. Плещеев, Н.А. Некрасов, В.И. Даль, А.А. Фет, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, М.И. 
Глинка, П.И. Чайковский, В.А. Тропинин, И.И. Левитан и др.). 

Искусство России ХХ века. Творчество архитекторов, художников, поэтов, писателей. 
Известные сооружения советского периода (Мавзолей, МГУ, Останкинская телебашня и др.). 

Произведения художников России (А.А. Пластов, К.Ф. Юон, Ф.А. Малявин, К. Малевич и др.). 
Поэты ХХ века (М.И. Цветаева, С.А. Есенин, В.В. Маяковский, Б.Л. Пастернак, А.Т. 

Твардовский и др.). Детские писатели и поэты (К.И. Чуковский, С.Я. Маршак и др.). 
Композиторы и их произведения (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович). 
Современный театр. 
Человек – воин. Почему люди воюют. Войны в Древней Руси. Борьба славян с половцами. 

Александр Невский и победа над шведскими и немецкими рыцарями. Монгольское иго и борьба 
русских людей за независимость родины. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Отечественная война 
1812 года. М.И. Кутузов. Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с 
фашистами. Помощь тыла фронту. 

Расширение кругозора школьников. Литературные памятники Древней Руси. Новгородские 
берестяные грамоты. «Поучение» Владимира Мономаха. Первые книги по истории России. Борьба 
русского народа с польскими захватчиками в ХVII веке. Минин и Пожарский. Иван Сусанин. 
Партизанская война 1812 года. Василиса Кожина. Отражение борьбы русского народа за свободу 
родины в произведениях изобразительного и музыкального искусства. Боги войны. Ордена и награды. 
Военные костюмы разных эпох. 

Экскурсии. В биологический (краеведческий), художественный музеи, музей художника, 
писателя, композитора (с учетом местных условий). 

Практические работы. Составление режима дня школьника для будней и выходных. Подсчет 
пульса в спокойном состоянии и после физических нагрузок. Оказание первой помощи при 
несчастных случаях (обработка ран, наложение повязок, компрессов и пр.). Работа с исторической 
картой (в соответствии с заданиями в учебнике и рабочей тетради). 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 
Познавательные универсальные учебные действия: 

—  сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в живой 
природе от состояния неживой природы;  

—  приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, рыбы, 
птицы), называть главную особенность представителей одной группы (в пределах изученного);  

—  приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, устанавливать различия 
во внешнем виде. 

Работа с информацией: 

—  понимать, что информация может быть представлена в разной форме — текста, иллюстраций, 
видео, таблицы;  



 

—  соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

—  в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять ответы 
участников; уважительно от носиться к разным мнениям;  

—  воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её столицы; 
воспроизводить наизусть слова гимна России;  

—  соотносить  предметы   декоративно-прикладного   искусства с принадлежностью народу РФ, 
описывать предмет по предложенному плану;  

—  описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё отношение к 
природным явлениям;  

—  сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

—  сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа жизни 
(выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность использования 
бытовых электроприборов);  

—  оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими детьми, 
выполнять самооценку;  

—  анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, организации 
учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил пользования электро и 
газовыми приборами. 

Совместная деятельность: 

—  соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо 
распределять работу, определять нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя 
устранять возникающие конфликты. 



 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют готовность 
обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны 
отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части:  
 Гражданско-патриотического воспитания: 

—  становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой роли 
многонациональной России в современном мире;  

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

—  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;  

—  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 

Познавательныеуниверсальные учебные действия: 
1)  Базовые логические действия: 

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

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

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

—  объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

—  определять существенный признак для классификации, классифицировать 
предложенные объекты;  

—  находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях 
на основе предложенного алгоритма;  

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

2)  Базовые исследовательские действия: 

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

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

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

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



 
последствия; коллективный труд и его результаты и др. );  

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

—  формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

3)  Работа с информацией: 

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

—  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);  

—  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 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. 



 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов Дата  
изучения 

Виды деятельности Виды, формы 
контроля 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 
работы 

Раздел 1. Человек и общество. 

1.1. Школьные традиции и праздники. 
Классный, школьный коллектив, 
совместная деятельность. 

2 0 0.25 01.09.2022 
05.09.2022 

Экскурсия по школе, знакомство с 
помещениями;  
Обсуждение ситуаций по теме 
«Правила поведения в классе и в 
школе»; 

Практическая  
работа;  
Самооценка с  
использованием«
Оценочного  
листа»; 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7432045? 
menuReferrer=catalogue  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5958/start/104569/ 

1.2. Одноклассники, взаимоотношения 
между ними; ценность дружбы,  
взаимной помощи. 

2 0 0 08.09.2022 
12.09.2022 

Обсуждение ситуаций по 
теме«Правила поведения в классе 
и в школе»; 

Устный опрос; 
Практическая 
работа; 

https://iu.ru/video-lessons/818f4005-e65b-4c76-86ae-
8975b5585f05 

1.3. Рабочее место школьника. Правила 
безопасной работы на учебном месте, 
режим труда и отдыха. 

2 0 0.25 15.09.2022 
19.09.2022 

Беседа по теме «Как содержать 
рабочее место в порядке»; 

Устный опрос; 
Практическая  
работа;  
Самооценка с  
использованием«
Оценочного  
листа»; 

https://iu.ru/video-lessons/c960ef9f-5eb5-4199-8aab-
74cda879504a 

1.4. Россия Москва — столица России. 
Народы России. 

2 0 0 22.09.2022 
26.09.2022 

Просмотр и обсуждение иллюстраций, 
видеофрагментов и других материалов 
(по выбору) на темы «Москва — 
столица России», «Экскурсия по  
Москве»; 

Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием«
Оценочного  
листа»; 

http://nachalka.info/  
https://iu.ru/video-lessons/983ad6a6-401d-42a5-9b12-
057623d1e631  
https://iu.ru/video-lessons/2d7511f1-18a7-45cf-8d84-
27baeb90ef21 

1.5. Первоначальные сведения о родном 
крае. Название своего   населённого 
пункта (города, села), региона. 

2 0 0.25 29.09.2022 
03.10.2022 

Экскурсии, целевые прогулки,  
просмотр иллюстраций,  
видеофрагментов и других материалов 
о родном крае, труде людей; 

Устный опрос; 
Практическая  
работа;  
Самооценка с  
использованием«
Оценочного  
листа»; 

https://videouroki.net/video/01-chto-takoe-rodina.html 

1.6. Культурные объекты родного края. 
Труд людей. Ценность и красота 
рукотворного мира. 

2 0 0 06.10.2022 
10.10.2022 

Рассматривание и описание изделий 
народных промыслов родного края и 
народов России; 

Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием«
Оценочного  
листа»; 

https://iu.ru/video-lessons/bb93e80d-b200-4a8a-8d84-
b8e1e6e2a173 

1.7. Правила поведения в социуме. 1 0 0.25 13.10.2022 Беседа по теме «Правила поведения в 
учреждениях культуры — в театре, 
музее, библиотеке»; 

Практическая 
работа; 

https://iu.ru/video-lessons/62e6ee65-1e9d-4d80-ba35-
5df9075b1768  
https://iu.ru/video-lessons/c6df9193-eab4-4cf7-805c-
697006e7d9cb  
https://iu.ru/video-lessons/4b82cd31-c9e4-405c-94c1-
4b275696695c  



 
1.8. Моя семья в прошлом и настоящем. 

Имена и фамилии членов семьи, их 
профессии. 

1 0 0.25 20.10.2022 Работа с иллюстративным  
материалом: рассматривание фото, 
репродукций на тему «Семья»;  
Учебный диалог по теме «Что такое 
семья»; 

Устный опрос; 
Практическая 
работа; 

https://iu.ru/video-lessons/37e05727-4c98-472b-97cf- 
c0295e78882c  
https://videouroki.net/video/19-kak-zhivyot-semya.html  
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8562206? 
menuReferrer=catalogue 

1.9. Взаимоотношения и взаимопомощь в 
семье. Совместный труд  и отдых. 

1 0 0 24.10.2022 Рассказы детей по теме «Как наша 
семья проводит свободное время»; 

Самооценка с  
использованием«
Оценочного  
листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3632/start/122820/  
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7429913? 
menuReferrer=catalogue 

1.10. Домашний адрес. 1 0 0.25 27.10.2022 Дидактические игры; Устный опрос; 
Практическая  
работа;  
Самооценка с  
использованием«
Оценочного  
листа»; 

http://nachalka.info/  
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7429754? 
menuReferrer=catalogue 

Итого по разделу 16  
Раздел 2. Человек и природа. 

2.1. Природа и предметы, созданные 
человеком. Природные материалы. 
Бережное отношение к пред метам, 
вещам, уход за ними. 

6 0 0.5 07.11.2022 
24.11.2022 

Учебный диалог по теме «Почему 
люди должны оберегать и охранять 
природу»; 

Устный опрос; 
Тестирование;  
Самооценка с  
использованием«
Оценочного  
листа»; 

http://elementy.ru/email  
https://iu.ru/video-lessons/cc4e18ce-0675-484a-8d10- 
cf6fbb84344e  
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9459837? 
menuReferrer=catalogue 

2.2. Неживая и живая природа. 2 0 0.5 28.11.2022 
01.12.2022 

Работа с иллюстративным  
материалом: «Живая и неживая 
природа»; 

Тестирование;  
Самооценка с  
использованием«
Оценочного  
листа»; 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7491279? 
menuReferrer=catalogue  
https://iu.ru/video-lessons/0a12552a-3fc6-4aa0-8713-
fa3369dc6234 

2.3. Погода и термометр. Наблюдение за 
погодой своего края. Сезонные  
изменения в природе. 

12 1 1 05.12.2022 
23.01.2023 

Практическая работа по 
теме«Измеряем 
температуру»; 

Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием«
Оценочного  
листа»; 

https://videouroki.net/video/43-pochemu-idyot-dozhd-i-duet-
veter.html 

2.4. Взаимосвязи между человеком и  
природой. Правила нравственного и 
безопасного поведения в природе. 

2 0 0 26.01.2023 
30.01.2023 

Учебный диалог по теме «Почему 
люди должны оберегать и охранять 
природу»;  
Обсуждение ситуаций по теме 
«Правила поведения в природе»; 

Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием«
Оценочного  
листа»; 

http://school-collection.edu.ru/  
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7637485? 
menuReferrer=catalogue  
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7432792? 
menuReferrer=catalogue 

2.5. Растения ближайшего окружения 
(узнавание, называние, краткое 
описание). 

1 0 0.25 02.02.2023 Экскурсия;  
Сравнение внешнего вида деревьев, 
кустарников, трав; 

Устный опрос; http://plant.geoman.ru/ 

 



 
2.6. Лиственные и хвойные растения. 

Дикорастущие и культурные растения. 
3 0.25 1 06.02.2023 

13.02.2023 
Сравнение внешнего вида деревьев, 
кустарников, трав;  
Определение названия по внешнему 
виду дерева;  
Работа с иллюстративным  
материалом: деление растений на две 
группы — дикорастущие и  
культурные; 

Устный опрос; 
Тестирование; 

http://forest.geoman.ru/ 

2.7. Части растения (называние, краткая 
характеристика значения для жизни 
растения): корень, стебель, лист,  
цветок, плод, семя. 

1 0 1 16.02.2023 Практическая работа по теме 
«Найдите у растений их части»;  
Рассматривание и зарисовка  
разнообразия частей растения: разные 
листья, разные цветки и плоды, разные 
корни (по выбору); 

Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием«
Оценочного  
листа»; 

https://iu.ru/video-lessons/8109edd1-6631-4a13-8374-
052a83838684 

2.8. Комнатные растения, правила 
содержания и ухода. 

1 0 1 27.02.2023 Практическая работа по теме «Учимся 
ухаживать за растениями уголка  
природы»; 

Устный опрос; http://sad.zeleno.ru/?out=submit&first 

2.9. Разные группы животных (звери, 
насекомые, птицы, рыбы и др.). 

9 1 0 02.03.2023 Игра-соревнование по теме «Кто 
больше назовёт насекомых (птиц, 
зверей…)»; 

Тестирование;  
Самооценка с  
использованием«
Оценочного  
листа»; 

http://bird.geoman.ru/  
http://fish.geoman.ru/  
http://invertebrates.geoman.ru/  
http://animal.geoman.ru/  
https://iu.ru/video-lessons/bb301165-36be-4f7e-9dfd-
af44a99792d4 

2.10. Домашние и дикие животные (различия в 
условиях жизни). 

3 0.5 0 06.03.2023 
10.04.2023 

Логическая задача: найди ошибку в 
иллюстрациях — какое животное 
попало в эту группу неправильно; 

Устный опрос; 
Тестирование; 

http://animal.geoman.ru/  
http://cat-gallery.narod.ru/kids 

2.11. Забота о домашних питомцах. 2 0 0.25 13.04.2023 
17.04.2023 

Рассказы детей по теме «Мой 
домашний питомец»; 

Устный опрос; http://animal.geoman.ru/  
http://www.apus.ru/site.xp 

Итого по разделу 42  

Раздел 3. Правила безопасной жизни. 
3.1. Необходимость соблюдения режима дня, 

правил здорового питания и личной  
гигиены. 

4 0.5 0 20.04.2023 
01.05.2023 

Беседа по теме «Что такое режим 
дня»: обсуждение режима дня  
первоклассника;  
Рассказ учителя: «Что такое  
правильное питание»;  
Практическое занятие в кабинете; 

Самооценка с  
использованием«
Оценочного  
листа»; 

https://iu.ru/video-lessons/c960ef9f-5eb5-4199-8aab-
74cda879504a 

3.2. Правила безопасности в  
быту: пользование бытовыми электро 
приборами, газовыми плитами. 

1 0.25 0 04.05.2023 беседа о безопасном использовании 
электроприборов в быту;  
правило использование газовых плит; 

Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием«
Оценочного  
листа»; 

https://iu.ru/video-lessons/c99a9aed-9121-4789-8a1a- 
ed0347ae8466  
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9722708? 
menuReferrer=catalogue 

 



 
3.3. Дорога от дома до школы. Правила 

безопасного поведения пешехода  
(дорожные знаки, дорожная разметка, 
дорожные сигналы). 

2 0.25 0 08.05.2023 
11.05.2023 

Беседа о безопасном пути следования 
в школу и из школы. Знакомство с 
видами дорожных знаков;  
дорожных сигналов;  
дорожной разметкой; 

Устный опрос; 
Практическая  
работа;  
Самооценка с  
использованием«
Оценочного  
листа»; 

https://iu.ru/video-lessons/b25adbd9-6fd4-4bcc-927f- 
3e031db6ec55  
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10056430? 
menuReferrer=catalogue 

3.4. Безопасность в сети Интернет  
(электронный дневник и электронные 
ресурсы школы) в условиях  
контролируемого доступа в Интернет. 

1 0.25 0 15.05.2023 Практическое занятие в кабинете; Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием«
Оценочного  
листа»; 

https://laste.arvutikaitse.ee/rus/html/etusivu.htm  
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7543622? 
menuReferrer=catalogue 

Итого по разделу 8  

Резервное время 0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

66 4 7  
 



 
ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Дата  
изучения 

Виды, формы 
контроля 

всего  контрольные 
работы 

практические 
работы 

1. Нас окружает  
удивительный мир 

1 0 0 01.09.2022 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

2. Давай познакомимся 1 0 0 05.09.2022 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

3. Мы – школьники. Правила 
поведения в школе.  

1 0 0 08.09.2022 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

4. Сентябрь – первый месяц 
осени 

1 0 0 12.09.2022 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

5. Что нам осень подарила 1 0 0 15.09.2022 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

6. Грибная пора. 
Проверочная работа 
№1«Родная природа» 

1 0.5 0.5 19.09.2022 Письменный 
контроль; 

7. Семья 1 0 0 22.09.2022 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

 



 

8. Любимые занятия 1 0 0 26.09.2022 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

9. Как из зерна булка 
получилась 

1 0 0 29.09.2022 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

10. Человек и домашние  
животные Проверочная 
работа №2 «Семья. Труд 
людей» 

1 0 0.5 03.10.2022 Письменный 
контроль; 

11. Октябрь уж наступил. 
Птицы осенью 

1 0 0 06.10.2022 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

12. Явления природы 1 0 0 10.10.2022 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

13. Где ты живёшь? 1 0 0 13.10.2022 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

14. Правила поведения на 
дорогах Проверочная 
работа №3 « Наша  
Родина» 

1 0 0.5 17.10.2022 Письменный 
контроль; 

15. Ты и вещи 1 0 0 20.10.2022 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

16. Кто работает ночью  
Проверочная работа 
№4«Труд людей» 

1 0 0.5 24.10.2022 Письменный 
контроль; 

 



 

17. Твои помощники-органы 
чувств 

1 0 0 27.10.2022 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

18. Правила гигиены 1 0 0 07.11.2022 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

19. О режиме дня 1 0 0 10.11.2022 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

20. Урок в спортивном зале 
Проверочная работа 
№5«Твоё здоровье» 

1 0 0.5 14.11.2022 Письменный 
контроль; 

21. Ноябрь - зиме родной брат 1 0 0 17.11.2022 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

22. Ноябрь - зиме родной брат 1 0 0 21.11.2022 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

23. Дикие животные 1 0 0 24.11.2022 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

24. Звери - млекопитающие 1 0 0 28.11.2022 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

 



 

25. Что мы знаем о птицах 1 0 0 01.12.2022 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

26. Город, село. 1 0 0.5 05.12.2022 Практическая 
работа; 

27. Дом, в котором мы живём 1 0 0 08.12.2022 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

28. Зачем люди трудятся? 1 0 0 12.12.2022 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

29. Зачем люди трудятся? 
Проверочная работа 
№6«Труд людей» 

1 0 0.5 15.12.2022 Письменный 
контроль; 

30. В декабре, в декабре все 
деревья в серебре… 

1 0 0 19.12.2022 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

31. Какой бывает вода? 1 0 0.5 22.12.2022 Практическая 
работа; 

32. С наступающим Новым 
годом! 

1 0 0 26.12.2022 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

33. О дружбе 1 0 0 09.01.2023 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

34. Идём в гости 1 0 0.5 12.01.2023 Практическая 
работа; 

 



 

35. Январь – году начало, зиме-
середина 

1 0 0 16.01.2023 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

36. Январь – году начало, зиме-
середина 

1 0 0 19.01.2023 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

37. Хвойные деревья 1 0 0 23.01.2023 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

38. Жизнь птиц зимой 1 0 0.5 26.01.2023 Практическая 
работа; 

39. Жизнь птиц  
зимойПроверочная 
работа№7 «Жизнь 
животных и птиц зимой» 

1 0.5 0 30.01.2023 Письменный 
контроль; 

40. Наша страна - Россия 1 0 0 02.02.2023 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

41. Наша страна - Россия 1 0 0 06.02.2023 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

42. Богата природа России 1 0 0 09.02.2023   Устный опрос; 
Самооценка с  
использование
м«Оценочного  
листа»; 

43. Леса России 1 0 0 13.02.2023 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

 



 

44.  Мы - россияне 1 0 0.5 16.02.2023 Практическая 
работа; 

45. Февраль – месяц метелей и 
вьюг 

1 0 0 27.02.2023 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

46. Звери - млекопитающие 1 0 0 02.03.2023 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

47. Как питаются звери 1 0 0 06.03.2023 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

48. Наш уголок природы. 
Животные. 

1 0 0.5 09.03.2023 Практическая 
работа; 

49. Наш уголок природы. 
Растения Проверочная 
работа №8 «Природа 
России» 

1 0.5 0 13.03.2023 Письменный 
контроль; 

50. Мы – граждане России 1 0 0 16.03.2023 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

51. Правила поведения 1 0 0 20.03.2023 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

52. 23февраля – День  
защитника Отечества 

1 0 0 23.03.2023 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

 



 

53. 8марта – праздник всех 
женщин 

1 0 0 03.04.2023 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

54. Март - капельник 1 0 0 06.04.2023 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

55. Март - капельник  
Проверочная работа 
№9«Весенние изменения 
в природе» 

1 0.5 0 10.04.2023 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

56. Если хочешь быть  
здоровым, закаляйся! 

1 0 0.5 13.04.2023 Практическая 
работа; 

57. Здоровая пища. Какое  
бывает настроение  
Проверочная работа №10 
«Как сохранить здоровье» 

1 0.5 0 17.04.2023 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

58. Апрель - водолей 1 0 0 20.04.2023 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

59. Жизнь насекомых весной 1 0 0 24.04.2023 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

60. Весенние работы. Кто 
работает на транспорте. 

1 0 0 27.04.2023 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

61. День космонавтики  
Проверочная работа 
№11«Труд людей, 
работающих на 
транспорте» 

1 0.5 0 04.05.2023 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

 



 

62. Май весну завершает 1 0 0 08.05.2023 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

63. Жизнь земноводных  
весной. Животное – живое 
существо 

1 0 0.5 11.05.2023 Практическая 
работа; 

64. Природе нужны все! 1 0 0 15.05.2023 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

65. Итоговая тестовая работа. 1 1 0 18.05.2023 Тестирование; 

66. Ты – пешеход. Скоро лето!  1 0 0 22.05.2023 Устный опрос; 
Самооценка с  
использованием
«Оценочного  
листа»; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

66 4 7  



 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://videouroki.net/video/okruzhayushchiy-mir/1-class/ https://uchebnik.mos.ru/catalogue? 

types=atomic_objects&subject_ids=3196&logical_type_ids=54&class_level_ids=1 https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 
 
 
1.1.5. Технология 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

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 св ойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, 
игла, гладилка, стека, шаблон и др.), их правильное, рациональное и безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изготовления изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части 
(стекой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, 
склеивание и др. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения ножниц. Картон. 



Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, семена, ветки). Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в 
соответствии с замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с помощью прокладки, соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные инструменты и приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в 
иголку, строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 



3. Конструирование и моделирование 
Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, текстиль и др.) и способы их создания. Общее представление о конструкции 

изделия; детали и части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы соединения деталей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ 
конструкции образцов изделий, изг отовление 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. 

2 класс  
I. «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание»  
Значение трудовой деятельности в жизни человека – труд как способ самовыражения человека. История приспособляемости первобытного 

человека к окружающей среде. Реализация потребностей человека в укрытии (жилище), питании (охота, примитивная кулинарная обработка добычи), 



одежде. Объективная необходимость разделения труда. Ремесла и ремесленники. Названия профессий ремесленников. Современное состояние ремесел. 
Ремесленные профессии, распространенные в месте проживания детей (крае, регионе). Технологии выполнения их работ во времена средневековья и 
сегодня. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая выразительность – симметрия, 
асимметрия, композиция); гармония рукотворных предметов и окружающей среды (городской и сельский ландшафты). 

Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно-прикладного искусства, архитектуры и техники). 
Природа – источник сырья. Природное сырье, природные материалы. 
Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании предметной среды (общее представление). 
Развернутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). Составление плана практической работы. 
Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы, схемы). 
Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя доступных простых проектов (разработка предложенного замысла, поиск 

доступных решений, выполнение и защита проекта). Результат проектной деятельности – изделия, оформление праздников. 
Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества. 
Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертежных инструментов). 
Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока. 
II. «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты»  
Материалы природного происхождения: природные материалы (встречающиеся в регионе), натуральные ткани, нитки (пряжа). Строение ткани. 

Продольное и поперечное направление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и тканей на основе натурального сырья. 
Проволока (тонкая), ее свойства: гибкость, упругость. Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам. 

Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало. Их названия, функциональное назначение, устройство. Приемы 
безопасной работы и обращения с колющими и режущими инструментами. 

Технологические операции, их обобщенные названия: разметка, получение деталей из заготовки, сборка изделия, отделка. 
Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа (контурная, линия надреза, выносная, размерная, осевая, 

центровая). Чтение чертежа. Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на простейший чертеж. Экономная рациональная разметка нескольких 
деталей с помощью чертежных инструментов. Построение прямоугольных и круглых деталей с помощью чертежных инструментов. Деление 
окружности и круга на части с помощью циркуля, складыванием. 

Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей. 
Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты прямой строчки). 
III. «Конструирование и моделирование»  
Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение деталей в изделии. Получение объемных форм сгибанием. Виды 

соединения деталей конструкции. Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных конструкций (винтовой, проволочный). 
Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Транспортные средства, используемые в трех стихиях (земля, вода, воздух). Виды, названия, назначение. Макет, модель. Конструирование и 
моделирование изделий из разных материалов; транспортных средств по модели, простейшему чертежу или эскизу. Биговка. 

IV. «Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)»  
Демонстрация учителем с участием учащихся готовых материалов на цифровых носителях (СD) по изучаемым темам. 
 
3 класс  



I. «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание»  
Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. Материальные и духовные потребности человека как 

движущие силы прогресса. Отражение жизненной потребности, практичности, конструктивных и технологических особенностей, национально-
культурной специфики в жилище, его обустройстве, убранстве, быте и одежде людей. Ключевые технические изобретения от Средневековья до начала 
ХХ в. Использование человеком энергии сил природы (вода, ветер, огонь) для повышения производительности труда. Использование человеком силы 
пара, электрической энергии для решения жизненно важных проблем в разные исторические периоды. Зарождение наук. Взаимовлияние наук и 
технических изобретений в процессе развития человечества. 

Энергия природных с тихий: ветра, воды (пара). Электричество, простейшая электрическая цепь и ее компоненты. Простейшая схема 
электрической цепи с различными потребителями (лампочкой, звонком, электродвигателем). 

Гармония предметов и окружающей среды – соответствие предмета (изделия) обстановке. 
Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск доступных средств выразительности, выполнение и защита 

проекта). Результат проектной деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым (социальный проект), макеты. 
Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. 
Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы художественному или техническому замыслу). 
Самообслуживание – правила безопасного пользования бытовыми электрическими приборами, электричеством. 
II. «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты»  
Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, мех и др.), их получение, применение. 
Разметка разверток с опорой на простейший чертеж. Линии чертежа (осевая, центровая). Преобразование разверток несложных форм 

(достраивание элементов). 
Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований конструкции. Выполнение рицовки с помощью 

канцелярского ножа. Приемы безопасной работы им. Соединение деталей косой строчкой. Отделка (изделия и деталей) косой строчкой и ее вариантами 
(крестиком, росписью, стебельчатой строчкой и др.), кружевами, тесьмой, бусинами и т. д. 

III. «Конструирование и моделирование»  
Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным конструкциям. Связь назначения изделия и его конструктивных 

особенностей: формы, способов соединения, соединительных материалов.  
Простейшие способы достижения прочности конструкций (соединение деталей в нахлест, с помощью крепежных деталей, различными видами 

клея, щелевого замка, сшиванием и др.). Использование принципов действия представителей животного мира для решения инженерных задач (бионика). 
Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным декоративно-художественным условиям. 
Техника как часть технологического процесса, технологические машины. Общий принцип работы ветряных и водяных мельниц. Паровой 

двигатель. 
IV. «Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)»  
Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой человеком. Сохранение и передача информации. 

Информационные технологии. Книга как древнейший вид графической информации. Источники информации, используемые человеком в быту: 
телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер и др. 

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила безопасного пользования ПК. Назначение 
основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступными источниками информации (книги, музеи, беседы с 
мастерами (мастер-классы), сеть Интернет, видео, DVD). 

 
4 класс  



I. «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание»  
Преобразовательная деятельность человека в ХХ – начале ХХI в. Научно-технический прогресс: главные открытия, изобретения, современные 

технологии (промышленные, информационные и др.), их положительное и отрицательное влияние на человека, его жизнедеятельность и на природу 
Земли в целом. Угроза экологической катастрофы и роль разума человека в ее предотвращении. 

Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газа, нефти) в промышленности и быту. 
Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике информационно-компьютерных технологиях. 
Самые яркие изобретения начала ХХ в. (в обзорном порядке). Начало ХХI в. – использование компьютерных технологий во всех областях жизни 

человека. Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. Причины и пути предотвращения 
экологических и техногенных катастроф. 

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных особенностей изделия). Распределение времени при выполнении 
проекта. Коллективные проекты. 

Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. Правила безопасного пользования бытовыми приборами. 
II. «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты»  
Изобретение и использование синтетических материалов с определенными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. 
Нефть как универсальное сырье. Материалы, получаемые из нефти (пластмасса, стеклоткань, пенопласт и др.). Подбор материалов и 

инструментов в соответствии с замыслом. Синтетические материалы – полимеры (пластик, поролон). Их происхождение, свойства. 
Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. Комбинирование технологий обработки 

разных материалов и художественных технологий. 
Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в современной проектной деятельности. Основные условия 

дизайна – единство пользы, удобства и красоты. Дизайн одежды в зависимости от ее назначения, моды, времени. Элементы конструирования моделей, 
отделка петельной строчкой и ее вариантами (тамбур, петля в прикреп, елочки и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг. 

III. «Конструирование и моделирование»  
Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на основе элементов ТРИЗ (теории решения 

изобретательских задач). 
Техника ХХ – начала ХХI в. Ее современное назначение (удовлетворение бытовых, профессиональных, личных потребностей, исследование 

опасных и труднодоступных мест на земле и в космосе и др.). Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 
эргономичность и др.). 

IV. «Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)»  
Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в разных сферах жизнедеятельности человека. Персональный 

компьютер (ПК) и дополнительные приспособления (принтер, сканер, колонки и др.). Знакомство с текстовым редактором. Поиск информации в 
компьютере и Интернете. Работа с простейшими информационными объектами (тексты, рисунки): создание, преобразование, сохранение, удаление, 
печать (вывод на принтер). Программы Word, Power Point. 
 
 
 
 
 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ



ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

В результате изучения предмета «Технология» у обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; уважительное отношени е к труду и творчеству мастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к 
сохранению окружающей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение 
к культурным традициям других народов; 

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; эстетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание 
красоты форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры; 

проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; 
мотивация к творческому труду, работе на результат; способность к различным видам практической преобразующей деятельности; 

проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственн ость, 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 зад ач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других информационных источниках. 



Коммуникативные УУД: 



вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их 
излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-прикладного искусства народов России; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 
рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наведение порядка, уборка после работы); выполнять правила 
безопасности труда при выполнении работы; 

планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 
организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: обсуждать задачу, распределять роли, вып олнять 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 материа ла; 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», «приспособ - ление», 

«конструирование», «аппликация»; 

выполнять задания с опорой на готовый план; 

обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда; 

рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя); анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и 
дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения; способы изготовлени я; 

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. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
программы 

Количество часов Дата 
изучения 

Виды деятельности Виды, 
формы 
контроля 

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

всего контро 
льные 
работы 

практич 
еские 
работы 

Модуль 1. ТЕХНОЛОГИИ, ПРОФЕССИИ И ПРОИЗВОДСТВА 

1.1. Природа как 
источник сырьевых 
ресурсов и 

1    Изучать правила безопасности при 
работе инструментами  и 
приспособлениями. Изучать 

Устный 
опрос 

https://www.klass39.ru/klassnye- 
resursy/ 
https://www.uchportal.ru/load/47-2- 

https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2


 творчества 
мастеров 

    возможности     использования 
изучаемых инструментов и 
приспособлений людьми разных 
профессий. Подготавливать рабочее 
место в зависимости от вида работы. 
Рационально размещать на рабочем 
месте материалы и инструменты; 
поддерживать порядок во время 
работы; убирать рабочее место по 
окончании работы под руководством 
учителя Изучать    важность 
подготовки, организации, уборки 
рабочего места, поддержания 
порядка людьми разных профессий. 
Формировать общее понятие об 
изучаемых  материалах,  их 
происхождение, разнообразие и 
основные свойства, понимать 
отличие материалов от инструментов 
и приспособлений. Рассматривать 
возможности    использования, 
применения изучаемых материалов 
при изготовлении изделий, 
предметов быта и др. людьми разных 
профессий. Понимать особенности 
технологии изготовления изделий, 
выделять детали изделия, основу, 
определять способ изготовления под 
руководством учителя. Определять 
основные этапы изготовления 
изделия при помощи учителя и на 
основе графической инструкции в 
учебнике (рисован- ному/слайдовому 
плану, инструкционной карте): 
анализ устрой- ства изделия, 
разметка деталей, выделение деталей, 
сборка изделия,     отделка. 
Знакомиться с профессиями, 
связанными   с   изучаемыми 
материалами и производствами. 
Приводить примеры традиций и 
праздников народов России, ремёсел, 
обычаев и производств, связанных с 
изучаемыми материалами и 

 2 
http://school-collection.edu.ru/ 
http://um- 
razum.ru/load/uchebnye_prezentac 
ii/nachalnaja_shkola/18 
http://internet.chgk.info/ 
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm 

1.2. Общее понятие об 
изучаемых 
материалах, их 
происхождении, 
разнообразии 

1    Устный 
опрос 

1.3. Подготовка к 
работе. Рабочее 
место, его 
организация в 
зависимости от 
вида работы 

1    Устный 
опрос 

1.4. Профессии родных 
и знакомых. 
Профессии, 
связанные 
с изучаемыми 
материалами и 
производствами. 
Профессии сферы 
обслуживания 

1    Устный 
опрос 

1.5. Традиции и 
праздники народов 
России, ремёсла, 
обычаи 

2    Устный 
опрос 

 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://school-collection.edu.ru/
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://internet.chgk.info/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm


      производствами   

Итого по модулю 6  

Модуль 2. ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 

2.1. Бережное, 
экономное и 
рациональное 
использование 
обрабатываемых 
материалов. 
Использование 
конструктивных 
особенностей 
материалов при 
изготовлении 
изделий 

1    Под  руководством  учителя 
организовывать        свою 
деятельность:    подготавливать 
рабочее место для работы с 
бумагой       и      картоном, 
правильно     и   рационально 
размещать   инструменты  и 
материалы  в    соответствии с 
индивидуальными 
особенностями  обучающихся, 
в процессе    выполнения 
изделия контролировать и при 
необходимости 
восстанавливать  порядок на 
рабочем    месте;    убирать 
рабочее   место.   Соблюдать 
технику  безопасной  работы 
инструментами           и 
приспособлениями. Применять 
правила     безопасной   и 
аккуратной            работы 
ножницами, клеем. Определять 
названия     и     назначение 
основных   инструментов  и 
приспособлений для ручного 
труда   (линейка,    карандаш, 
ножницы,     шаблон     и     др.), 
использовать             их             в 
практической      работе.      Под 
руководством                  учителя 
наблюдать,                сравнивать, 

Устный 
опрос 

https://www.klass39.ru/klassnye- 
resursy/ 
https://www.uchportal.ru/load/47-2- 
2 
http://school-collection.edu.ru/ 
http://um- 
razum.ru/load/uchebnye_prezentac 
ii/nachalnaja_shkola/18 
http://internet.chgk.info/ 
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm 

2.2. Основные 
технологические 
операции ручной 
обработки 
материалов: 
разметка деталей, 
выделение деталей, 
формообразование 
деталей, сборка 
изделия, отделка 
изделия или его 
деталей 

1    Устный 
опрос 

2.3. Способы разметки 
деталей: на глаз и 
от руки, по 
шаблону, по 
линейке (как 
направляющему 

1    Устный 
опрос 

 

https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://school-collection.edu.ru/
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://internet.chgk.info/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm


 инструменту без 
откладывания 
размеров) с опорой 
на рисунки, 
графическую 
инструкцию, 
простейшую схему 

    сопоставлять свойства бумаги 
(состав, цвет, прочность); 
определять виды бумаги по 
цвету, толщине, прочности. 
Осваивать отдельные приёмы 
работы с бумагой (сгибание и 
складывание, сминание, 
обрывание,  склеивание, 
резание бумаги ножницами и 
др.), правила безопасной 
работы, правила разметки 
деталей (экономия материала, 
аккуратность). Читать простые 
графические     схемы 
изготовления изделия и 
выполнять изделие по 
заданной схеме    под 
руководством учителя. Под 
руководством    учителя 
анализировать конструкцию 
изделия, обсуждать варианты 
изготовления   изделия, 
выполнять  основные 
технологические операции 
ручной обработки материалов: 
размет- ку деталей, выделение 
деталей, формообразование 
деталей, сборку изделия и 
отделку изделия или его 
деталей по заданному образцу. 
Планировать    свою 
деятельность с опорой на 
предложенный план в 
учебнике, рабочей тетради. 
Выполнять рациональную 
разметку (разметка на 
изнаночной   стороне 

  

2.4. Чтение условных 
графических 
изображений 
(называние 
операций, способов 
и приёмов работы, 
последовательности 
изготовления 
изделий) 

1    Устный 
опрос 

2.5. Правила экономной 
и аккуратной 
разметки. 
Рациональная 
разметка и 
вырезание 
нескольких 
одинаковых 
деталей из бумаги 

1    Устный 
опрос 

2.6. Способы 
соединения деталей 
в изделии: с 
помощью 
пластилина, клея, 
скручивание, 
сшивание и 
др. Приёмы и 
правила 
аккуратной работы 

1    Устный 
опрос 



 с клеем     материала;          экономия 
материала    при    разметке) 
сгибанием, по шаблону, на глаз 
и от руки, по линейке (как 
направляющему   инструменту 
без откладывания размеров) с 
опорой   на       рисунки, 
графическую     инструкцию, 
простейшую схему; выполнять 
выделение деталей способами 
обрывания,        вырезания; 
выполнять сборку изделия с 
помощью  клея   и    другими 
способами; выполнять отделку 
изделия или  его    деталей 
(окрашивание, аппликация и 
др.).     Анализировать 
декоративно-художественные 
возможности разных способов 
обработки бумаги, например, 
вырезание деталей из бумаги и 
обрывание пальцами). В ходе 
беседы с учителем понимать 
смысл            понятий 
«конструирование»,   «изделие», 
«деталь изделия», «образец». 
Рассматривать и анализировать 
простые по конструкции 
образцы; анализировать 
простейшую конструкцию 
изделия: выделять детали, их 
форму, определять взаимное 
расположение,  виды 
соединения. Иметь общее 
представление  о  конструкции 

  

2.7. Отделка изделия 
или его деталей 
(окрашивание, 
вышивка, 
аппликация и др.) 

1    Устный 
опрос 

2.8. Подбор 
соответствующих 
инструментов и 
способов обработки 
материалов в 
зависимости от их 
свойств и видов 
изделий 

1    Устный 
опрос 

2.9. Наиболее 
распространённые 
виды бумаги. Их 
общие свойства. 
Простейшие 
способы обработки 
бумаги различных 
видов: сгибание и 
складывание, 
сминание, 
обрывание, 
склеивание и др. 

1    Устный 
опрос 

2.10 Резание бумаги 
ножницами. 
Правила 
безопасной работы, 
передачи и 
хранения ножниц. 
Картон 

1    Устный 
опрос 



2.11. Пластические 
массы, их виды 
(пластилин, 
пластика и др.). 

    изделия; детали и части 
изделия, их взаимное 
расположение в общей 
конструкции. Изготавливать 
изделия с использованием 
осваиваемых технологий. Под 
руководством учителя 
собирать плоскостную модель, 
объяснять способ сборки 
изделия 

Устный 
опрос 

 

2.12. Приёмы 
изготовления 
изделий доступной 
по сложности 
формы из них: 
разметка на глаз, 
отделение части 
(стекой, 
отрыванием), 
придание формы 

1    Устный 
опрос 

2.13. Виды природных 
материалов 
(плоские — листья 
и объёмные — 
орехи, шишки, 
семена, ветки) 

1    Устный 
опрос 

2.14. Приёмы работы с 
природными 
материалами: 
подбор 
материалов в 
соответствии с 
замыслом, 
составление 
композиции, 
соединение деталей 

1    Устный 
опрос 

2.15. Общее 
представление о 
тканях (текстиле), 
их строении и 

1    Устный 
опрос 



 свойствах        

2.16. Швейные 
инструменты 
и приспособления 
(иглы, булавки и 
др.) 

   Устный 
опрос 

2.17. Отмеривание 
и заправка нитки 
в иголку, строчка 
прямого стежка 

1    Устный 
опрос 

2.18. Использование 
дополнительных 
отделочных 
материалов 

1    Устный 
опрос 

Итого по модулю 15  

Модуль 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

3.1. Простые и 
объёмные 
конструкции из 
разных материалов 
(пластические 
массы, бумага, 
текстиль и др.) и 
способы их 
создания 

1    Иметь общее представление о 
конструкции изделия, детали и 
части изделия, их взаимном 
расположении в общей 
конструкции; анализировать 
конструкции образцов 
изделий, выделять основные и 
дополнительные детали 
конструкции, называть их 
форму и способ соединения; 
анализировать конструкцию 
изделия по рисунку, 
фотографии, схеме. 
Изготавливать простые и 
объёмные конструкции из 
разных материалов 

Устный 
опрос 

https://www.klass39.ru/klassnye- 
resursy/ 
https://www.uchportal.ru/load/47-2- 
2 
http://school-collection.edu.ru/ 
http://um- 
razum.ru/load/uchebnye_prezentac 
ii/nachalnaja_shkola/18 
http://internet.chgk.info/ 
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm 

3.2. Общее 
представление о 
конструкции 
изделия; детали и 
части изделия, их 
взаимное 
расположение 

2    Устный 
опрос 

 

https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://school-collection.edu.ru/
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://internet.chgk.info/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm


 в общей 
конструкции 

    (пластические массы, бумага, 
текстиль и др.), по модели (на 
плоскости), рисунку. 
Использовать в работе 
осваиваемые способы 
соединения деталей в изделиях 
из разных материалов. 
Определять порядок действий 
в зависимости от желаемого/ 
необходимого результата; 
выбирать способ работы с 
опорой на учебник или 
рабочую тетрадь в 
зависимости от требуемого 
результата/замысла 

  

3.3. Способы 
соединения деталей 
в изделиях из 
разных материалов 

2    Устный 
опрос 

3.4. Образец, анализ 
конструкции 
образцов изделий, 
изготовление 
изделий по образцу, 
рисунку 

2    Устный 
опрос 

3.5. Конструирование 
по модели (на 
плоскости) 

2    Устный 
опрос 

3.6. Взаимосвязь 
выполняемого 
действия и 
результата. 
Элементарное 
прогнозирование 
порядка действий 
в зависимости от 
желаемого/необходи 
мого результата; 
выбор способа 
работы в 
зависимости от 
требуемого 
результата/замысла 

1    Устный 
опрос 

Итого по модулю 10  

Модуль 4. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 



4.1. Демонстрация 
учителем готовых 
материалов на 
информационных 
носителях 

1    Анализировать готовые 
материалы, представленные 
учителем на информационных 
носителях. Выполнять 
простейшие преобразования 
информации (например, 
перевод текстовой 
информации в рисуночную 
и/или табличную форму) 

Устный
опрос

4.2. Информация. Виды 
информации 

1    Устный
опрос

Итого по модулю 2  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

33 3   

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ   ОБЕСПЕЧЕНИЕ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО   ПРОЦЕССА 
 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Дата 
изучения 

Виды, 
формы 
контроля 

всего контрольные 
работы 

практические 
работы 

1. Что ты видишь вокруг? 
(Представление о мире 
природы и о мире , 
созданном руками 
человека). 

1 0 0 07.09.2022 Устный 
опрос; 

2. Мир природы. 
(Представление о мире 
природы и мире, созданном 
руками человека). 

1 0 0 14.09.2022 Практическая 
работа; 

3. Мир рукотворный 
(Представление о 
мире природы, 
созданном руками 
человека). 

1 0 0 21.09.2022 Практическая 
работа; 

4. Окружающий мир надо 
беречь. (О взаимоотношении 
окружающего мира и 
человека.) 

1 0 0 28.09.2022 Практическая 
работа; 

5. Кто какой построил дом, 
чтобы поселиться в нём? 

1 0 0 05.10.2022 Практическая 
работа; 

6. Значение трудовой 
деятельности для человека. 
Помогаем дома. Р.С. 
Мастерская игрушки. Работа 

1 0 0 12.10.2022 Практическая 
работа; 

https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://school-collection.edu.ru/
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://internet.chgk.info/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm


с глиной. 

7. О радости общения и 
совместного труда. Готовим 
праздник. Р.С. Составление 
композиции. Лепка. 

1 0 0 19.10.2022 Практическая 
работа; 

8. О радости общения и 
совместного труда. 
Пластилин-волшебник. Р.С. 
Каргопольская игрушка. 
Лепка. 

1 0 0 02.11.2022 Практическая 
работа; 

9. Общее представление о 
материалах. Каковы 
свойства у разных 
материалов? 

1 0 0 09.11.2022 Практическая 
работа; 

10. Общее представление о 
конструкции изделий. Как 
устроены разные изделия? 
Изделие и его детали. 

1 0 0 16.11.2022 Практическая 
работа; 

11. О способах соединения 
материалов. Как 
соединяются детали? 

1 0 0 23.11.2022 Практическая 
работа; 

12. О способах соединения 
материалов. Как 
соединяются детали? 

1 0 0 30.11.2022 Практическая 
работа; 

13. Общее представление о 
технологии изделий. 
Одинаков ли порядок 
изготовления изделий из 
разных материалов? 

1 0 0 07.12.2022 Практическая 
работа; 

14. О выборе материалов. 
Нужны ли нам бумага и 
картон? 

1 0 0 14.12.2022 Практическая 
работа; 

15. Новогодняя мастерская. 1 0 0 21.12.2022 Практическая 
работа; 



16. Клеевое соединение 
бумажных деталей. Как 
аккуратно наклеить 
детали? Как клей 
сделать невидимкой? 

1 0 0 28.12.2022 Практическая 
работа; 

17. Общее представление 
об инструментах и 
машинах-помощниках. 
Приёмы работы с 
ножницами. Какие 
бывают аппликации? 

1 0 0 11.01.2023 Практическая 
работа; 

18. Ножницы 
профессионалов. Какие 
ножницы у мастеров? 

1 0 0 18.01.2023 Практическая 
работа; 

19. Понятие "линия". Виды 
линий. Какие бывают 
линии? Чем они 
помогают мастерам? 

1 0 0 25.01.2023 Практическая 
работа; 

20. Соединения разных 
материалов. Как 
нарисовать разные 
фигуры? 

1 0 0 01.02.2023 Практическая 
работа; 

21. Резание бумаги ножницами 
по размеченным линиям. 

1 0 0 08.02.2023 Практическая 
работа; 

22. Разметка деталей по 
шаблону. Разметка 
круглых деталей. 

1 0 0 15.02.2023 Практическая 
работа; 

23. Разметка деталей по 
шаблону. Разметка деталей 
прямоугольной формы. 

1 0 0 22.02.2023 Практическая 
работа; 

24. Разметка деталей по 
шаблону. Разметка 
треугольников. 

1 0 0 01.03.2023 Практическая 
работа; 

25. Разметка деталей 
сгибанием. Как правильно 
сгибать и складывать 
бумажный лист? 

1 0 0 15.03.2023 Практическая 
работа; 

26. Преобразование квадратных 
заготовок. Как из квадратов 
и кругов получить новые 
фигуры? 

1 0 0 22.03.2023 Практическая 
работа; 

27. Создаём объём. 
Делим лист бумаги на 
квадраты. 
Складываем бумагу. 

1 0 0 05.04.2023 Практическая 
работа; 



28. Свойства ткани. Ткань. 
Похожи ли свойства бумаги 
и ткани. 

1 0 0 12.04.2023 Практическая 
работа; 

29. Швейные 
приспособления. 
Иглы и булавки. 

1 0 0 19.04.2023 Практическая 
работа; 

30. Отделка изделий из ткани -
прямая строчка. Что умеет 
делать игла? Прямая 
строчка. 

1 0 0 26.04.2023 Практическая 
работа; 

31. Промежуточная 
аттестация. Тест.  Отделка 
изделий из ткани - прямая 
строчка. Как закрепить 
нитку на ткани? 

1 1 0 10.05.2023 Практическая 
работа; 

32. Самостоятельная работа с 
опорой на инструкционную 
карту. Бант-заколка. 

1 1 0 17.05.2023 Практическая 
работа; 



33. Комплексная работа 
"Книжкина больница". 

1 0 0 24.05.2023 Практическая 
работа; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

33 1 0  



 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- http://windows.edu/ru 
2. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-collektion.edu/ru 
3. «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» -http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 
4. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школыhttp://katalog.iot.ru/ 
5. Библиотека материалов для начальной школыhttp://www.nachalka.com/biblioteka 
6. Mеtodkabinet.eu:   информационно-методический   кабинетhttp://www.metodkabinet.eu/ 
7. Каталог образовательных ресурсов сети «Интернет» http://catalog.iot.ru 
8. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 
9. Портал «Российское образование http://www.edu.ru 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/ 

    https://www.uchportal.ru/load/47-2-2 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18 

http://internet.chgk.info/ 

     http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm 

 

2.1.6. Изобразительное искусство 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 
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. 

http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.nachalka.com/biblioteka
http://www.metodkabinet.eu/
http://catalog.iot.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://school-collection.edu.ru/
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://internet.chgk.info/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm


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» 
 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. 

 

 

2 класс 

I. Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму  

1.1. Развитие способности наблюдать за природой: форма, фактура(поверхность), цвет, динамика, 
настроение.  

1.2. Выбор художником образов, красок, средств выражения замысла, полученных от  наблюдений 
за изменениями цвета, пространства и формы в природе, музыки в ин терьере в зависимости от 
освещения. Выражение чувств художника в художественном произведении через цвет и форму.  

1.3. Зависимость выбираемой цветовой гаммы от содержания темы.  

1.4. Освоение изобразительной плоскости. Представление о соразмерности изображаемых объектов 
в композиции. Пропорции изображаемых предметов: размер, форма, материал, фактура, рефлекс. 
Композиционный центр, предметная плоскость. Изображение с натуры.  



1.5. Замкнутое пространство: цвет в пространстве комнаты и природе; возможность выражения в 
цвете настроения, звука, слова; цвет в пространстве природы и жизни.  

1.6. Изучение явлений наглядной перспективы; размещение предметов в открытом пространстве 
природы.  

1.7. Выражение в живописи различных чувств и настроений через цвет.  

1.8. Архитектура в открытом природном пространстве. Линия горизонта, первый и второй планы.  

1.9. Освоение окружающего пространства как среды, в котором все предметы существуют в тесной 
взаимосвязи. Человек в архитектурной среде.  

1.10. Красота и необычное в природе. Своеобразие и красота городского и сельского пейзажа.  

1.11. Освоение пространства предметной среды в архитектуре (замкнутое пространство).  

1.12. Архитектурный проект. Знакомство с различными 

композиционными решениями объемно-пространственной композиции. Использование 
оригинальных конструктивных форм.  

1.13. Равновесие в композиции. Объемно-пространственная композиция.  

1.14. Связь образов народной игрушки с темами и характером народных сказок. Авторская мягкая 
игрушка. Персонажи кукольных спектаклей. С.Образцов и его кукольный театр в Москве.  

1.15. Выразительные средства декоративно-прикладного искусства. Декоративная композиция.  

1.16. Симметрия в декоративно-прикладном искусстве.  

1.17. Форма предмета и его назначение в декоративно-прикладном искусстве.  

II. Развитие фантазии и воображения  

Развитие у детей желания проявить себя в каком-либо виде творчества. Общее и различие в разных 
видах искусства (поэтическое слово, живопись, музыка). Выразительные средства разных видов 
искусства(звуки, ритм в музыке; слово, ритм в поэзии, линия, пятно ритм В живописи).  

2.1. Работа с литературными произведениями. Создание композиций по описанию литературных 
произведений. Сочинение — условие развитие фантазии и воображения.  

2.2. Былины о происхождении дождя, грома, молнии, ветра, радуги, огня, воды, воздуха.  

2.3. Выполнение композиций на передачу настроения, впечатления, полученных от чтения сказки, 
отрывков литературных произведений, поэзии.  

2.4. Формирование представлений об объемно-пространственном изображении. Создание 
коллективных объемно-пространственных композиций. Передача характера героя по описанию в 
тексте.  

2.5. Тематические композиции — передача праздничного настроения с помощью элементов 
декоративного украшения. Разработка всевозможных композиций в реальном пространстве класса.  

2.6. Выполнение самостоятельно икебаны с применением природных материалов.  



2.7. Выполнение коллективной объемно-пространственной композиции.  

2.8. Бумажная пластика. Художественное конструирование несложных форм предметов.  

2.9. Стилизация и обобщение. Передача музыкальных, песенных, литературно-сказочных и образно-
цветовых словесных описаний в зрительные образы.  

2.10. Перенесение реальных предметов в условно –графическое изображение. Плоскостная или 
глубинно-пространственная композиция.  

2.11. Восприятие настроений, заложенных в музыкальных и литературных произведениях и 
произведениях народного искусстве. Осмысление впечатлений ребенка от услышанного: в музыке, 
в стихе, художественном слове и народной речи. Развитие способности улавливать взаимосвязь 
между цветом, звуком, движением 

III. Художественно-образное восприятие изобразительного искусства 

3.1. Искусство и человек. Развитие представлений о памятниках культуры: Исаакиевский Собор в 
Санкт-Петербурге, Собор Василия Блаженного в Москве. Художественные музеи как места для 
хранения произведений искусства.  

3.2. Формирование представлений о работе над композицией и созданием колорита.  

Высказывание своих рассуждений о работе, о выразительных средствах и содержании картины.  

3.3. Мир природы: разнообразие цвета и формы (цветы, насекомые, птицы). Отображение мира 
природы в искусстве.  

3.4. Писатель-художник-книга. Декоративное оформление книги(обложка, страница, буквица). 
Выбор текста для иллюстрирования.  

3.5. Выразительность народной глиняной и деревянной игрушки разных регионов России.  

3.6. Связь и родство изобразительного искусства с другими искусствами: музыкой, театром, 
литературой, танцем.  

 

3 класс 

I. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму  

1.1. Освоение человеком природного пространства (среды). Знакомство с разнообразием, красотой и 
своеобразием природы.  

1.2. Форма, ритм, цвет, композиция, динамика, пространство. Величие природы языком 
изобразительного искусства. Природа в разных жанрах изобразительного искусства.  

1.3. Разнообразие природных объектов в творчестве художника: воздушное пространство; водное 
пространство; земная поверхность; подземный мир (горы, долины, русла рек, озера, моря, поля, 
леса, создают в природе свой особый рисунок).  



1.4. Ритм и орнамент в природной среде и в искусстве и др. Каждый предмет имеет свое строение 
(конструкцию). Рассмотри деревья. Рисунок земной поверхности показан на карте или глобусе 
(суша, возвышенности, моря, реки, океаны и другие).  

1.5. Композиционное размещение предметов на лис те при рисовании с натуры, сознательный 
выбор формата листа.  

1.6. Перспектива как способ передачи пространства на картине С Помощью планов.  

Воздушная перспектива.  

1.7. Образы, построенные на контрасте формы, цвета, размера. Глухие и звонкие цвета. Главные и 
дополнительные цвета.  

1.8. Изображение с натуры предметов конструктивной формы. Натюрморт тематический.  

1.9. Передача движения. Работа с натуры и по наблюдению: краткие зарисовки (наброски и портрет 
по наблюдению).  

1.10. Передача объёма в живописи и графике.  

1.11. Понятие стилизации. Использование приёма стилизации в создании  предметов объемной 
формы: на примере насекомого, выделяя характерные особенности создать летающий объект.  

1.12. Контраст и нюанс в скульптуре (формы, размера, динамики, настроения, характера, фактуры, 
материала).  

1.13. Передача динамики в объемном изображении — лепка по памяти фигуры человека в 
движении.  

1.14. Лепка объемно-пространственной композиции из одноцветного пластилина или глины с 
помощью каркаса из проволоки и палочек.  

1.15. Создание эскизов архитектурных сооружений с использованием материалов природных форм. 
В технике рельефа.  

1.16. Равновесие в изображении и выразительность формы в декоративном искусстве 
обобщенность, силуэт.  

1.17. Выявление декоративной формы: растительные мотивы искусства.  

Кораллы — одно из чудес подводного мира: бурые, зелёные, жёлтые, малиновые, голубые.  

1.18. Рождение художественной формы по мотивам природных наблюдений. «Одежда жителей 
цветочного города» «Лесные феи».  

II. Развитие фантазии и воображения  

2.1. Раскрытие взаимосвязи элементов в композиции (музыкальной, предметной, декоративной. 
Цветовое богатство оттенков в живописи. Отображение природы в музыке и поэзии.  

2.2. Порождение замысла на основе предложенной темы. Поиск индивидуальной манеры 
изображения. Смысловая зависимость между форматом и материалом.  



2.3. Самостоятельно решать поставленную творческую задачу в разных формах и видах 
изобразительного искусства (на плоскости, в объеме).Разнообразие художественно-выразительного 
языка различных искусств. Заполнение пространства листа.  

2.4. Взаимосвязь содержания художественного произведения и иллюстрации. Связь урока с 
внеклассным чтением.  

2.5. Взаимосвязь содержание литературного произведения с иллюстрацией и шрифтом.  

Роль и значение буквицы в сказочных и былинных произведениях.  

2.6. Художник в театре. Заочная экскурсия в театр. Знакомство с организацией и решением 
необходимых атрибутов сцены, костюмов героев, цветовое и световое оформление спектакля.  

2.7. Изменение пространственной среды в зависимости от ситуации(содержание, звуковое 
оформление). Создание необычного сказочного игрового пространства (эскиза): решения уголка в 
классе, на сцене для проведения художественного события. Освоение разнообразия форм в 
архитектуре (путешествие «исторические походы» в прошлое и будущее, например: в среду, в 
которой жил писатель-сказочник (время архитектура, страна, декоративное искусство, одежда).  

2.8. Передача настроения в форме. Украшение формы декоративными элементами.  

2.9. Знакомство с народными художественными промыслами России в области игрушки, их связью 
с природой и особенностями растительного и животного мира. Отображение природных мотивов в 
орнаменте и элементах декоративного украшения игрушек.  

2.10. Освоение разнообразия форм в архитектуре. Понимание влияния исторического времени и 
условий жизни художника (архитектора, дизайнера) на его произведения. Цвети форма в знаковом 
изображении. Осваивание особенностей работы на небольших форматах.  

2.11. Разнообразие художественно-выразительного языка в декоративно-прикладном искусстве. 
Декоративные украшения, как важный элемент народного и современного костюма: украшения, 
броши, бусы, подвески.  

III. Восприятие искусства (музейная педагогика)  

1. Выразительные средства изобразительного искусства (живописи, графики, скульптуры, 
архитектуры, декоративно-прикладного искусства):форма, объём, цвет, ритм, композиция, 
мелодика, конструкция. 

 2. Применение музыкального и литературного материала для углубления и развития образно-
эстетических представлений учащихся во время практической деятельности и восприятия 
произведений искусства.  

3. Художественная форма произведения изобразительного искусства(общая конструкция 
произведения: формат, композиция, ритм, динамика ,колорит, сюжет). Выражение художником 
своего отношения к изображаемому. Художники: Э. Мане, О.Ренуар, Э. Дега, К. Моне, А.Сислей, 
Е.Чарушин.  

4. Жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, анималистический, исторический,  
бытовой, натюрморт, мифологический.  



Русский музей, Эрмитаж (Санкт-Петербург), Музей изобразительного искусства им. А.С. Пушкина 
(Москва), музей, находящиеся в регионе.  

5. Красота и своеобразие произведений народного декоративно-прикладного искусства.  Символика 
в народном прикладном искусстве. Юмор в народном искусстве.  Функциональность произведений 
народного искусства.  

6.Красота архитектурных сооружений. Уникальность памятников архитектуры. Связь архитектуры 
с природой. История возникновения и развития архитектурных ансамблей и жизнь его обитателей.  

 

4 класс 

I. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму  

Художник — творец и природа. Искусство в окружающей предметно-пространственной среде. 
Развитие пространственного ощущения мира(многомерность историческая, культурная, 
национальная, географическая): архитектура, быт, народное искусство.  

1.1. Первоосновой для создания художником произведения искусства выступают впечатления от 
природы, которая покоряет его многообразием состояний, форм, цвета, звуков, ароматов, ритмов, 
игры света и тени.  

Развитие представления о пространстве окружающего мира: природное пространство разных 
народов: Север (снежные просторы, океан), Восток(пустыни, пески, сады), Закавказье (горы, леса, 
озера), средняя полоса России (равнины, реки, поля, леса) и др.  

1.2. Развивать представление об особенностях окружающей природной среды и их влиянии на 
представления каждого народа об устройстве мира— мироздании: красоте, добре, чести и 
справедливости. Формировать представление о красоте и величии природы в большом и малом. 
Связь былин, сказаний, сказок песен, танцев с природным окружением.  

1.3. Освоение разными народами своего природного пространства. Зависимость архитектуры, 
одежды, утвари от климатических условий. Развитие понимания того, что каждый народ живёт в 
своём природном пространстве, которые отличаются разнообразием Природных ландшафтов 
(рельеф местности), климатом, флорой и фауной.  

1.4. Организация и проведение работ по памяти или по наблюдению на темы по выбору:  развитие 
представлений о композиции на основе кругового распределения фигур в пространстве. 
Использование в работе способов, приемов, средств художественной выразительности: композиция, 
манера письма, колорит, ритм, формат, сюжет.  

1.5. Содержание и художественный образ в произведениях разных художников в разных видах 
искусства (изобразительное искусство, архитектура, декоративно-прикладное искусство, литература 
и музыка)помогают понять, как каждый народ воспринимают 

природу и выстраивают с ней отношения. Народная архитектура в природной среде.  

1.6. Пространственные отношения между предметами в открытом пространстве с учетом единой 
точки зрения и воздушной перспективы. Формирование понятия об ахроматической и 
хроматической гамме. 



 1.7. Сюжетно-смысловая компоновка фигур с учетом организации плоскости рисунка как единого 
образа. Передача индивидуальной характеристики персонажей через их внешнее сюжетно-
смысловые атрибуты. Развитие стремления самостоятельно решать творческие задачи в работе над 
произведением.  

1.8. Знакомство с пропорциями тела человека. Передача характерных особенностей модели(формы 
головы, частей лица, прически, передачу характерной формы и характера человека) Изображение 
человека по наблюдению.  

1.9. Рисование с натуры одного предмета (домашней утвари разных народностей) в разной цветовой 
гамме: передача окраски предметов хроматическими цветами; передача окраски предметов с 
помощью тональных отношениями (черно-белое изображение).  

Передача на плоскости в объеме характерных особенностей предмета, его пропорций, конструкции, 
масштаба деталей, выразительности формы.  

1.10. Знакомство с песенным фольклором, сказками и былинами разных народов. Обращать 
внимание на описание в сказках характеров героев, природного и бытового пространства.  

1.11. Коллективные исследования по материалам народной архитектуры, условий жизни, занятий, 
народного творчества разных народов (казахи, горцы, китайцы, русские, др.).  Общее и отличие 
одного народа от другого, в чем это проявляется и причины этого отличия.  

1.12. Знакомство с народными праздниками. Оформление и разыгрывание народных праздников, 
обрядов, соответствующих временам года и сезонным работам. Лепка из глины или пластилина, 
коллективная много фигурная композиция: «Праздник в деревне, ауле», «Праздник дракона» и др. 
Лепка человека в национальном костюме, за определенным видом деятельности.  

1.13. Пропорции человека. Лепка в глине или пластилине. Связь костюма с регионом и головного 
убора климатическими условиями.  

1.14. Литературно-сказочные сюжеты в изобразительном творчестве. Создание объемно-
пространственной композиции по мотивам народной архитектуры в природной среде по описанию в 
народной сказке.  

1.15. Декоративное украшение и убранство народной архитектуры (изба, хата, хижина, сакля, юрта, 
и др.). Узорная резьба наличников, причелин, крыльца и ворот избы.  

Формирование представлений о том, что по украшению дома можно судить о его хозяине.  

1.16. Симметрия и асимметрия в природе и декоративно-прикладном искусстве. Передача на 
плоскости и в объеме характерных особенностей предмета с учетом его пропорций и конструкции, 
масштаба деталей, выразительности изображений. Отображение флоры и фауны своего региона в 
орнаменте каждого народа.  

1.17. Изображение замкнутого пространства Представление о трехмерном пространстве помещения 
и его изображения на плоскости (три измерения: длина, высота, глубина(ширина). Формирование 
представлений о внутреннем убранстве народного жилища, в котором отразились представления 
народа об устройстве мира (мироздании) и красоте.  



Предметы интерьера (домашняя утварь, мебель и другие) их форма, украшение, материал, из 
которого они изготовлены, могут многое поведать о жизни народа: об окружающей природе 
(растительном и животном мире).  

II. Развитие фантазии и воображения  

Введение учащихся в мир фантазии, воображаемое пространство разных народов. Освоение 
сюжетного разнообразия сказок, чудотворной силы, используемых народами в сказках; отражение в 
сказке жизни народа, особенностей трудовой деятельности; характера флоры и фауны окружающей 
природы.  

2.1. Самостоятельное вычленение творческой задачи. Родной язык, звучащее слово.  

Раскрытие понятия об устном народном творчестве и литературной сказке. Связь уроков 
изобразительного искусства с историей нашей Родины. 2.2. Творческие работы по воображению и 
представлению на обозначенные исторические темы, созвучные с предметами истории, литературы, 
внеклассного чтения.  

2.3. Выражение исторического времени в литературе, поэзии, театре через отражение среды, его 
отображение изобразительном искусстве.  

2.4. Формирование представления о композиции без конкретного изображения(абстрактная 
композиция). Передача в композиции настроения, динамики, колорита, исторического времени.  

2.5. «Путешествия» на «машине времени» (перемещение в другие Миры, эпохи прошлого и 
будущего, космические путешествия, в том числе«музыкальные»).Лепка по подсказке с 
соблюдением основной технологии и раскраска. Развивать умение быстро переключаться с 

одного вида деятельности на другую.  

2.6. Изучение особенностей формы народных игрушек, взаимодействия: материала, пластики, 
характера, украшения в народной игрушке. Отображение характера традиционной игрушки в 
современной декоративно-прикладной игрушке.  

2.7. Проведение исследовательских работ по выявлению существовавших ранее промыслов и 
ремесел в близлежащих областях и населенных пунктах. Особенности традиционного декоративно-
прикладного искусства у разных народов. Происхождение народного искусства, его изначальная 
прикладная функция. Зависимость народного искусства от особенностей местности, климата, 
культурных традиций, национальных особенностей.  

2.8. Символика народного орнамента узоры народного орнамента. Как через орнамент можно 
рассказать о жизни людей, которые его создали: как они представляли себе мир вокруг, в каких 
природных условиях жили и даже чем занимались.  

2.9. Форма изделий определялась их прикладной функцией. У каждого промысла была своя, только 
ему присущая технология изготовления вещи. Поэтому каждый народный промысел самобытен. 
Народные промыслы — часть декоративно-прикладного искусства.  

Художник-прикладник создаёт вещи для жизни — красивые (декоративные) и удобные (то есть 
имеющие практическое — прикладное — значение).  



2.10. Подготовка одного большого художественного события на темы сказок или такие темы, как: 
«Жизнь на Земле через 1000 лет».«Космическая музыка».  

2.11. Народные промыслы в области художественной росписи. Отображение в декоре элементов 
окружающей природы.  

III. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

3.1. Композиция и сюжет в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве: живопись, 
графика, роспись (ритм, динамика цветовая гармония, смысловой композиционный центр).  

3.2. Народные художественные промыслы в области игрушки(дымковская, филимоновская,  
богородская, семеновская) росписи (жостово, городец, хохлома). Работая над игрушкой, мастера 
создают разные образы. Проведение исследований на темы: какие народные игрушки 
изготавливались там, выживёте. Какие природные материалы мастера использовали в их 
изготовлении? Украшались ли игрушки росписью? Продолжаются ли сегодня традиции народного 
промысла?  

3.3. Особенности и своеобразие формы народной архитектуры, ее зависимость от климатических и 
природных условий региона. Народная архитектура: форма, декоративное украшение.  

3.4. Легенды и мифы в изобразительном искусстве. Сюжетный и мифологический жанры.  
Сакральное искусство разных народов. Нравственный смысл народного искусства.  

3.5.Анималистический жанр. Передача повадок и характера животных в произведениях живописи, 
графики и скульптуры, росписи, декоративно-прикладном искусстве. Отражение в них формы, 
характера движений, динамики, смыслового содержания.  

3.6. Изображения человека в разных видах изобразительного искусства: живописи, графике, 
скульптуре, декоративно-прикладном искусстве. Своеобразие формы, пластики, динамики, 
характера и манеры изображения каждого художника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС начального 
образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к российским 
традиционным духовным ценностям, а также социализация личности. 
 Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов:  
 уважения и ценностного отношения к своей Родине — России;  
 ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные позиции и 
социально значимые личностные качества;  
 духовно-нравственное развитие обучающихся;  
 мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально-
значимой деятельности;  
 позитивный опыт участия в творческой деятельности;  
 интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и 
гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и 
других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания традиций 
отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-прикладном и 
изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в 
процессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о 
красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к жизни 
общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям отечественной и 
мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов 
и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают условия 
для разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого 
человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающегося, 
приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск 
человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и 
воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают 
школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих способностей способствует 
росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально значимых 
отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и 
низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориентаций школьников 
в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, 
природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный интерес к 
жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и художественной 
рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки исследовательской 
деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения 
природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств способствует 
активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 



 
Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по 

освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, практического 
продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива, 
понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, 
работать в команде, выполнять коллективную работу — обязательные требования к определённым 
заданиям по программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 1.Овладение универсальными познавательными действиями  
 Пространственные представления и сенсорные способности:  
 характеризовать форму предмета, конструкции;  
 выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе;  
 сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям;  
 находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов;  
 сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции;  
 анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между собой; 
 обобщать форму составной конструкции;  
 выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении (визуальном 
образе) на установленных основаниях;  
 абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции;  
 соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плоскостных объектах; 
 выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в пространственной 
среде и плоскостном изображении. 

 Базовые логические и исследовательские действия:  
 проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выразительных 
свойств различных художественных материалов;  
 проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения 
художественных заданий;  
 проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных установок 
в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского 
художественного творчества;  
 использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния 
природы, предметного мира человека, городской среды;  
 анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно-
пространственную среду жизни человека;  
 формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным 
установкам по результатам проведённого наблюдения;  
 использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных 
композиций;  
 классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни 
людей;  
 классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве инструмента 
анализа содержания произведений;  
 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией:  
использовать электронные образовательные ресурсы; 



 
 уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями;  
 выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые 
электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги;  
 анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в 
произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах;  
 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять её в 
различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях;  
 осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные  
художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, 
предложенных учителем;  
 соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

 2.Овладение универсальными коммуникативными действиями  
 Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:  
 понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), 
между поколениями, между народами;  
 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, 
сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои 
позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления;  
 находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов в 
процессе совместной художественной деятельности;  
 демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или  
исследовательского опыта;  
 анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и в 
соответствии с учебной задачей, поставленной учителем;  
 признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, понимать 
намерения и переживания свои и других людей;  
 взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совместной 
деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять поручения, 
подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата. 

 3.Овладение универсальными регулятивными действиями  
 Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:  
 внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 
 соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания;  
 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 
окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам;  
 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного построения 
содержания в соответствии с Приложением № 8 к Федеральному государственному образовательному 
стандарту начального общего образования, утверждённому приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации. 

Модуль «Графика» 
Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в самостоятельной 



 
творческой работе в условиях урока. 
 Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства со средствами 
изобразительного языка. 
 Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и геометризации 
наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 
 Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственные 
величины. 
 Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения на листе. 
 Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения соответствующих 
задач рисунка. 
 Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей практической 
художественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций 
соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке содержания и 
графических средств его выражения (в рамках программного материала). 

Модуль «Живопись» 
Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

 Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, которые рождает 
каждый цвет. 
 Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с опорой на опыт 
жизненных ассоциаций. 
 Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и получения 
нового цвета. 
 Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, организованные 
педагогом. 

 Модуль «Скульптура» 
 Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных объёмных форм в 
природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.). 
 Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о целостной форме 
в объёмном изображении. 
 Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объёмных форм из бумаги путём её 
складывания, надрезания, закручивания и др. 

 Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
 Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в природе (в 
условиях урока на основе фотографий); 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. 
 

2 класс 

I. Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму  

1.1. Развитие способности наблюдать за природой: форма, фактура(поверхность), цвет, динамика, 
настроение.  



1.2. Выбор художником образов, красок, средств выражения замысла, полученных от  наблюдений за 
изменениями цвета, пространства и формы в природе, музыки в ин терьере в зависимости от 
освещения. Выражение чувств художника в художественном произведении через цвет и форму.  

1.3. Зависимость выбираемой цветовой гаммы от содержания темы.  

1.4. Освоение изобразительной плоскости. Представление о соразмерности изображаемых объектов в 
композиции. Пропорции изображаемых предметов: размер, форма, материал, фактура, рефлекс. 
Композиционный центр, предметная плоскость. Изображение с натуры.  

1.5. Замкнутое пространство: цвет в пространстве комнаты и природе; возможность выражения в 
цвете настроения, звука, слова; цвет в пространстве природы и жизни.  

1.6. Изучение явлений наглядной перспективы; размещение предметов в открытом пространстве 
природы.  

1.7. Выражение в живописи различных чувств и настроений через цвет.  

1.8. Архитектура в открытом природном пространстве. Линия горизонта, первый и второй планы.  

1.9. Освоение окружающего пространства как среды, в котором все предметы существуют в тесной 
взаимосвязи. Человек в архитектурной среде.  

1.10. Красота и необычное в природе. Своеобразие и красота городского и сельского пейзажа.  

1.11. Освоение пространства предметной среды в архитектуре (замкнутое пространство).  

1.12. Архитектурный проект. Знакомство с различными 

композиционными решениями объемно-пространственной композиции. Использование оригинальных 
конструктивных форм.  

1.13. Равновесие в композиции. Объемно-пространственная композиция.  

1.14. Связь образов народной игрушки с темами и характером народных сказок. Авторская мягкая 
игрушка. Персонажи кукольных спектаклей. С.Образцов и его кукольный театр в Москве.  

1.15. Выразительные средства декоративно-прикладного искусства. Декоративная композиция.  

1.16. Симметрия в декоративно-прикладном искусстве.  

1.17. Форма предмета и его назначение в декоративно-прикладном искусстве.  

II. Развитие фантазии и воображения  

Развитие у детей желания проявить себя в каком-либо виде творчества. Общее и различие в разных 
видах искусства (поэтическое слово, живопись, музыка). Выразительные средства разных видов 
искусства(звуки, ритм в музыке; слово, ритм в поэзии, линия, пятно ритм В живописи).  

2.1. Работа с литературными произведениями. Создание композиций по описанию литературных 
произведений. Сочинение — условие развитие фантазии и воображения.  

2.2. Былины о происхождении дождя, грома, молнии, ветра, радуги, огня, воды, воздуха.  



2.3. Выполнение композиций на передачу настроения, впечатления, полученных от чтения сказки, 
отрывков литературных произведений, поэзии.  

2.4. Формирование представлений об объемно-пространственном изображении. Создание 
коллективных объемно-пространственных композиций. Передача характера героя по описанию в 
тексте.  

2.5. Тематические композиции — передача праздничного настроения с помощью элементов 
декоративного украшения. Разработка всевозможных композиций в реальном пространстве класса.  

2.6. Выполнение самостоятельно икебаны с применением природных материалов.  

2.7. Выполнение коллективной объемно-пространственной композиции.  

2.8. Бумажная пластика. Художественное конструирование несложных форм предметов.  

2.9. Стилизация и обобщение. Передача музыкальных, песенных, литературно-сказочных и образно-
цветовых словесных описаний в зрительные образы.  

2.10. Перенесение реальных предметов в условно –графическое изображение. Плоскостная или 
глубинно-пространственная композиция.  

2.11. Восприятие настроений, заложенных в музыкальных и литературных произведениях и 
произведениях народного искусстве. Осмысление впечатлений ребенка от услышанного: в музыке, в 
стихе, художественном слове и народной речи. Развитие способности улавливать взаимосвязь между 
цветом, звуком, движением 

III. Художественно-образное восприятие изобразительного искусства 

3.1. Искусство и человек. Развитие представлений о памятниках культуры: Исаакиевский Собор в 
Санкт-Петербурге, Собор Василия Блаженного в Москве. Художественные музеи как места для 
хранения произведений искусства.  

3.2. Формирование представлений о работе над композицией и созданием колорита.  

Высказывание своих рассуждений о работе, о выразительных средствах и содержании картины.  

3.3. Мир природы: разнообразие цвета и формы (цветы, насекомые, птицы). Отображение мира 
природы в искусстве.  

3.4. Писатель-художник-книга. Декоративное оформление книги(обложка, страница, буквица). Выбор 
текста для иллюстрирования.  

3.5. Выразительность народной глиняной и деревянной игрушки разных регионов России.  

3.6. Связь и родство изобразительного искусства с другими искусствами: музыкой, театром, 
литературой, танцем.  

 

3 класс 

I. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму  



1.1. Освоение человеком природного пространства (среды). Знакомство с разнообразием, красотой и 
своеобразием природы.  

1.2. Форма, ритм, цвет, композиция, динамика, пространство. Величие природы языком 
изобразительного искусства. Природа в разных жанрах изобразительного искусства.  

1.3. Разнообразие природных объектов в творчестве художника: воздушное пространство; водное 
пространство; земная поверхность; подземный мир (горы, долины, русла рек, озера, моря, поля, леса, 
создают в природе свой особый рисунок).  

1.4. Ритм и орнамент в природной среде и в искусстве и др. Каждый предмет имеет свое строение 
(конструкцию). Рассмотри деревья. Рисунок земной поверхности показан на карте или глобусе (суша, 
возвышенности, моря, реки, океаны и другие).  

1.5. Композиционное размещение предметов на лис те при рисовании с натуры, сознательный выбор 
формата листа.  

1.6. Перспектива как способ передачи пространства на картине С Помощью планов.  

Воздушная перспектива.  

1.7. Образы, построенные на контрасте формы, цвета, размера. Глухие и звонкие цвета. Главные и 
дополнительные цвета.  

1.8. Изображение с натуры предметов конструктивной формы. Натюрморт тематический.  

1.9. Передача движения. Работа с натуры и по наблюдению: краткие зарисовки (наброски и портрет по 
наблюдению).  

1.10. Передача объёма в живописи и графике.  

1.11. Понятие стилизации. Использование приёма стилизации в создании  предметов объемной 
формы: на примере насекомого, выделяя характерные особенности создать летающий объект.  

1.12. Контраст и нюанс в скульптуре (формы, размера, динамики, настроения, характера, фактуры, 
материала).  

1.13. Передача динамики в объемном изображении — лепка по памяти фигуры человека в движении.  

1.14. Лепка объемно-пространственной композиции из одноцветного пластилина или глины с 
помощью каркаса из проволоки и палочек.  

1.15. Создание эскизов архитектурных сооружений с использованием материалов природных форм. В 
технике рельефа.  

1.16. Равновесие в изображении и выразительность формы в декоративном искусстве обобщенность, 
силуэт.  

1.17. Выявление декоративной формы: растительные мотивы искусства.  

Кораллы — одно из чудес подводного мира: бурые, зелёные, жёлтые, малиновые, голубые.  

1.18. Рождение художественной формы по мотивам природных наблюдений. «Одежда жителей 
цветочного города» «Лесные феи».  



II. Развитие фантазии и воображения  

2.1. Раскрытие взаимосвязи элементов в композиции (музыкальной, предметной, декоративной. 
Цветовое богатство оттенков в живописи. Отображение природы в музыке и поэзии.  

2.2. Порождение замысла на основе предложенной темы. Поиск индивидуальной манеры 
изображения. Смысловая зависимость между форматом и материалом.  

2.3. Самостоятельно решать поставленную творческую задачу в разных формах и видах 
изобразительного искусства (на плоскости, в объеме).Разнообразие художественно-выразительного 
языка различных искусств. Заполнение пространства листа.  

2.4. Взаимосвязь содержания художественного произведения и иллюстрации. Связь урока с 
внеклассным чтением.  

2.5. Взаимосвязь содержание литературного произведения с иллюстрацией и шрифтом.  

Роль и значение буквицы в сказочных и былинных произведениях.  

2.6. Художник в театре. Заочная экскурсия в театр. Знакомство с организацией и решением 
необходимых атрибутов сцены, костюмов героев, цветовое и световое оформление спектакля.  

2.7. Изменение пространственной среды в зависимости от ситуации(содержание, звуковое 
оформление). Создание необычного сказочного игрового пространства (эскиза): решения уголка в 
классе, на сцене для проведения художественного события. Освоение разнообразия форм в 
архитектуре (путешествие «исторические походы» в прошлое и будущее, например: в среду, в 
которой жил писатель-сказочник (время архитектура, страна, декоративное искусство, одежда).  

2.8. Передача настроения в форме. Украшение формы декоративными элементами.  

2.9. Знакомство с народными художественными промыслами России в области игрушки, их связью с 
природой и особенностями растительного и животного мира. Отображение природных мотивов в 
орнаменте и элементах декоративного украшения игрушек.  

2.10. Освоение разнообразия форм в архитектуре. Понимание влияния исторического времени и 
условий жизни художника (архитектора, дизайнера) на его произведения. Цвети форма в знаковом 
изображении. Осваивание особенностей работы на небольших форматах.  

2.11. Разнообразие художественно-выразительного языка в декоративно-прикладном искусстве. 
Декоративные украшения, как важный элемент народного и современного костюма: украшения, 
броши, бусы, подвески.  

III. Восприятие искусства (музейная педагогика)  

1. Выразительные средства изобразительного искусства (живописи, графики, скульптуры, 
архитектуры, декоративно-прикладного искусства):форма, объём, цвет, ритм, композиция, мелодика, 
конструкция. 

 2. Применение музыкального и литературного материала для углубления и развития образно-
эстетических представлений учащихся во время практической деятельности и восприятия 
произведений искусства.  



3. Художественная форма произведения изобразительного искусства(общая конструкция 
произведения: формат, композиция, ритм, динамика ,колорит, сюжет). Выражение художником своего 
отношения к изображаемому. Художники: Э. Мане, О.Ренуар, Э. Дега, К. Моне, А.Сислей, 
Е.Чарушин.  

4. Жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, анималистический, исторический,  бытовой, 
натюрморт, мифологический.  

Русский музей, Эрмитаж (Санкт-Петербург), Музей изобразительного искусства им. А.С. Пушкина 
(Москва), музей, находящиеся в регионе.  

5. Красота и своеобразие произведений народного декоративно-прикладного искусства.  Символика в 
народном прикладном искусстве. Юмор в народном искусстве.  Функциональность произведений 
народного искусства.  

6.Красота архитектурных сооружений. Уникальность памятников архитектуры. Связь архитектуры с 
природой. История возникновения и развития архитектурных ансамблей и жизнь его обитателей.  

 

4 класс 

I. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму  

Художник — творец и природа. Искусство в окружающей предметно-пространственной среде. 
Развитие пространственного ощущения мира(многомерность историческая, культурная, 
национальная, географическая): архитектура, быт, народное искусство.  

1.1. Первоосновой для создания художником произведения искусства выступают впечатления от 
природы, которая покоряет его многообразием состояний, форм, цвета, звуков, ароматов, ритмов, 
игры света и тени.  

Развитие представления о пространстве окружающего мира: природное пространство разных народов: 
Север (снежные просторы, океан), Восток(пустыни, пески, сады), Закавказье (горы, леса, озера), 
средняя полоса России (равнины, реки, поля, леса) и др.  

1.2. Развивать представление об особенностях окружающей природной среды и их влиянии на 
представления каждого народа об устройстве мира— мироздании: красоте, добре, чести и 
справедливости. Формировать представление о красоте и величии природы в большом и малом. Связь 
былин, сказаний, сказок песен, танцев с природным окружением.  

1.3. Освоение разными народами своего природного пространства. Зависимость архитектуры, одежды, 
утвари от климатических условий. Развитие понимания того, что каждый народ живёт в своём 
природном пространстве, которые отличаются разнообразием Природных ландшафтов (рельеф 
местности), климатом, флорой и фауной.  

1.4. Организация и проведение работ по памяти или по наблюдению на темы по выбору:  развитие 
представлений о композиции на основе кругового распределения фигур в пространстве. 
Использование в работе способов, приемов, средств художественной выразительности: композиция, 
манера письма, колорит, ритм, формат, сюжет.  



1.5. Содержание и художественный образ в произведениях разных художников в разных видах 
искусства (изобразительное искусство, архитектура, декоративно-прикладное искусство, литература и 
музыка)помогают понять, как каждый народ воспринимают 

природу и выстраивают с ней отношения. Народная архитектура в природной среде.  

1.6. Пространственные отношения между предметами в открытом пространстве с учетом единой 
точки зрения и воздушной перспективы. Формирование понятия об ахроматической и хроматической 
гамме. 

 1.7. Сюжетно-смысловая компоновка фигур с учетом организации плоскости рисунка как единого 
образа. Передача индивидуальной характеристики персонажей через их внешнее сюжетно-смысловые 
атрибуты. Развитие стремления самостоятельно решать творческие задачи в работе над 
произведением.  

1.8. Знакомство с пропорциями тела человека. Передача характерных особенностей модели(формы 
головы, частей лица, прически, передачу характерной формы и характера человека) Изображение 
человека по наблюдению.  

1.9. Рисование с натуры одного предмета (домашней утвари разных народностей) в разной цветовой 
гамме: передача окраски предметов хроматическими цветами; передача окраски предметов с 
помощью тональных отношениями (черно-белое изображение).  

Передача на плоскости в объеме характерных особенностей предмета, его пропорций, конструкции, 
масштаба деталей, выразительности формы.  

1.10. Знакомство с песенным фольклором, сказками и былинами разных народов. Обращать внимание 
на описание в сказках характеров героев, природного и бытового пространства.  

1.11. Коллективные исследования по материалам народной архитектуры, условий жизни, занятий, 
народного творчества разных народов (казахи, горцы, китайцы, русские, др.).  Общее и отличие 
одного народа от другого, в чем это проявляется и причины этого отличия.  

1.12. Знакомство с народными праздниками. Оформление и разыгрывание народных праздников, 
обрядов, соответствующих временам года и сезонным работам. Лепка из глины или пластилина, 
коллективная много фигурная композиция: «Праздник в деревне, ауле», «Праздник дракона» и др. 
Лепка человека в национальном костюме, за определенным видом деятельности.  

1.13. Пропорции человека. Лепка в глине или пластилине. Связь костюма с регионом и головного 
убора климатическими условиями.  

1.14. Литературно-сказочные сюжеты в изобразительном творчестве. Создание объемно-
пространственной композиции по мотивам народной архитектуры в природной среде по описанию в 
народной сказке.  

1.15. Декоративное украшение и убранство народной архитектуры (изба, хата, хижина, сакля, юрта, и 
др.). Узорная резьба наличников, причелин, крыльца и ворот избы.  

Формирование представлений о том, что по украшению дома можно судить о его хозяине.  

1.16. Симметрия и асимметрия в природе и декоративно-прикладном искусстве. Передача на 
плоскости и в объеме характерных особенностей предмета с учетом его пропорций и конструкции, 



масштаба деталей, выразительности изображений. Отображение флоры и фауны своего региона в 
орнаменте каждого народа.  

1.17. Изображение замкнутого пространства Представление о трехмерном пространстве помещения и 
его изображения на плоскости (три измерения: длина, высота, глубина(ширина). Формирование 
представлений о внутреннем убранстве народного жилища, в котором отразились представления 
народа об устройстве мира (мироздании) и красоте.  

Предметы интерьера (домашняя утварь, мебель и другие) их форма, украшение, материал, из которого 
они изготовлены, могут многое поведать о жизни народа: об окружающей природе (растительном и 
животном мире).  

II. Развитие фантазии и воображения  

Введение учащихся в мир фантазии, воображаемое пространство разных народов. Освоение 
сюжетного разнообразия сказок, чудотворной силы, используемых народами в сказках; отражение в 
сказке жизни народа, особенностей трудовой деятельности; характера флоры и фауны окружающей 
природы.  

2.1. Самостоятельное вычленение творческой задачи. Родной язык, звучащее слово.  

Раскрытие понятия об устном народном творчестве и литературной сказке. Связь уроков 
изобразительного искусства с историей нашей Родины. 2.2. Творческие работы по воображению и 
представлению на обозначенные исторические темы, созвучные с предметами истории, литературы, 
внеклассного чтения.  

2.3. Выражение исторического времени в литературе, поэзии, театре через отражение среды, его 
отображение изобразительном искусстве.  

2.4. Формирование представления о композиции без конкретного изображения(абстрактная 
композиция). Передача в композиции настроения, динамики, колорита, исторического времени.  

2.5. «Путешествия» на «машине времени» (перемещение в другие Миры, эпохи прошлого и будущего, 
космические путешествия, в том числе«музыкальные»).Лепка по подсказке с соблюдением основной 
технологии и раскраска. Развивать умение быстро переключаться с 

одного вида деятельности на другую.  

2.6. Изучение особенностей формы народных игрушек, взаимодействия: материала, пластики, 
характера, украшения в народной игрушке. Отображение характера традиционной игрушки в 
современной декоративно-прикладной игрушке.  

2.7. Проведение исследовательских работ по выявлению существовавших ранее промыслов и ремесел 
в близлежащих областях и населенных пунктах. Особенности традиционного декоративно-
прикладного искусства у разных народов. Происхождение народного искусства, его изначальная 
прикладная функция. Зависимость народного искусства от особенностей местности, климата, 
культурных традиций, национальных особенностей.  

2.8. Символика народного орнамента узоры народного орнамента. Как через орнамент можно 
рассказать о жизни людей, которые его создали: как они представляли себе мир вокруг, в каких 
природных условиях жили и даже чем занимались.  



2.9. Форма изделий определялась их прикладной функцией. У каждого промысла была своя, только 
ему присущая технология изготовления вещи. Поэтому каждый народный промысел самобытен. 
Народные промыслы — часть декоративно-прикладного искусства.  

Художник-прикладник создаёт вещи для жизни — красивые (декоративные) и удобные (то есть 
имеющие практическое — прикладное — значение).  

2.10. Подготовка одного большого художественного события на темы сказок или такие темы, как: 
«Жизнь на Земле через 1000 лет».«Космическая музыка».  

2.11. Народные промыслы в области художественной росписи. Отображение в декоре элементов 
окружающей природы.  

III. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

3.1. Композиция и сюжет в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве: живопись, 
графика, роспись (ритм, динамика цветовая гармония, смысловой композиционный центр).  

3.2. Народные художественные промыслы в области игрушки(дымковская, филимоновская,  
богородская, семеновская) росписи (жостово, городец, хохлома). Работая над игрушкой, мастера 
создают разные образы. Проведение исследований на темы: какие народные игрушки изготавливались 
там, выживёте. Какие природные материалы мастера использовали в их изготовлении? Украшались ли 
игрушки росписью? Продолжаются ли сегодня традиции народного промысла?  

3.3. Особенности и своеобразие формы народной архитектуры, ее зависимость от климатических и 
природных условий региона. Народная архитектура: форма, декоративное украшение.  

3.4. Легенды и мифы в изобразительном искусстве. Сюжетный и мифологический жанры.  Сакральное 
искусство разных народов. Нравственный смысл народного искусства.  

3.5.Анималистический жанр. Передача повадок и характера животных в произведениях живописи, 
графики и скульптуры, росписи, декоративно-прикладном искусстве. Отражение в них формы, 
характера движений, динамики, смыслового содержания.  

3.6. Изображения человека в разных видах изобразительного искусства: живописи, графике, 
скульптуре, декоративно-прикладном искусстве. Своеобразие формы, пластики, динамики, характера 
и манеры изображения каждого художника. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата  
изучения 

Виды деятельности Виды,  
формы  
контроля 

Электронные (цифровые) образовательные 
ресурсы 

всего контрольные 
работы 

практические 
работы 

Модуль 1. Восприятие произведений искусства 

1.1. Восприятие детских рисунков. Навыки восприятия 
произведений детского творчества и формирование 
зрительских умений. 

1 0 1  Наблюдать, рассматривать,  
анализировать детские рисунки с 
позиций их содержания и  
сюжета, настроения; 

Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-i-prezentaciya-ao-
izobrazitelnomu-iskusstvu-hudozhnik-i-zritel-1-klass-
5035768.html 

1.2. Первые представления о композиции: на уровне 
образного восприятия. Представление о различных 
художественных материалах. 

0.5 0 0.5  Объяснять расположение  
изображения на листе и выбор 
вертикального или  
горизонтального формата; 

Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

https://infourok.ru/urok-izo-hudozhnik-zhivopisec-
pervye-predstavleniya-o-kompozicii-5001990.html 

1.3. Обсуждение содержания рисунка. 0.5 0 0.5  Наблюдать, рассматривать,  
анализировать детские рисунки с 
позиций их содержания и  
сюжета, настроения; 

Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-master-
izobrazheniya-uchit-videt-2935589.html 

Итого по модулю 1 2  

Модуль 2. Графика 

2.1. Линейный рисунок. 0.25 0 0.25  Наблюдать и анализировать 
характер линий в природе; 

Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-
iskusstvu-na-temu-izobrazhenie-liniey-klass- 
3074405.html 

2.2. Разные виды линий. 0.25 0 0.25  Создавать линейный рисунок —
упражнение на разный характер 
линий; 

Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-
iskusstvu-na-temu-kakie-byvayut-linii-1-klass-
5045110.html 

2.3. Линии в природе. Ветки (по фотографиям): тонкие —
толстые, порывистые, угловатые, плавные и др. 

0.25 0 0.25  Наблюдать и анализировать 
характер линий в природе; 

Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

https://infourok.ru/prezentaciya_po_izobrazitelnomu 
_iskusstvu_liniya_v_prirode-352466.htm 

2.4. Графические материалы и их особенности. Приёмы 
рисования линией. 

0.25 0 0.25  Осваивать навыки работы  
графическими материалами;  
Создавать линейный рисунок —
упражнение на разный характер 
линий; 

Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku- 
izobrazitelnogo 
-iskusstva-klass-tema-izobrazhat-mozhno-liniey-
1489705.html 

2.5. Рисунок с натуры: рисунок листьев разной формы 
(треугольный, круглый, овальный, длинный). 

0.5 0 0.5  Выполнять с натуры рисунок 
листа дерева; 

Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe- 
iskusstvo/library/2012/10/25/prezentatsiya-k-uroku-v-1-
klasse-izobrazhenie 

 



 
2.6. Последовательность рисунка. 0.5 0 0.5  Развивать навыки рисования по 

представлению и воображению; 
Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-
risunok-pyatnom-klass-2945737.html 

2.7. Первичные навыки определения пропорций и понимания 
их значения. От одного пятна — «тела», меняя 
пропорции«лап» и «шеи», получаем рисунки разных 
животных. 

1 0 1  Приобретать опыт обобщения 
видимой формы предмета; 

Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

https://alshar.ru/prezentatsii-s-poshagovym-
izobrazheniyem-zhivotnykh-n-t-prezentatsiya-k-
uroku-po-izobrazitel-nomu-iskusstvu-izo-1-2-3-
4-klass-po-teme/ 

2.8. Линейный тематический рисунок (линия-рассказчица) на 
сюжет стихотворения или сюжет из жизни детей (игры во 
дворе, в походе и др.) с простым и весёлым  
повествовательным сюжетом. 

1 0 1  Рассматривать и анализировать 
иллюстрации известных  
художников детских книг с  
позиций освоенных знаний о 
пятне, линии и пропорциях; 

Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-
iskusstvu-na-temu-liniya-rasskazchica-klass- 
1621290.html 

2.9. Пятно-силуэт. Превращение случайного пятна в  
изображение зверушки или фантастического зверя. 
Развитие образного видения и способности целостного, 
обобщённого видения. Пятно как основа графического 
изображения. 

0.5 0 0.5  Приобрести знания о пятне и 
линии как основе изображения 
на плоскости; 

Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na- 
temu-izobrazhat-mozhno-pyatnom-1397795.html 

2.10. Тень как пример пятна. Теневой театр. Силуэт. 0.5 0 0.5  Использовать графическое пятно 
как основу изобразительного  
образа; 

Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-
izobrazitelnogo-iskusstva-tema-teatr-teney-
2694828.html 

2.11. Навыки работы на уроке с жидкой краской и кистью, 
уход за своим рабочим местом. 

0.5 0 0.5  Учиться работать на уроке с 
жидкой краской; 

Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

 

2.12. Рассмотрение и анализ средств выражения — пятна и 
линии — в иллюстрациях художников к детским книгам. 

0.5 0 0.5  Рассматривать и анализировать 
иллюстрации известных  
художников детских книг с  
позиций освоенных знаний о 
пятне, линии и пропорциях; 

Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-
iskusstvu-na-temu-izobrazhat-mozhno-pyatnom-klass-
1621255.html 

Итого по модулю 2 6  

Модуль 3. Живопись 
3.1. Цвет как одно из главных средств выражения в  

изобразительном искусстве. Навыки работы гуашью в 
условиях урока. 

0.5 0 0.5  Осваивать навыки работы  
гуашью в условиях школьного 
урока; 

Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

https://infourok.ru/prezentaciya-uroku-po-zhivopisi-
cvet-kak-sredstvo-virazheniya-2506641.html 

3.2. Три основных цвета. Ассоциативные представления, 
связанные с каждым из цветов. Навыки смешения красок 
и получения нового цвета. 

0.5 0 0.5  Знать три основных цвета; Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

https://infourok.ru/prezentaciya_tri_volshebnyh  
_cveta_zheltyy_krasnyy_siniy_k_uroku_izo_2_klass-
573113.htm 

3.3. Эмоциональная выразительность цвета. 0.5 0 0.5  Обсуждать ассоциативные 
представления, связанные с 
каждым цветом; 

Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2015/ 
06/25/prezentatsiya-po-izo-zhar-ptitsa 

 



 
3.4. Цвет как выражение настроения, душевного состояния. 0.5 0 0.5  Объяснять, как разное  

настроение героев передано 
художником в иллюстрациях; 

Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

https://uchitelya.com/izo/17274-prezentaciya-
vyrazhaem-emocii-cherez-cvet-1-klass.html 

3.5. Наш мир украшают цветы. Живописное изображение по 
представлению и восприятию разных по цвету и формам 
цветков. Развитие навыков работы гуашью и навыков 
наблюдения. 

1 0 1  Осваивать навыки работы  
гуашью в условиях школьного 
урока;  
Развивать навыки  
аналитического рассматривания 
разной формы и строения  
цветов; 

Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

https://infourok.ru/prezentaciya-i-konspekt-
uroka-izo-na-temu-cveti-klass-2560702.html 

3.6. Тематическая композиция «Времена года». Контрастные 
цветовые состояния времён года. Работа гуашью, в  
технике аппликации или в смешанной технике. 

1 0 1  Осваивать навыки работы  
гуашью в условиях школьного 
урока;  
Выполнить изображения разных 
времён года; 

Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

https://infourok.ru/otkrytyj-urok-po-izo-vremena-goda-
4358018.html 

3.7. Техника монотипии. Представления о симметрии. 
Развитие ассоциативного воображения. 

1 0 1  Осваивать технику монотипии 
для развития живописных  
умений и воображения; 

Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-
tehnika-vipolneniya-monotipiya-1633501.html 

Итого по модулю 3 5  

Модуль 4. Скульптура 
4.1. Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; 

дощечка, стек, тряпочка. 
0.5 0 0.5  Наблюдать, воспринимать  

выразительные образные  
объёмы в природе: на что  
похожи формы облаков, камней, 
коряг, картофелин и др. 
(в классе на основе 
фотографий); 

Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

https://uchitelya.com/tehnologiya/70183 
-prezentaciya-rabotaem-s-plastilinom-1-klass.html 

4.2. Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, 
зайчика и т. д.). Приёмы вытягивания, вдавливания, 
сгибания, скручивания. 

0.5 0 0.5  Лепить из целого куска  
пластилина мелких зверушек 
путём вытягивания,  
вдавливания; 

Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

https://www.toys-4kids.ru/blog/lepim-iz-plastilina-
poshagovo 

4.3. Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами 
надрезания, закручивания, складывания в работе над 
объёмной аппликацией. 

1 0 1  Осваивать навыки объёмной 
аппликации (например,  
изображение птицы — хвост, 
хохолок, крылья на основе 
простых приёмов работы  
с бумагой); 

Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-
trud/2017/12/03/prezentatsiya-bumagoplastika 

4.4. Лепка игрушки по мотивам одного из наиболее известных 
народных художественных промыслов (дымковская, 
каргопольская игрушки или по выбору учителя с учётом 
местных промыслов). 

1 0 1  Рассматривать и  
характеризовать глиняные  
игрушки известных народных 
художественных промыслов; 

Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

https://uchitelya.com/izo/151867-prezentaciya-igrushka-
dymkovskaya-kargopolskaya-bogorodskaya.html 

 



 
4.5. Объёмная аппликация из бумаги и картона. 1 0 1  Осваивать приёмы создания 

объёмных изображений из 
бумаги; 

Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-
klassi-obyomnaya-applikaciya-podelki-iz-bumagi-i-
kartona-1795316.html 

Итого по модулю 4 4  

Модуль 5. Декоративно-прикладное искусство 

5.1. Узоры в природе. 0.5 0 0.5  Рассматривать и эстетически 
характеризовать различные 
примеры узоров в природе (на 
основе фотографий); 

Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo  
/2017/05/10/prezentatsiya-k-uroku-
risovaniya-1-klass-krasota-v-prirode-uzory-na 

5.2. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на 
основе фотографий). Эмоционально-эстетическое  
восприятие объектов действительности. Ассоциативное 
сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-
прикладного искусства. 

0.5 0 0.5  Приводить примеры и делать 
ассоциативные сопоставления с 
орнаментами в предметах  
декоративно-прикладного  
искусства; 

Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-
iskusstvu-zhivoj-mir-v-uzore-1-klass-4353964.html 

5.3. Представления о симметрии и наблюдение её в природе. 
Последовательное ведение работы над изображением 
бабочки по представлению, использование линии  
симметрии при составлении узора крыльев. 

1 0 1  Выполнить рисунок бабочки, 
украсив узорами её крылья; 

Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-izo-na-
tiemu-simmietriia.html 

5.4. Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие 
их видов. Орнаменты геометрические и растительные. 

0.5 0 0.5  Определять в предложенных 
орнаментах мотивы  
изображения: растительные, 
геометрические,  
анималистические; 

Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4569/conspect/273757/ 

5.5. Декоративная композиция в круге или полосе. 0.5 0 0.5  Выполнить гуашью творческое 
орнаментальное стилизованное 
изображение цветка, птицы и др. 
(по выбору) в круге или в 
квадрате (без раппорта); 

Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-izobrazitelnogo-
iskusstva-po-teme-rastitelniy-ornament-v-kruge-klass-
avtor-uchebnika-vs-kuzin-e-i-kubishkina-3159302.html 

5.6. Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее 
известных народных художественных промыслов.  
Дымковская, каргопольская игрушка или по выбору 
учителя с учётом местных промыслов. 

1 0 1  Рассматривать и  
характеризовать орнамент, 
украшающий игрушку  
выбранного промысла; 

Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

https://uchitelya.com/izo/151867-prezentaciya-
igrushka-dymkovskaya-kargopolskaya- 
bogorodskaya.html 

5.7. Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки. 
Приёмы складывания бумаги. 

1 0 1  Рассматривать и  
характеризовать примеры  
художественно выполненных 
орнаментов; 

Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-
tehnologii-yolochka-origami-1404980.html 

5.8. Форма и украшение бытовых предметов. 0.5 0 0.5  Узнавать о работе художника по 
изготовлению бытовых вещей; 

Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-1-
klass-stroim-veshi-4236161.html 

5.9. Приёмы бумагопластики. Сумка или упаковка и её декор. 0.5 0 0.5  Осваивать навыки работы с 
бумагой, ножницами, клеем, 
подручными материалами; 

Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

https://infourok.ru/prezentaciya-uroka- 
po-tehnologii-klass-bumagaplastika-3232758.html 

 



 
Итого по модулю 5 6  
Модуль 6. Архитектура  

6.1. Наблюдение разнообразия архитектурных построек в 
окружающем мире по фотографиям, обсуждение их 
особенностей и составных частей зданий. 

1 0 1  Рассматривать и сравнивать 
различные здания в  
окружающем мире (по  
фотографиям); 

Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

https://nsportal.ru/detskiy-
sad/konstruirovanie-ruchnoy-
trud/2017/10/23/prezentatsiya- 
puteshestvie-v-mir-arhitektury-i 

6.2. Освоение приёмов конструирования из бумаги. 
Складывание объёмных простых геометрических тел. 
Овладение приёмами склеивания деталей, надрезания, 
вырезания деталей, использование приёмов симметрии. 

1 0 1  Осваивать приёмы склеивания 
деталей, симметричного  
надрезания, вырезания деталей и 
др., чтобы получились крыши, 
окна, двери, лестницы для  
бумажных домиков; 

Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

https://infourok.ru/prezentaciya-po- 
matematike-konstruirovanie-geometricheskih-
figur-iz-bumagi-4607032.html 

6.3. Макетирование (или создание аппликации)  
пространственной среды сказочного города из бумаги, 
картона или пластилина. 

1 0 1  Макетировать в игровой форме 
пространство сказочного  
городка (или построить городок в 
виде объёмной аппликации); 

Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-
gorod-iz-bumagi-2675584.html 

Итого по модулю 6 3  
Модуль 7. Восприятие произведений искусства 

7.1. Восприятие произведений детского творчества. 
Обсуждение сюжетного и эмоционального содержания 
детских работ. 

1 0 1  Осваивать опыт восприятия  
художественных иллюстраций в 
детских книгах в соответствии с 
учебной установкой; 

Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

https://infourok.ru/prezentaciya-razvitie-
hudozhestvennoesteticheskogo-vospriyatiya-
u-detey-3582506.html 

7.2. Художественное наблюдение окружающего мира (мира 
природы) и предметной среды жизни человека  
в зависимости от поставленной аналитической и  
эстетической задачи наблюдения (установки). 

1 0 1  Осваивать опыт восприятия  
художественных иллюстраций в 
детских книгах в соответствии с 
учебной установкой; 

Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

https://infourok.ru/prezentaciya-na- 
temu-nablyudenie-kak-istochnik-poznaniya-
okruzhayuschego-mira-3150639.html 

7.3. Рассматривание иллюстраций к детским книгам на  
основе содержательных установок учителя в соответствии 
с изучаемой темой. 

1 0 1  Осваивать опыт восприятия  
художественных иллюстраций в 
детских книгах в соответствии с 
учебной установкой; 

Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

https://infourok.ru/prezentaciya-rol-knizhnoy-
illyustracii-v-rechevom-razvitii-doshkolnika-
2556731.html 

7.4. Знакомство с живописной картиной. 0.5 0 0.5  Знать основные произведения 
изучаемых художников; 

Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-urokam-
izo-po-teme-obrazi-russkogo-folklora-v-
proizvedeniyah-vvasnecova-i-mvrubelya-
1476764.html 

7.5. Обсуждение произведений с ярко выраженным  
эмоциональным настроением или со сказочным сюжетом. 
Произведения В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и других 
художников (по выбору учителя). 

0.5 0 0.5  Осваивать опыт восприятия  
художественных иллюстраций в 
детских книгах в соответствии с 
учебной установкой; 

Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-urokam-
izo-po-teme-obrazi-russkogo-folklora-v-
proizvedeniyah-vvasnecova-i-mvrubelya-
1476764.html 

7.6. Художник и зритель. Освоение зрительских умений на 
основе получаемых знаний и творческих установок 
наблюдения. 

0.25 0 0.25  Осваивать опыт восприятия  
художественных иллюстраций в 
детских книгах в соответствии с 
учебной установкой; 

Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-i-prezentaciya-
ao-izobrazitelnomu-iskusstvu-hudozhnik-i-zritel-
1-klass-5035768.html 

 



 
7.7. Ассоциации из личного опыта учащихся и оценка 

эмоционального содержания произведений. 
0.25 0 0.25  Осваивать опыт эстетического, 

эмоционального общения со 
станковой картиной; 

Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

инфоурок 

7.8. Произведения И. И. Левитана, А. Г. Венецианова И. И. 
Шишкина, А. А. Пластова, К. Моне, В. Ван Гога и других 
художников (по выбору учителя) по теме «Времена года» 

0.5 0 0.5  Знать основные произведения 
изучаемых художников; 

Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

4Hm3YrYNgczRAP7jbGCZ7vA8XwbBR8DWMU7 
Bm9FKZqjxQXPPcwMP1kDbK3mtBSdt2c6TmLCP 
iMSXa39uBiEBwkg4FW9DH2oqmJa3QMpEti 

Итого по модулю 7 5  

Модуль 8. Азбука цифровой графики 
8.1. Фотографирование мелких деталей природы, 

запечатление на фотографиях ярких зрительных 
впечатлений. 

1 0 1  Приобретать опыт  
фотографирования с целью  
эстетического и  
целенаправленного наблюдения 
природы; 

Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/44567-
prezentaciya-master-izobrazheniya-uchit-videt-1-
klass-shkola-rossii.html 

8.2. Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, 
соответствующих изучаемой теме. 

1 0 1  Приобретать опыт обсуждения 
фотографий с точки зрения цели 
сделанного снимка, значимости 
его содержания, его  
композиции; 

Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/44567-
prezentaciya-master-izobrazheniya-uchit-videt-1-
klass-shkola-rossii.html 

Итого по модулю 8 2  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 33 0 33   



 
ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Дата  
изучения 

Виды,  
формы  
контроля всего  контрольные 

работы 
практические 
работы 

1. Кто такой 
художник?Освоение техники 
работы кистью и 
красками.Работа на 
плоскости 

1 0 1  Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

2. Чем и как рисовали люди. 
Работа на плоскости. 

1 0 1  Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

3. Знакомство с палитрой. 
Создание своих цветов и 
оттенков. Работа на плоскости. 

1 0 1  Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

4. Взаимосвязь искусства с 
природой, жизнью и другими 
видами искусств. 

1 0 1  Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

 



 

5. Художник-живописец. Первые 
представления о композиции. 

1 0 1  Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

6. Художник-график. Знакомство с 
разными художественными 
материалами (гуашью, пастелью, 
тушью, карандашом). 

1 0 1  Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

7. Фломастеры. Придумываем, 
сочиняем, творим. Р.С. 
Каргопольская игрушка. 
Орнамент в игрушке. 

1 0 1  Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

8. Идём в музей. Художник-
скульптор. Скульптуры в музее 
и вокруг нес. Р.С. 
Каргопольская глиняная 
игрушка. Эскиз росписи. 

1 0 1  Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

9. Лепка на свободную тему. 
Работаем в объёме и 
пространстве. 

1 0 1  Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

 



 

10. Времена года. Тёплые и 
холодные цвета. 

1 0 1  Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

11. Времена года. Основные и 
составные цвета. Понятие 
оттенка. 

1 0 1  Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

12. Освоение техники бумажной 
пластики. Аппликация. 
Декоративно - прикладное 
искусство. 

1 0 1  Устный  
опрос;  
Практическая 
работа;  
Тестирование; 

13. Мастерская художника. 
Экскурсия в творческую 
мастерскую художника. 

1 0 1  Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

14. Художник-архитектор. 
Конструирование 
замкнутого 
пространства. Работа в 
объёме и на плоскости. 

1 0 1  Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

 



 

15. Идём в музей. Просмотр 
видеофильма. 

1 0 1  Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

16. Художник-прикладник. Работа 
на плоскости. 

1 0 1  Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

17. Делаем игрушки сами. 
Работа в объёме. 

1 0 1  Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

18. Кляксография. Освоение 
техники работы "от пятна". 
Работа на плоскости. 

1 0 1  Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

19. Какие бывают картины: 
пейзаж. Работа на плоскости. 

1 0 1  Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

 



 

20. Какие бывают картины: портрет. 
Работа на плоскости. 

1 0 1  Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

21. Какие бывают картины: сюжет. 
Работа на плоскости. 

1 0 1  Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

22. Какие бывают картины: 
натюрморт. Работа на 
плоскости.   

1 0 1  Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

23. Идём в музей. Жанры 
изобразительного искусства. 
Работа на плоскости. 

1 0 1  Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

24. Иллюстрация: рисунок в книге. 
Работа на плоскости. Р.С. 
Заочная экскурсия на родину 
У.Бабкиной. 

1 0 1  Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

 



 

25. Природа -великий 
художник. Работа на 
плоскости. 

1 0 1  Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

26. Времена года. Работа на 
плоскости. 

1 0 1  Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

27. Акварель. Работа на плоскости. 1 0 1  Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

28. Сказка с помощью линии. 
Работа на плоскости. 

1 0 1  Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

29. Рисование животных из 
клякс. Работа на плоскости. 

1 0 1  Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

 



 

30. Промежуточная аттестация. 
Тест. Лепим животных. Работа 
в объёме. 

1 1 1  Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

31. Изготовление птиц из бумаги 
на основе наблюдения. 
Декоративно-прикладная 
деятельность. 

1 0 1  Устный  
опрос;  
Практическая 
работа;  
Тестирование; 

32. Разноцветный мир природы. 
Работа на плоскости. 

1 0 1  Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

33. Идём в музей. Времена года. 
Экскурсия. 

1 0 1  Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
ПО ПРОГРАММЕ 

33 1 33  

 



 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 
Савенкова Л.Г., Изобразительное искусство: 1 класс  ФГОС: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. – 2 –е 

изд., дораб. – М.: Вентана – Граф, 2018г. № по федеральному перечню 1.1.5.1.7.1 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Методические рекомендации, поурочное планирование 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

РЭШ https://resh.edu.ru/  
Инфоурок https://infourok.ru/ 

 

2.1.7. Физическая культура 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Знания о физической культуре. 

Понятие о физической культуре. Зарождение и развитие физической культуры. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 
Физическая культура народов разных стран. История физической культуры в России. Связь физической культуры с природными, географическими 
особенностями, традициями и обычаями страны. 

Олимпийские игры. История появления Олимпийских игр. Возрождение Олимпийских игр. Важнейшие символы Олимпийских игр. 

Внешнее строение тела человека. Опорно-двигательная система человека (общая характеристика, скелет и мышцы человека, суставы, сухожилия). 
Осанка человека. Стопа человека. Предупреждение травматизма во время занятий физическими упражнениями. Дыхательная система человека. 
Профилактика заболеваний органов дыхания. 

Подбор одежды, обуви и инвентаря для занятий физическими упражнениями. 

Терминология гимнастических упражнений. 



Способы передвижения человека. Основные двигательные качества человека (выносливость, сила, быстрота, гибкость, ловкость). 

Раздел 2.Организация здорового образа жизни. 

Правильный режим дня (соблюдение, планирование). Здоровое питание. Утренняя гигиеническая гимнастика. Физкультминутки. Закаливание. 
Массаж. Правила личной гигиены. Профилактика нарушений зрения. 

Раздел 3. Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Простейшие навыки контроля самочувствия. Измерение сердечного пульса (частоты сердечных сокращений). Измерение длины и массы тела. Оценка 
состояния дыхательной системы. Оценка правильности осанки. Оценка основных двигательных качеств. 

Раздел 4.Физкультурно – оздоровительная деятельность. 

Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики, физкультминуток, профилактики нарушений осанки, профилактики плоскостопия. 
Комплексы упражнений для развития основных двигательных качеств. Тренировка дыхания. Упражнения для снятия утомления глаз и профилактики 
нарушений зрения. Упражнения для расслабления мышц. Упражнения для успокоения (психорегуляции). 

Раздел 5 . Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Строевыеупражнения и приёмы. 

Легкая атлетика.Беговые и прыжковые упражнения, бросание малого и большого мяча, метание. 

Гимнастика с основами акробатики. Лазание, перелезание, ползание, висы и упоры; 

акробатические упражнения, кувырки, перекаты, снарядная гимнастика. 

Кроссовая подготовка.Беговые упражнения. Равномерный бег в режиме умеренной интенсивности. Бег чередующий с ходьбой Бег с преодолением 
препятствий. Бег на дистанцию 400м. Равномерный медленный бег 6 минут. Равномерный  бег с ходьбой  до7- 8 минут Равномерный бег до 8 минут. Бег 
на выносливость 10 минут. 

Кросс по слабопересечённой местности. Кросс по слабопересечённой местности до 1000 м. без учёта времени 

Эстафеты. Бег с изменением направления. Бег с препятствиями по слабопересечённой местности. 

Подвижные игры.(на свежем воздухе и в помещении),спортивные игры(футбол,волейбол,баскетбол) 

Подготовка к выполнению видов испытаний(тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к 
труду и обороне» (ГТО); 



ВФСК «ГТО»(возрастная группа от 6 до 8 лет) 

-Челночный бег 3х10 м(с) 

-Бег на 30 м 

-Смешанное передвижение 1 км 

-подтягивание из виса на высокой перекладине 

- подтягивание из виса на низкой перекладине 

-сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

-наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на полу 

-прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

-метание теннисного мяча в цель,дистанция 6 км 

-смешанное передвижение на 1,5 км по пересечённой местности 

 

ВФСК «ГТО»(возрастная группа  от 9 до 10 лет) 

-Бег на 60 м 

-Бег на 1 км 

- подтягивание из виса на высокой перекладине 

- подтягивание из виса на низкой перекладине 

- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

- наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на полу 

- прыжок в длину с разбега 

- прыжок в длину с места толчком двумя ногами 



- метание теннисного мяча весом 150 г 

-кросс на 2 км по слабопересечённой местности 

 

ВФСК «ГТО»(возрастная группа  от 11 до 12 лет) 

- Бег на 60 м 

-Бег на 1,5км или 2 км 

- подтягивание из виса на высокой перекладине 

- подтягивание из виса на низкой перекладине 

- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

- наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на полу 

- прыжок в длину с разбега 

- прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

- метание теннисного мяча весом 150 г 

-кросс на 3 км по слабопересечённой местности 

-туристический поход с проверкой туристических навыков 

 

Тематическое планирование 1 класс 
 

№ 
урока Тема урока Кол-во часов 

1 Инструктаж по Т.Б на уроках спортивных и подвижных игр. 
1 

2 «Возможности организма и физическая нагрузка». 1 



3-5 Спортивные эстафеты 3 

6-8 Эстафеты с предметами 3 

9-11 Подвижные игры в парах 3 

12 Игра «Попади в корзину», «Кружилка» 1 

13-15 Подвижные игры с мячом 3 

16-17 Подвижные игры-забавы 2 

18 Игра «Караси и щуки» 
1 

19 Игра «Волки во рву» 
1 

20 Игра «Команда быстроногих» 
1 

21 Игра «Шишки, желуди, орехи» 
1 

22 Игра «Попади в мяч» 
1 

23 Понятие о физической культуре 1 

24 Зарождение и развитие физической культуры 1 

25 Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью 1 

26 Внешнее строение тела человека 1 

27 Правильный режим дня 1 

28 Здоровое питание 1 

29 Правила личной гигиены 1 

30-31 Простейшие навыки контроля самочувствия 2 



32 Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики 1 

33 Физические упражнения для физкультминуток 1 

34 Упражнения для профилактики нарушений зрения 1 

35 Виды ходьбы 1 

36 Бег. Низкий и высокий старт 1 

37 Бег с ускорением на 10м с низкого старта. 1 

38 Прыжки в длину 1 

39 Бег. 500 м. 1 

40 Виды ходьбы 1 

41 Упражнения с мячом 1 

42 Бег. 500 м. 1 

43 Бег с ускорением на 10м с низкого старта. 1 

44 Прыжки в длину «согнув ноги» 1 

45 Бег. 500 м. 1 

46 Передача эстафетной палочки в беге 1 

47 Упражнения с мячом 1 

48 Бег. 500 м. 1 

49 Челночный бег 3*10м. 1 

50 Техника безопасности при занятиях гимнастикой 1 

51-52 Организующие команды и приёмы 2 



53-54 Лазание по гимнастической стенке 
2 

55-56 Перелезания через низкие препятствия 
2 

57 Акробатические упражнения. 
1 

58-59 Акробатические упражнения - кувырок вперед, стойка на лопатках 
2 

60-61 Упражнения в равновесии на гимнастической скамейке и  бревне. 
2 

62-63 ТБ на лыжной подготовке. 2 

64 Организация  занятий по лыжной подготовке. 1 

65-66 Ознакомление с техникой скользящего шага. 2 

67-69 Отработка техники скользящего шага. 3 

70 Дыхательная система организма, 1 

71 Учет по технике скользящего шага 1 

72-73 Повороты на месте переступанием 2 

74-75 Подъем и спуск со склона. 2 

76 Учет поворота на месте переступанием 1 

77 Учет умений и навыков работы на пологом склоне. 1 

78-79 «Зимние Олимпийские виды лыжного спорта». 2 

80 «Значение занятий лыжами для укрепления здоровья» 1 

81 Бег. Низкий и высокий старт 1 

82 Бег с ускорением на 10м с низкого старта. 1 

83 Прыжки в длину 1 



84 Бег. 500 м. 1 

85 Виды ходьбы 1 

86 Упражнения с мячом 1 

87 Бег. 500 м. 1 

88 Бег с ускорением на 10м с низкого старта. 1 

89 Прыжки в длину «согнув ноги» 1 

90 Техника безопасности при занятиях гимнастикой. 1 

91-92 Организующие команды и приёмы 2 

93-94 Лазание по гимнастической стенке 
2 

95-96 Перелезания через низкие препятствия 
2 

97-98 Акробатические упражнения - кувырок вперед, стойка на лопатках 
2 

99 
Упражнения в равновесии на гимнастической скамейке и  бревне. 

Промежуточная аттестация. Тест 1 

 
 

 



 



 
 
2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 
2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного обучения и 
развития младшего школьника 
 
Программа формирования УУД у обучающихся начальной школы, оказывает положительное влияние: 
на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами; 
на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих становление 
способности к применению полученных знаний и к самообразованию обучающегося; 
на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 
на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы с развивающими 
сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами; 
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. 
Связь и взаимодействие между освоением предметного содержания обучения и достижениями 
обучающегося в области метапредметных результатов 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 
 
При создании МБОУ «Лойгинская СОШ» программы формирования УУД учитывается характеристика, 
которая даётся им во ФГОС НОО. 



Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность операций, участвующих в 
учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 
— 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); 
— работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графических (таблицы, 
диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране). 
Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой формирования способности 
младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 
Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для формирования готовности 
младшего школьника к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, 
членами многонационального поликультурного общества разного возраста, представителями разных 
социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной 
действительности, и даже с самим собой. Коммуникативные универсальные учебные действия 
целесообразно формировать в цифровой образовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС 
НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих: 
1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую деятельность с 
ними; 
2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами образовательных 
отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в условиях использования 
технологий неконтактного информационного взаимодействия; 
3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов разного типа — 
описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных (виртуальных) объектов 
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.). 
 
2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм конструирования 
современного процесса образования 
 
 Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я. Гальперин, В. В. 
Давыдов и их последователи), критериями успешного психического развития ребёнка являются 
появившиеся в результате обучения на этом уровне образования психологические новообразования. Среди 
них для младшего школьника принципиально важны: осознанное овладение научными терминами и 
понятиями изучаемой науки; способность к использованию и/или самостоятельному построению 
алгоритма решения учебной задачи; определённый уровень сформированности универсальных учебных 
действий. 
  Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов (курсов, модулей), 
то необходимо определение вклада каждого из них в становление универсальных учебных действий и 
его реализацию на каждом уроке. 
В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса будут следующие методические 
позиции: 
1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки зрения 
универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере способствуют 
формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому предмету предусматривается 
включение заданий, выполнение которых требует применения определённого познавательного, 
коммуникативного или регулятивного универсального действия. К примеру, метод измерения часто 
применяется к математическим объектам, типичен при изучении информатики, технологии, а смысловое 
чтение — прерогатива уроков русского языка и литературы. 
Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделить в содержании каждого 
учебного предмета. Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты 
учебных курсов для формирования качества универсальности на данном предметном содержании. На 
втором этапе подключаются другие предметы, педагогический работник предлагает задания, требующие 
применения учебного действия или операций на разном предметном содержании. Третий этап 
характеризуется устойчивостью универсального действия, т. е. использования его независимо от 
предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщённое видение учебного 
действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Например, «наблюдать 
— значит…», «сравнение — это…», «контролировать — значит…» и т. п. Педагогический работник делает 
вывод о том, что универсальность (независимость от конкретного содержания) как свойство учебного 
действия сформировалась. 
2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют применение универсальных 
действий: поисковая, в том числе с использованием информационного ресурса Интернета, 
исследовательская, творческая деятельность, в том числе с использованием экранных моделей изучаемых 
объектов или процессов. Это побудит учителя отказаться от репродуктивного типа организации обучения, 
при котором главным методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В 



этом случае единственная задача ученика — запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении 
учебной задачи. В таких условиях изучения предметов универсальные действия, требующие мыслительных 
операций, актуальных коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не 
являются востребованными, так как использование готового образца опирается только на восприятие и 
память. Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность младшего школьника к 
диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. Поисковая и 
исследовательская деятельность может осуществляться с использованием информационных банков, 
содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в 
том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 
Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов действительности на 
уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных природных условиях. Наблюдения 
можно организовать в условиях экранного (виртуального) представления разных объектов, сюжетов, 
процессов, отображающих реальную действительность, которую невозможно представить ученику в 
условиях образовательной организации (объекты природы, художественные визуализации, 
технологические процессы и пр.). Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, 
на которых строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с 
представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить 
рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически на любом предметном 
содержании. Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем предметам, то 
универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 
3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операциональный состав учебного 
действия. Цель таких заданий — создание алгоритма решения учебной задачи, выбор соответствующего 
способа действия. Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, когда все вместе 
выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень 
важно соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: построение последовательности 
шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их во внешней речи; постепенный переход 
на новый уровень — построение способа действий на любом предметном содержании и с подключением 
внутренней речи. При этом изменяется и процесс контроля: 
1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным аналитическим 
оценкам;  
2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и процесса деятельности;  
3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также предвидеть возможные 
трудности и ошибки.  
При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с 
соответствующей методической поддержкой исправления самим обучающимся своих ошибок. 
Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт педагогической работы, такая 
технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности (термин Д. Б. Эльконина) 
развивает способность детей работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в новых 
нестандартных ситуациях. С этой точки зрения педагогический работник сам должен хорошо знать, какие 
учебные операции наполняют то или иное учебное действие. 
 Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих операций: нахождение 
различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их сходства, тождества, похожести; 
определение индивидуальности, специфических черт объекта. Для повышения мотивации обучения можно 
предложить обучающемуся новый вид деятельности (возможный только в условиях экранного 
представления объектов, явлений) — выбирать (из информационного банка) экранные (виртуальные) 



модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к 
сходству или похожести с другими. 
Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств объектов, которые 
подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние 
(несущественные) и главные (существенные) свойства; выделение общих главных (существенных) 
признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) по общему главному 
(существенному) признаку. Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления 
моделей объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для анализа свойств 
объектов, которые подлежат классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств экранных 
(виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом возможна фиксация 
деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения педагогом итогов работы. 
Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: сравнение предметов 
(объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ выделенных признаков и 
определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных признаков (свойств); игнорирование 
индивидуальных и/или особенных свойств каждого предмета; сокращённая сжатая формулировка общего 
главного существенного признака всех анализируемых предметов. Обучающемуся можно предложить (в 
условиях экранного представления моделей объектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели в 
реальных условиях, для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При 
этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем 
итогов работы. 
Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковых способов 
действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся чёткое представление об их 
универсальных свойствах, т. е. возможность обобщённой характеристики сущности универсального 
действия. 
 
2.2.4. Место универсальных учебных действий в рабочих программах 
 
 В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у обучающихся 
определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего образования. Учитель 
контролирует динамику становления всех групп УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие у 
обучающихся трудности и ошибки. 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. 
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 второго года обучения появляются признаки универсальности. 
Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как модульные курсы (например, 
ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 
Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе «Планируемые результаты 
обучения» в специальном разделе «Метапредметные результаты», их перечень даётся на конец обучения в 
начальной школе. Структура каждого вида УУД дана в соответствии с требованиями ФГОС. 
Познавательные универсальные учебные действия включают перечень базовых логических действий; 



базовых исследовательских действий; работу с информацией. Коммуникативные УУД включают перечень 
действий участника учебного диалога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой 
деятельностью, а также УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, 
повествование). Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и 
самооценки. Представлен также отдельный раздел «Совместная деятельность», интегрирующий 
коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной совместной деятельности. 
В тематическом планировании показываются виды деятельности, методы, приёмы и формы организации 
обучения, направленные на формирование всех видов УУД. 
 
 
2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
 
2.3.1. Пояснительная записка 
  
Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной  программы. 
Программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники могут реализовать 
воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности и, тем самым, сделать свою 
образовательную организацию воспитывающей организацией. 
В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС находится личностное развитие обучающихся, 
формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из 
результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным 
духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана 
обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование 
основ российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивация к познанию и обучению; 
ценностные установки и социально значимые качества личности; активное участие в социально значимой 
деятельности. 
Программа воспитания — это не перечень обязательных для МБОУ «Лойгинская СОШ» мероприятий, а 
описание системы возможных форм и методов работы с обучающимися. 



Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитания  (далее — Программа) МБОУ «Лойгинская СОШ» п. Лойга 

Устьянского района Архангельской области (далее – школа) разработана с учётом Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных 
государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ 
Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения 
России от 31.05.2021 № 287) 

Программа  предназначена для планирования и организации системной воспитательной 
деятельности; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 
семьёй и другими участниками образовательных отношен; предусматривает приобщение обучающихся к 
российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и 
нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных 
норм и ценностей; историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской 
идентичности обучающихся.  
  



                                                                         РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 
 
Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники школы, 

обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных организаций, участвующие в 
реализации образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
локальными актами общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. 
Содержание воспитания обучающихся в школе определяется содержанием российских базовых 
(гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской 
Федерации. Эти ценности и нормы определяют  содержание воспитания обучающихся.  

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется в соответствии с 
приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 
детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 
ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 
условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

 
1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 
осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных 
традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере 
образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации:  

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 
закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 
к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 
окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся:  
усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний);  
формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие);  
приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; 
 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с 

ФГОС.  
Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают 

осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и 
инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 
самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 
сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 
окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность  планируется и осуществляется на основе аксиологического, 
антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного 
подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 
деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 
инклюзивности, возрастосообразности. 



 
1.2 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности  по основным 
направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 
принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 
Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, 
свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 
уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского национального 
исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной культуры 
народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 
семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 
взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 
традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 
искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального 
благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, 
навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и 
других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 
продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов 
в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 
бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных 
ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, 
природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и 
общественных потребностей. 
 
1.1 Целевые ориентиры результатов воспитания  

 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования 

 
Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — 
России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 
уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей 
Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 
региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 
уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 
гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 
возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 
Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с 



учётом национальной, религиозной принадлежности. 
Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  
Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий 

неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий 
старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий 
ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 
имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, 
проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей. 
Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 
Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 
Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 
Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 

быту, природе, обществе. 
Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 
Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   
Трудовое воспитание 
Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление.  
Проявляющий интерес к разным профессиям. 
Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 
Экологическое воспитание 
Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду. 
Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред 

природе, особенно живым существам. 
Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 
Ценности научного познания 
Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в 

познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 
Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 
знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 
естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования 
 

Гражданское воспитание 



Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 
поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 
сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, тысячелетней 
истории российской государственности на основе исторического просвещения, российского 
национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 
Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих 

гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей. 
Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции в обществе. 
Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 
Патриотическое воспитание 
Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 
Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране. 
Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего 

народа, других народов России.  
Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и 
современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 
Духовно-нравственное воспитание 
Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на 

духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях 
нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других 
людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом 
осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 
традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 
общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного согласия 
людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 
институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания 
детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 
духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и 

народного творчества в искусстве.  
Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей. 
Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 
Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 
Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении 



здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в 
информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 
гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 
активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 
игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 
психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 
стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 
условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 
Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 
Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения предметных знаний. 
Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности 

на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском обществе. 
 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 
образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 
Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества. 
Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 
Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 
Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в 

области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для 
окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направленности. 
Ценности научного познания 
Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 
Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой. 
Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 
Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 
 
 

 



 



РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
 
2.1 Уклад общеобразовательной организации 

МБОУ «Лойгинская СОШ» п. Лойга Устьянского района Архангельской области  является средней 
общеобразовательной школой, численность обучающихся на 1 сентября 2022 года составляет 33 человека, 
численность педагогического коллектива – 8 человек. Обучение ведётся с 1 по 9 класс по двум уровням  
образования: начальное общее образование, основное общее образование. 

Школа оборудована кабинетами для проведения учебных занятий, имеет свою библиотеку, 
спортивный зал. В школе организовано горячее питание для учеников, соблюдаются условия охраны 
здоровья обучающихся.  

МБОУ «Лойгинская СОШ»  - это сельская, малокомплектная школа, удаленная от культурных 
центров, спортивных школ и школ искусств и т.п. Данные факторы не  могут не вносить особенности в 
воспитательный процесс. Но следствием этого являются и положительные стороны. 

Социокультурная среда поселка более консервативна и традиционна, чем в городе, сохраняется 
бережное отношение к Родине и природе. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным знанием 
окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется уважение к семейным 
традициям, почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. Практически все педагоги 
школы родились в нашем поселке, учились в этой школе, теперь преподают в ней. Знают особенности, 
бытовые условия жизни школьников, что способствует установлению доброжелательных и 
доверительных отношений. 

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных контактов, 
существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на виду, что   стимулирует 
активность учащихся и учителей. Нет резкой обособленности между классами, учащимися разного 
возраста. 
Школа удалена от города, культурных Центров, но использует в воспитании цифровые  возможности, 
электронные образовательные платформы. Для удовлетворения потребностей учеников в расширении 
социальных связей активно используем онлайн-платформы и ресурсы: «Электронный дневник и журнал», 
«Учи.ру», «Российская электронная школа». Различная информация для обучающихся, педагогов, 
родителей и законных представителей публикуется на официальном сайте образовательного учреждения - 
loigaschool.ucoz.net.  
 
         Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов самореализации  на 
основе освоения общечеловеческих ценностей, учитываем особенности сельской школы. 
          В процессе воспитывающей деятельности сотрудничаем с Домом культуры 
п.Лойга, администрацией МО «Лойгинское», КДН и  ПДН ОВД  Устьянского  района.  

В школе функционирует Совет школы. 
Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 
-соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации  о 
ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в школе; 
-ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого; 
-реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 
общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными событиями, позитивными 
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 
-организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 
заботы и взрослых, и детей; 
-системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности.       
Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 
-ключевые общешкольные дела; 
-коллективные разработка, планирование, проведение и анализ результатов ключевых дел и 
большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 
-создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в 



совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 
-ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 
кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 
товарищеских взаимоотношений; 
-явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, реализующего по 
отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 
посредническую функции. 
 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
2.2.1 Основные (инвариантные) модули 
Урочная деятельность 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урочной деятельности 
предполагает следующее: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания 
учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического 
сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего 
содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для 
обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам 
целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных 
задач уроков, занятий;  

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 
воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами 
воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета 
воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 
на уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний 
своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 
явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 
стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 
которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 
критического мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила 
общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, 
установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 
над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 
потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности 
обучающихся, планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов 
воспитательной направленности. 

 
                                                    Классное руководство 

 
          Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 
педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и 
социализации обучающихся,  предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной 
тематической направленности; 



           -  создание благоприятных психолого-педагогических условий в классе путем гуманизации 
межличностных отношений, формирования навыков общения обучающихся, детско-взрослого 
общения, основанного на принципах взаимного уважения и взаимопомощи, ответственности, 
коллективизма и социальной солидарности, недопустимости любых форм и видов травли, насилия, 
проявления жестокости; 

 инициирование и поддержку классными руководителями участия 
классов в общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи 
обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития 
обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными 
потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, 
устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 
взрослым, задающим образцы поведения;  

          - формирование внутренней позиции личности обучающегося по отношению к негативным 
явлениям окружающей социальной действительности, в частности, по отношению к кибербуллингу, 
деструктивным сетевым сообществам, употреблению различных веществ, способных нанести вред 
здоровью человека; культу насилия, жестокости и агрессии; обесцениванию жизни человека и др.; 
          - формирование у обучающихся активной гражданской позиции, чувства ответственности за 
свою страну, причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 
включая неприятие попыток пересмотра исторических фактов, в частности, событий и итогов 
второй мировой войны; 
          - формирование способности обучающихся реализовать свой потенциал в условиях 
современного общества за счет активной жизненной и социальной позиции, использования 
возможностей волонтерского движения, детских общественных движений, творческих и научных 
сообществ. 
            - сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные и 
внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, 
классные вечера;  

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, 
участие в выработке таких правил поведения в школе;  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём 
наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 
играх, беседах по нравственным проблемам;   

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и 
т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через 
частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися 
класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 
портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 
личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 
формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 
предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 
интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение 
учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше 
узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, 
участвовать в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, 
информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в 
классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях 
с учителями, администрацией;  



 создание и организацию работы родительского комитета класса, 
участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей 
обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе 
и школе; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 
Основные школьные дела 

 Это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть 
школьников. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 
объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.  

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел  предусматривает:  
- общешкольные праздники,  творческие мероприятия, связанные с общероссийскими, 
региональными праздниками, памятными датами. Например,  День Учителя (поздравление 
учителей, концертная программа, подготовленная обучающимися, проводимая в актовом зале 
при полном составе учеников и учителей Школы, День самоуправления. Участие во 
всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 
переходом на следующий уровень образования; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 
педагогов за участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 
вклад в развитие школы, своей местности (на еженедельных общешкольных линейках и по 
итогам года-на «Последнем звонке»);  

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 
обучающимися и педагогами, в том числе с участием социальных партнёров, комплексы дел 
благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. направленности; 

 проводимые для жителей поселка и организуемые совместно с семьями 
обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, 
значимыми событиями; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 
ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 
музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и 
встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, 
анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 
анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных 
возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

                                                 Внеурочная деятельность 
           Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется по 
направлениям по ФГОС, 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  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 внеурочной деятельности в целях обеспечения 
индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, 



занятий:  
 
Направление внеурочной 
деятельности 

Название 1-4  5-9 

Информационно 
просветительские занятия 
патриотической, 
нравственной и 
экологической 
направленности 

Цикл занятий «Разговоры 
о важном»  
 

1,2,3,4 
по 1 часу 

5,6,7,8,9 
по 1 часу 

Занятия по формированию 
функциональной грамотности 
обучающихся 

Курс «Умники и умницы» 1(1 час)  
 
 

Курс «Финансовая грамотнос
ть»  

17 5 (1 час) 
 
 

ОГЭ на «5» 
 

  
9 (1 час) 
 

«Правила безопасной жизни» 17  
 

«Тропинка здоровья» 
 

10  
 

Занятия, направленные 
на удовлетворение 
профориентационных 
интересов и потребностей 
обучающихся 

Курс «Выбор профессии» 
 

 
 

9 (1 час) 
 

Занятия, направленные 
на удовлетворение интересов 
и потребностей обучающихся 
в творческом и физическом 
развитии, помощь в 
самореализации, раскрытии и 
развитии способностей и 
талантов 

Спортивно-оздоровительны
й курс «Общая физическая 
подготовка» 

2(1 час) 
 
 

 
 
 

 «Зарничка» 
 

3-4(1 час) 
 

 
 

«Робототехника»  
 

6 6  

 
Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 
 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно 

с социальными партнёрами школы; 
 внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной 
организации учебным предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, кинотеатр, драмтеатр,  на 
предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 
совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением 
их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные,  экологические. туристические походы, экскурсии и т. п., 
организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 
представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, 
биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей 
науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  



            - социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками 
и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 
направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума. Например, 
патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при 
непосредственном участии школы,  с 9 мая 2016 года шествие жителей п. Соцземледельский с 
портретами ветеранов Великой Отечественной войны проходит ежегодно) и др.; 

  - участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 
международным событиям. 

Организация предметно-пространственной среды 
                Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной  
организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 
вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 
предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.    
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды  предусматривает 
совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений 
по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 
флага Российской Федерации; 

 размещение карт России, портретов выдающихся государственных деятелей 
России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников 
Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений 
(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы 
России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры 
народов России; 

 организацию звукового пространства позитивной духовно-нравственной, 
гражданско-патриотической воспитательной направленности, исполнение гимна 
Российской Федерации;  

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном 
процессе «мест гражданского почитания»   лиц, мест, событий в истории России; 
памятника воинской славы, памятных досок;  

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл 
первого этажа), содержащих  новостную информацию позитивного гражданско-
патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных 
событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 
символики (флаг, эмблема, значок детского движения, элементы школьной формы и т.п.), 
используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 
образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, 
ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

            - подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся 
в разных предметных областях, фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе, 
демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга;  
             - событийное оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 
рекреаций, актового зала, окна и т.п.) к традиционным мероприятиям, значимым событиям (День 
знаний, Новый год, День Победы и др.) и их периодическая переориентация, которая  служит 
хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 
занятия; 
             - поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в щколе, доступных и 
безопасных рекреационных зон, озеленение территории; 
             - озеленение пришкольной территории, разбивка клумб,  аллей, оборудование во дворе 
школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 



возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 
пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле  стеллажа свободного книгообмена, на 
который обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования 
свои книги, брать для чтения другие; 

           -  благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 
со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 
способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 
детьми; 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов и др.), акцентирующих 
внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, 
укладе школы, актуальных вопросах профилактики и безопасности.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи 
и школы в данном вопросе. Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 
(законными представителями) обучающихся  предусматривает: 

 создание и 
деятельность в 
общеобразовательной 
организации, в классах 
представительных 
органов родительского 
сообщества (Совета 
родителей 
общеобразовательной 
организации, классов), 
участвующих в 
обсуждении и решении 
вопросов воспитания и 
обучения, деятельность 
представителей 
родительского 
сообщества в 
Управляющем совете 
общеобразовательной 
организации; 

 тематичес
кие родительские 
собрания в классах, 
общешкольные 
родительские собрания 
по вопросам 
воспитания, 
взаимоотношений 
обучающихся и 
педагогов, условий 
обучения и воспитания; 

 родительс
кие дни, в которые 
родители (законные 
представители) могут 
посещать уроки и 



внеурочные занятия; 
 проведени

е тематических 
собраний (в том числе 
по инициативе 
родителей), на которых 
родители могут 
получать советы по 
вопросам воспитания, 
консультации 
психологов, врачей, 
социальных 
работников, 
служителей 
традиционных 
российских религий, 
обмениваться опытом;  

 -  педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого 
родители  получают  рекомендации классных руководителей и обмениваются собственным 
творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

 родительс
кие классные интернет-
сообщества, группы в 
соцсетях с участием 
педагогов, на которых 
обсуждаются 
интересующие 
родителей вопросы, 
согласуется совместная 
деятельность;  

  
взаимодействие с 
родителями 
посредством школьного 
сайта, школьного 
аккаунта в соцсети: 
размещается  
информация, 
предусматривающая 
ознакомление 
родителей, школьные 
новости 

 привлечен
ие родителей (законных 
представителей) к 
подготовке и 
проведению классных и 
общешкольных 
мероприятий; 

 при 
наличии среди 
обучающихся детей-
сирот, оставшихся без 



попечения родителей, 
приёмных детей 
целевое 
взаимодействие с их 
законными 
представителями. 

 На индивидуальном уровне: 
- обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных 
ситуаций; 
- психолого-педагогическое сопровождение семей детей-мигрантов; 
- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 
острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 
- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов 
и родителей. 

Самоуправление 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 
достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 
самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 
самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 
трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 
самоуправление.  

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в школе 
предусматривает: 

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет 
обучающихся школы, классов), избранных обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления интересов 
обучающихся в процессе управления школы;  

 защиту органами ученического самоуправления законных интересов и 
прав обучающихся; 

 участие представителей органов ученического самоуправления в 
разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного 
плана воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в школе.  

          Высший орган ученического самоуправления - общее ученическое собрание .Собрание 
избирает Совет обучающихся школы. 
          В  Совет обучающихся школы избираются  обучающиеся, достигшие 14 лет, наиболее 
активные, пользующиеся авторитетом среди учащихся. Из числа членов Совета избираются 
председатель,  руководители отделов знаний, труда, спорта, информации, культуры.  
          Классное ученическое собрание – высший орган самоуправления класса. Актив класса 
избирается на один год, создает свои органы, одноименные с общешкольными.  

Детское самоуправление в школе осуществляется   
На уровне школы: 
 через деятельность выборного Совета обучащихся школы (далее СОШ), создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия адми
нистративных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через работу школьного медиа-центра (отдел информации),  который занимается популяри
зацией и информационной поддержкой общешкольных ключевых дел в социальных сетях;  

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных кон
кретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 
 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров, п

редставляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с 
работой СОШ и классных руководителей; 



 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направл
ения работы класса; 

На индивидуальном уровне:  
 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешк

ольных и внутриклассных дел; через реализацию функций школьниками, отвечающими за различны
е направления работы классе  

Профилактика и безопасность 
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 
 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

школе эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 
жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 
повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение 
групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, 
зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 
риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 
(психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных 
служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

 разработку и реализацию индивидуальных профилактических программ, 
направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; 
организацию межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 
программы профилактической направленности социальных и природных рисков в 
школе и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 
партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в 
деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в 
социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, 
безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности, 
антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и 
т. д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 
социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, 
самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

  профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 
деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания, испытания себя 
(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности; 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 
случаях появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся 
(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и 
др.);  

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 
специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 
(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-
мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Социальное партнёрство 
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в 
соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в 
рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 
(дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 
торжественные мероприятия и т. п.); 



 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 
уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 
тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 
внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, 
педагогических, родительских) с представителями организаций-партнёров для 
обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной 
организации, муниципального образования, региона, страны;  

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых 
обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 
экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированных на 
воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 
воздействие на социальное окружение. 

Профориентация 
(на уровнях основного общего и среднего общего образования). 

            Задача совместной деятельности педагога и детей по данному модулю – подготовить 
школьников к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Реализация 
воспитательного потенциала профориентационной работы школы предусматривает: 

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на 
подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 
профессионального будущего; 

 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, 
кейсы), расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, 
особенностях, условиях разной профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия (в том числе и онлайн), в организации, 
дающие начальные представления о существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение (в том числе и онлайн),  профориентационных выставок, 
ярмарок профессий, тематических профориентационных парков, лагерей, дней 
открытых дверей в организациях профессионального, высшего образования; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 
посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-
тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 
профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 
 индивидуальное консультирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных 
индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе 
ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках курса внеурочной 
деятельности «Мой профессиональный выбор».   

 
 
                                                Детские общественные объединения  
           
       Зарегистрирован Школьный спортивный клуб «Юность» - общественная организация учителей, 
родителей и учащихся. Основными функциями школьного спортивного клуба являются:  

 обеспечение систематического проведения внеклассных физкультурно-спортивных 
мероприятий с учащимися; 

 организация постоянно действующих спортивных секций; 
 проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных встреч между 

классами и другими школами; 
 проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта. 



.  
 
Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
3.1 Кадровое обеспечение 
    Для кадрового потенциала школы характерна стабильность состава. Большинство педагогов — 
специалисты с большим опытом педагогической деятельности. Профессионализм педагогических и 
управленческих кадров имеет решающую роль в достижении  главного результата – качественного и 
результативного  воспитания.  
    В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение квалификации 
педагогов в сфере  воспитания, организацию научно-методической поддержки и сопровождения 
педагогов с учетом планируемых потребностей образовательной системы ОУ и имеющихся у самих 
педагогов интересов. Так классные руководители (100%) в Центре инновационного образования и 
воспитания прошли обучение по программе переподготовки «Организация работы классного 
руководителя в ОО в объеме 250 часов для осуществления профессиональной деятельности в сфере 
образования по профилю «Классный руководитель». 
    Педагоги регулярно повышают педагогическое мастерство через: 
-курсы повышения квалификации; 
-  регулярное проведение и участие в семинарах, вебинарах, научно-практических конференциях; 
- изучение научно-методической литературы; 
-  знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом.  
    
    Кадровый  состав школы: директор школы, педагоги – предметники -8 человек, из них классных 
руководителей – 7 человек. 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 
Школьные нормативно-правовые акты по вопросам воспитательной деятельности  
loigaschool.ucoz.net  
Устав школы 
Локальные акты: 

 Положение о Совете школы 
 Положение о методическом объединении классных руководителей 
 Положение о внеурочной деятельности 
 Положение о спортивном клубе 
 Положение о классном руководстве 
 Положение о Совете по профилактике правонарушений среди обучающихся 
 Положение о правилах поведения обучающихся 
 Положение о порядке посещения обучающимися мероприятий, не предусмотренных учебны

м планом 
 Положение по использованию и включению в процесс обучения и воспитания государственн

ых символов РФ и др. 
 
3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 
потребностями 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 
являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 
окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 
общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 
семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 
особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

http://5schooloren.ucoz.ru/dok/ustav.doc
http://5schooloren.ucoz.ru/svedenia/polozhenija.rar


 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 
содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-
социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 
необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 
использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 
воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 
особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 
вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 
воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся 
с особыми образовательными потребностями. 
3.4 Система поощрения социальной успешности и проявления активной жизненной 
 позиции обучающихся  

          Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности       
обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 
жизненную позицию, инициативность; максимально вовлекать их в совместную деятельность в 
воспитательных целях. Поощрения выносятся за достижения в области творческой, 
интеллектуальной, общественной и спортивной деятельности. 
         Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 
обучающихся строится на принципах: 
- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении 
через  сайт школы, социальные сети) проведение награждений на еженедельной 
общешкольной линейке); 
- соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфической символике, 
выработанной и существующей в укладе школы (вручение благодарностей, грамот, 
дипломов, поощрительных подарков производится в торжественной обстановке, на 
праздничных мероприятиях, возможно в присутствии родительской общественности, 
педагогов-наставников награждаемых); 
- прозрачности правил поощрения, соблюдение справедливости при выдвижении 
кандидатур); 
- сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных 
наград, и коллективных дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и 
коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между                    
обучающимися, получившими награду и не получившими ее); 
- привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 
представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 
обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонних 
организаций, их статусных представителей; 
- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 
стимулирующее действие системы поощрения). 
          В школе применяются следующие формы поощрения: 
- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 
 
 
 
- награждение грамотами за победу или призовое место с указанием уровня достижений 
обучающихся в конкурсах рисунков, плакатов, исследовательских работ, проектов, 
спортивных   соревнованиях и т.п. 
- награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарственными 
письмами за хорошее воспитание детей и оказанную поддержку в проведении школьных 



дел. 
        
       Использование всех форм поощрений соответствуют укладу школы, цели, задачам, 
традициям воспитания, могут согласовываться с представителями родительского сообщества во 
избежание деструктивного воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 



    Всеми обучающимися школы ведется портфолио. Обучающиеся собирают 
(накапливают) артефакты, фиксирующие и символизирующие их достижения, 
личностные или достижения в группе, участие в деятельности (грамоты, 
поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ, участвовавших в 
конкурсах и т.д.). 
                                      3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в 
соответствии с планируемыми результатами воспитания, личностными результатами 
обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный 
самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 
последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 
специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 
воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 
 взаимное уважение всех участников образовательных 

отношений;  
 приоритет анализа сущностных сторон воспитания 

ориентирует на изучение прежде всего не количественных, а качественных 
показателей, таких как сохранение уклада общеобразовательной 
организации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие 
деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися 
и родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует 
на использование его результатов для совершенствования воспитательной 
деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе 
цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 
адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 
обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного 
развития обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное 
развитие — это результат как организованного социального воспитания, в 
котором общеобразовательная организация участвует наряду с другими 
социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

          Анализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 
выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 
проблем школьного воспитания и последующего их решения.  
           Основные направления анализа воспитательного процесса 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.  
Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора 

по воспитательной работе (советником директора по воспитанию) с последующим 
обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей или 
педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 
социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 
Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в 
личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие 
проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности 
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появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 
2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 
обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 
директора по воспитанию), классными руководителями с привлечением актива родителей 
(законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. Способами получения 
информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и 
педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их 
родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 
представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании 
методических объединений классных руководителей или педагогическом совете. 
Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 
 деятельности классных руководителей и их классов; 
 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 
 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 
 внешкольных мероприятий;  
 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 
 взаимодействия с родительским сообществом; 
 деятельности ученического самоуправления; 
 деятельности по профилактике и безопасности; 

-  реализации потенциала социального партнёрства;  
- деятельности по профориентации обучающихся 

 дополнительного образования 
 деятельности  детских общественных объединений 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 
которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Поможет провести анализ состояния совместной деятельности детей и взрослых 
анкета. (Приложение 2). Ее структура повторяет структуру программы воспитания с ее 13 
модулями. Тем, кто будет ее заполнять, предлагается оценить качество организуемой в 
школе совместной деятельности детей и взрослых. Заполнить анкету в конце учебного 
года могут директор, заместители директора, несколько педагогов, включенных в 
воспитательную работу, несколько родителей (действительно хорошо знающие, что 
происходит в школе), несколько старшеклассников. Их субъективная оценка поможет 
обнаружить ошибки, исправить их, видеть перспективы и стремиться к ним. 

 Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 
коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. Итоги самоанализа 
оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора по воспитательной 
работе  в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом. 

 
Приложение 2 

Анкета 
для самоанализа организуемой в школе 

 совместной деятельности детей и взрослых 
 
Оцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельности детей и взрослых. 
Ваша оценка может находиться в пределах от 1 до 10 баллов. Пожалуйста, познакомьтесь с 
основными «крайними» характеристиками этой деятельности, а после этого обведите на 
каждой шкале балл, соответствующий Вашей личной оценке. 
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Проблемы, которых следует  
избегать 

Оценочная шкала Идеал, на который следует  
ориентироваться 

Качество реализации воспитательного потенциала урочной деятельности 
Уроки скучны для 
большинства школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дети заинтересованы в происходящем 
на уроке и вовлечены в организуемую 
учителем деятельность 

Уроки обычно однообразны, 
преобладают лекционные 
формы работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Учителя часто используют на уроке 
игры, дискуссии и другие парные или 
групповые формы работы 

Уроки ориентированы 
преимущественно на 
подготовку к ЕГЭ, ВПР, ОГЭ 
и другим формам проверки 
знаний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Уроки не только дают детям знания, но и 
побуждают их задуматься о ценностях, 
нравственных вопросах, жизненных 
проблемах 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 
Классные руководители не 
пользуются авторитетом у 
детей своих классов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Классные руководители являются 
значимыми взрослыми для большинства 
детей своих классов. Школьники 
доверяют своим классным 
руководителям 

Большинство решений, 
касающихся жизни класса, 
принимаются единолично. 
Поручения классного 
руководителя дети часто 
выполняют из страха или по 
принуждению 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство решений, касающихся 
жизни класса, принимаются классным 
руководителем и классом, у детей есть 
возможность проявить свою инициативу. 

В отношениях между детьми 
преобладают равнодушие, 
грубость, случаются травли 
детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В классе дети чувствуют себя 
комфортно, здесь преобладают 
товарищеские отношения, школьники 
внимательны друг к другу. 

Качество общешкольных основных дел 
Общешкольные дела 
придумываются  
только взрослыми, школьники 
не  
участвуют в планировании,  
организации и анализе этих 
дел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общешкольные дела всегда  
планируются, организуются,  
проводятся и анализируются  
совместно-школьниками и  
педагогами 

Дела не интересны 
большинству школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дела интересны большинству 
школьников 

Участие школьников в этих 
делах  
принудительное, посещение- 
обязательное, а 
сотрудничество друг 
 с другом обеспечивается 
только волей педагогов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Участие школьников в этих делах 
сопровождается их увлечением 
 общей работой, радостью и взаимной 
поддержкой 

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности  
Внеурочная деятельность  в 
школе организуется 
преимущественно в виде 
познавательной деятельности, 
как продолжение учебных 
занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе реализуются разнообразные 
виды внеурочной деятельности  
школьников 
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Участие школьников в 
занятиях курсов внеурочной 
деятельности  часто 
принудительное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Занятия в рамках курсов внеурочной 
деятельности  интересны для 
школьников, школьники стремятся 
участвовать в этих занятиях 

Результаты внеурочной 
деятельности  детей никак не 
представлены вне школы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 С результатами внеурочной 
деятельности  детей могут 
познакомиться другие школьники. 

Качество внешкольных мероприятий 
Внешкольные мероприятия  
выбираются 
только взрослыми, школьники 
не  
участвуют в планировании,  
организации и анализе 
участия в  этих делах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Внешкольные мероприятия выбираются 
всегда,  
планируются, организуются,  
проводятся и анализируются  
совместно-школьниками и  
педагогами 

Мероприятия не интересны 
большинству школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Мероприятия интересны большинству 
школьников 

Участие школьников в этих 
мероприятиях 
принудительное 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Участие школьников в этих 
мероприятиях сопровождается их 
увлечением общей работой, радостью и 
взаимной поддержкой 

Качество создания и поддержки предметно-пространственной среды 
Оформлению школы не 
уделяется внимания. 
Оформление кабинетов, 
коридоров, рекреаций и т.п. 
безвкусно или напоминает 
оформление офисных 
помещений, а не пространства 
для детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Пространство школы оформлено со 
вкусом, отражает дух школы, учитывает 
возрастные особенности детей, 
предусматривает зоны как тихого, так и 
активного отдыха. Время от времени 
происходит смена оформления 
школьных помещений. 

В оформлении школы не 
участвуют ни дети, ни 
педагоги. Здесь нет места 
проявлению их творческой 
инициативы. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Оформление школы часто 
осуществляется совместно с педагогами 
и детьми (иногода с привлечением 
специалистов).  Нем используются 
творческие работы учеников и учителей. 
Здесь представлена актуальная жизнь 
школы. 

Содержание плакатов, 
стендов, пространственных 
композиций носит 
формальный характер, на них 
редко обращают внимание 
школьники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Элементы оформления в 
привлекательных для ребят формах 
акцентируют внимание на важных 
ценностях школы, ее нормах и 
традициях 

Качество взаимодействия с родительским сообществом 
Большинство родителей 
безразлично к участию 
ребенка в школьных делах, 
высказывает недовольство, 
если это влияет на их планы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство родителей поддерживает 
участие ребенка в школьных делах, 
может координировать свои планы с 
планами ребенка, связанными с его 
участием в делах школы 

Работа с родителями сводится 
преимущественно к 
информированию об 
успеваемости детей, 
предстоящих конкурсах, 
мероприятиях. Реакция 
родителей на нее формальна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Школе удалось наладить 
взаимодействие с родителями в 
вопросах воспитания детей 
(информирование, обучение, 
консультирование и т.п.), его формы 
востребованы и пользуются доверием со 
стороны родителей 
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Педагоги испытывают 
трудности в организации 
диалога с родителями по 
вопросам воспитания детей. 
Родители в основном 
игнорируют мнение 
педагогов, вступают с ними и 
друг с другом в конфликты, 
нередко привлекая к ним 
учеников класса. В 
организации совместных с 
детьми дел педагоги могут 
рассчитывать только на себя. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Педагоги организовали эффективный 
диалог с родителями по вопросам 
воспитания детей. Большая часть 
родителей прислушивается к мнению 
педагогов, считая их профессионалами 
своего дела, помогает и поддерживает 
их, выступает с инициативами в сфере 
воспитания детей и помогает в их 
реализации 

Качество деятельности ученического самоуправления 
Школьники занимают 
пассивную позицию по 
отношению к происходящему 
в школе, чувствуют, что не 
могут на это повлиять 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята чувствуют свою ответственность 
за происходящее в школе, понимают, на 
что именно они могут повлиять в 
школьной жизни и знают, как это можно 
сделать 

Ребята не вовлечены в 
организацию школьной 
жизни, школьное 
самоуправление имитируется 
(например, органы 
самоуправления не имеют 
реальных полномочий, дети 
поставлены педагогами в 
позицию исполнителей и т.п.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята часто выступают инициаторами, 
организаторами тех или иных школьных 
дел, имеют возможность выбирать зоны 
своей ответственности за то или иное 
дело 

Лидеры ученического 
самоуправления 
безынициативны или вовсе 
отсутствуют в школе. Они 
преимущественно 
назначаются взрослыми и 
реализуют только их идеи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Лидеры ученического самоуправления 
выступают с инициативой, являются 
активными участниками и 
организаторами событий в школе и за ее 
пределами 

Качество деятельности по профилактике и безопасности 
Обучающиеся не вовлечены в 
воспитательную 
деятельность, проекты, 
программы профилактической 
направленности социальных и 
природных рисков 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Обучающиеся  вовлечены в 
воспитательную деятельность, проекты, 
программы профилактической 
направленности социальных и 
природных рисков 

Среди обучающихся не 
проводятся мониторинги  
рисков безопасности и 
ресурсов повышения 
безопасности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Среди обучающихся  проводятся 
мониторинги  рисков безопасности и 
ресурсов повышения безопасности 

Обучающиеся не 
привлекаются к разработке и 
реализации индивидуальных 
профилактических программ, 
направленных на работу  с 
девиантными обучающимися  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Обучающиеся  привлекаются к 
разработке и реализации 
индивидуальных профилактических 
программ, направленных на работу  с 
девиантными обучающимися 

Качество профориентационной работы 
Профориентационная работа 
ориентирована лишь на 

 Профориентационная работа 
ориентирована на формирование у 
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ознакомление школьников с 
рынком труда и основными 
профессиями 

школьников трудолюбия, готовности к 
планированию своего жизненного пути, 
выбору будущей профессиональной 
сферы деятельности и необходимого для 
этого образования 

Профориентационной 
работой занимается только 
классный руководитель 

 Профориентационной работой 
занимается команда педагогов с 
привлечением социальных партнеров 

Профориентационные занятия 
проходят формально, дети 
занимают пассивную 
позицию. Формы 
профориентационной работы 
носят преимущественно 
лекционный характер 

 Формы профориентационной работы 
разнообразны, дети заинтересованы в 
происходящем и вовлечены в 
организуемую деятельность 

Качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений 
Детские общественные 
объединения существуют 
лишь формально, они не 
работают, нет детей, которые 
позиционируют себя как его 
члены 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Детские общественные объединения 
привлекательны, школьники стремятся 
участвовать в организуемой ими 
деятельности. Дети, состоящие в 
детских общественных объединениях, 
гордятся этим, всячески подчеркивают 
свою принадлежность к объединениям 

Деятельность детских 
общественных объединений 
ограничивается рамками 
самих объединений, она не 
ориентирована на интересы и 
потребности других людей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность детских общественных 
объединений направлена на помощь 
другим людям, социально значима 

Деятельность, которую ведут 
детские общественные 
объединения, предоставляет 
ограниченные возможности 
для самореализации 
школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность, которую ведут детские 
общественные объединения, дает 
возможность каждому ребенку найти 
себе дело по силам и по желанию 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

Пояснительная записка к учебному плану 
муниципального бюджетного   общеобразовательного учреждения 

«Лойгинская   средняя общеобразовательная   школа» 
ФГОС НОО  

на 2022 -2023 учебный год 
 

Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лойгинская средняя общеобразовательная 
школа» на 2022-2023 учебный год отражает соответствие учебного плана требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
(далее – ФГОС НОО).  
Пояснительная записка включает:  
- общие положения;  
- характеристику обязательной части учебного плана и части, формируемой участниками 
образовательных отношений;  
- особенности реализации регионального содержания;  
- формы промежуточной аттестации обучающихся на уровне начального общего образования. 
 
Общие положения  
Учебный план начального общего образования МБОУ «Лойгинская СОШ» на 2022-2023 
учебный год (далее – учебный план НОО) является нормативным документом, определяющим 
распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 
максимальный объем обязательной нагрузки учащихся, формы промежуточной аттестации 
обучающихся на уровне начального общего образования.  
Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию требований 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
(далее – ФГОС НОО), а также выступает в качестве одного из механизмов реализации 
основной образовательной программы начального общего образования (далее – ООП НОО).  
Учебный план ФГОС НОО на 2022-2023 учебный год МБОУ «Лойгинская СОШ» 
ориентирован на 4-летний срок обучения.  
Классов – комплектов – 2 (1-3, 2-4 объединённые  классы) 
Пятидневная учебная неделя.   
Недельная учебная нагрузка учащихся 1-4 классов не превышает максимально допустимую. 
В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 
образовательной организации в 1-х классах применяется метод постепенного наращивания 
учебной нагрузки: использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 
сентябре, октябре – 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – 4 урока по 35 
минут каждый); во втором полугодии (с января по май –4 урока в день по 40 минут каждый).  
В соответствии с рекомендациями по организации обучения первоклассников в 
адаптационный период (Методическое письмо Минобразования Российской Федерации от 
20.04.2001, рег. 408/13-13 «Рекомендации по организации обучения первоклассников в 
адаптационный период») в сентябре –октябре проводится ежедневно по три урока. Остальное 
время (четвертый урок) учитель планирует и проводит в нетрадиционной форме: целевые 
прогулки, уроки-экскурсии, уроки-концерты, развивающие игры-занятия и др.  
Продолжительность урока для 2-4 классов составляет 40 минут. 
Обучение ведется на русском языке. 
Характеристика обязательной части учебного плана и части, формируемой участниками 
образовательных отношений  
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В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана при получении 
начального общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 
последующего обучения, в том числе:  
- закладывается основа формирования учебной деятельности ребѐнка — система учебных и 
познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;  

- формируются универсальные учебные действия;  

- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 
способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассни-
ками, формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с 
обществом и окружающими людьми.  
 
Учебный план обеспечивает:  
- реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта, - 
определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 
обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся; - состоит из 
двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений.  

В 1-4 классах обучение ведется с использованием УМК «Начальная  школа 21века» (автор 
Виноградова Н.Ф.). 

В качестве иностранного языка изучается английский язык, изучение которого начинается со 2 
класса. 

В основе обучения лежит системно-деятельностный подход.  
 
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.  
 
Обязательная часть плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 
областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
 
   
Предметная область Предметы Основные задачи реализации содержания 

Русский язык и 
литературное  чтение  

Русский язык 
 

Формирование первоначальных представлений о 
единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России, о языке как основе 
национального самосознания. Развитие 
диалогической и монологической устной и 
письменной речи, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности.  

Литературное чтение 

Русский язык и 
литературное  чтение 
на родном языке 

Родной язык (русский) 
 

 
Формирование первоначальных 
представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства 
России, о языке как основе национального 
самосознания. Развитие диалогической и 
монологической устной и письменной речи на 
родном языке, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности на 

Литературное чтение на 
родном (русском) языке 
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родном языке.  
 

 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

Формировнаие дружелюбного отношения и 
толерантности к носителям другого языка на 
основе знакомства с жизнью своих свертников в 
других станах, с детским фольклором и 
доступными образцами детской художественной 
литературы, формировнаие начальныхбнавыков 
общенияв устной и письменной форме с 
носителями иностранного языка, 
коммуникативных умений, нравственных и 
эстетических чувств, способностей к творческой 
деятельности на иностранном языке 

Математика и 
информатика 

Математика Развитие математической речи, логического 
алгоритмического мышления, воображения, 
обеспечение первоначальных представлений 
компьютерной грамотности.  

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир Формирование уважительного отношения к семье, 
селу, городу, 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.  

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

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. 

Искусство  Музыка Развитие способностей к художественно-
образному, эмоционально-ценностному 
восприятию произведений изобразительного и 
музыкального искусства, выражению в творческих 
работах своего отношения к окружающему миру. 

Изобразительное искусство 

Технология Технология Формирование опыта как основы обучения и 
познания, осуществления поисково-аналитической 
деятельности для практического решения 
прикладных задач с использованием знаний, 
полученных при изучении других учебных 
предметов; формирование первоначального опыта 
практической преобразовательной деятельности.  

Физическая культура Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 
физическому, нравственному и социальному 
развитию, успешному обучению, формирование 
первоначальных умений саморегуляции 
средствами физической культуры. Формирование 
навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 
Формы промежуточной аттестации обучающихся на уровне начального общего 
образования.  
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   Промежуточная аттестация учащихся проводится в соответствии с действующим 
Положением  

         о промежуточной аттестации и осуществлении текущего контроля успеваемости 
обучающихся  
         МБОУ «Лойгинская СОШ» от 30.08.2022 г. приказ №156  

Промежуточную аттестацию проходят все учащиеся 1-4 классов.  
Промежуточная аттестация проводится по всем учебным предметам, курсам, курсам 
внеурочной деятельности в сроки, определенные календарным учебным графиком.  
 
                   Формы проведения промежуточной аттестации в 2022-2023 учебном году: 
 

 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 
Русский язык икр диктант диктант диктант 
Литературное чтение икр к/р к/р к/р 
Родной язык (русский) - тест тест тест 
Литературное чтение на родном языке - тест тест тест 
Иностранный язык - тест тест тест 
Математика икр к/р к/р к/р 
Окружающий мир икр тест тест тест 
Основы религиозных культур и 
светской этики 

- - - тест 

Музыка тест тест тест тест 
Изобразительное искусство тест тест тест тест 
Технология тест тест тест тест 
Физическая культура зачёт зачёт зачёт зачёт 

 
Икр – итоговая комплексная работа 
К/р – контрольная работа 
 
Максимально допустимая нагрузка учащихся 1-4 классов составляет 3040 часов, что 
соответствует требованиям ФГОС НОО, где определено, что количество учебных занятий за 
четыре года не может составлять менее 2904 и более 3345:  
 
- в первом классе – 660 часов в год (20 часов в неделю);  
- во втором классе – 782 часа в год (23 часа в неделю);  
- в третьем классе – 782 часа в год (23 часа в неделю);  
- в четвертом классе – 816 часов в год (24 часа в неделю).  
 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогического коллектива образовательной организации.  
 
Время, отведенное на данную часть учебного плана использовано на:  
- ведение специально разработанных учебных курсов, предметных кружков, направленных на 
достижение обучающимися планируемых результатов основной образовательной программы 
основного общего образования. 
 
Класс Название предмета, курса Направленность программы Время 

проведения 
2-4  Курс «Морянка»  Знакомство с художественными 

произведениями, научно - популярными 
статьям и произведениями устного 

Первое 
полугодие 
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народного творчества о Русском Севере  
2- 4 Курс «Основы финансовой 

грамотности» 
 

Обучение бережному отношению с 
деньгами, отстаивание своих прав в случае 
необходимости 
 

Второе 
полугодие 

 
 

Учебный план начального общего образования                                                  
на 2022-2023 уч. год на пятидневную учебную неделю 

МБОУ «Лойгинская СОШ» 1 класс 
 

  I II III IV Всего Кол-во 
часов 
за год 

Русский язык 
и 
литературное 
чтение 

Русский язык 5 4,5 4,5 4,5 18,5 624 

Литературное 
чтение 

4 3,5 3,5 3,5 14,5 489 

Родной язык 
и 
литературное 
чтение на 
родном 
языке 

Родной язык 
(русский) 

- 0,5 0,5 0,5 1,5 51 

Литературное 
чтение на родном 
языке 

- 0,5 0,5 0,5 1,5 51 

Иностранны
й язык 

Иностранный язык 
(Английский язык) 

- 2 2 2 6 204 

Математика  
и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 540 

Обществозна
ние и 
естествознан
ие 
(окружающи
й мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 270 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - 1 1 34 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 135 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 135 

Технология Технология 1 1 1 1 4 135 
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

2 2 2 2 8 270 

Итого 20 22 22 23 87 2938 
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Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

 

«Морянка» - 0,5 0,5 0,5 1,5 51 

 «Финансовая 
грамотность» 

- 0,5 0,5 0,5 1,5 51 

Недельная нагрузка 20 23 23 24 90 3040 
Максимально допустимая  

недельная нагрузка 
20 23 23 24 90 3040 

Годовое количество часов 660 782 782 816 3040 

 
 
 
3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
предусматривает тесное единство урочной и внеурочной деятельности, которая является 
одним из способов реализации (наряду с Учебным планом) образовательным учреждением 
основной образовательной программы начального общего образования.  
       Внеурочная деятельность - это образовательная деятельность, осуществляемая в 
формах, отличных от классно-урочной системы, направленная на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования.  

Цель внеурочной деятельности – создание условий для достижения учащимися 
необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 
обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 
социализации каждого учащегося в свободное от учебы время. Создание воспитывающей 
среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся 
в свободное время, развитие здоровой, творческой личности, со сформированной 
гражданской ответственностью и правовым самосознанием, способной на социально 
значимую практическую деятельность. 
      Задачи внеурочной деятельности: 
 организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся; 
 включение учащихся в разностороннюю деятельность; 
 формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека;  
 воспитание нравственных чувств и этического сознания;  
 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  
 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;  
 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание);  
 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организована по 
следующим направлениям развития личности: общекультурное, духовно-нравственное, 
социальное.  

 

Направленность Название  Класс Основное содержание Форма Ответственный 
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курса курса аттестации 
Духовно –  
нравственное 

«Разговор 
о важном» 

1-4 Развитие патриотизма и 
гражданского воспитания, 
историческое просвещение, 
формирование нравственности, 
экологического мировоззрения 

Тест Классные 
руководители 

Социальное «Правила 
безопасно
й жизни» 

2-4 Формирование у обучающихся 
устойчивых навыков соблюдения 
и выполнения правил дорожного 
движения 

Тест Классные 
руководители 

Спортивно-
оздоровительное 

«Тропинка 
здоровья» 

2-4  Формирование элементарных 
знаний о правилах здорового 
образа жизни 

Тест Классные 
руководители 

Общекультурное «Наше 
право» 

2-4 Формирование основ 
правосознания, воспитание 
личности гражданина- патриота 
Родины, способного встать на 
защиту государственных 
интересов страны; гражданина, 
уважающего свою семью, 
школу, край, Россию. 

Тест Классные 
руководители 

 
 
 
3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 
Календарный учебный график реализации образовательной программы НОО составлен в 
соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС 
НОО (п. 19.10.1). 
Календарный учебный график реализации образовательной программы НОО составлен 
МБОУ «Лойгинская СОШ» самостоятельно с учётом требований СанПиН и мнения 
участников образовательных отношений. 
 

 
1. Начало и окончание учебного года 1 сентября 2022 г. – 26 мая 2023 г. 
2. Продолжительность учебной недели Пять дней 
3. Сменность занятий 1 смена 
4. Количество учебных недель  1, 9 классы  – 33 недели 

 2-8 классы   - 34 недели 
5. Продолжительность каждой учебной 
четверти 

1 четверть – 01.09.- 28.10. 2022  8 недель, 
42 учебных дня 
2 четверть – 07.11 – 29.12.2022  8 недель, 
39 учебных дней 
3 четверть – 09.01 – 17.03.2023  9 недель, 
47(42) учебных дней 
4 четверть – 27.03 – 26.05.2023  9 недель, 
42 (37) учебных дня 
Всего – 170 (165) дней 

6. Продолжительность каникул 29.10. 2022 – 06.11.2022 – 9 дней 
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30.12.2022 – 08.01.2023 – 10 дней 
18.03.2023 – 26.03.2023 – 9 дней 
Всего – 28 дней 
Дополнительные каникулы для 1 класса – 
20.02. – 26.02.2023 – 7 дней 

7. Продолжительность урока В 1 классе – сентябрь-декабрь – 35 минут; 
январь – май – 40 минут 
Во 2 - 9 классах – 45 минут 

8. Сроки проведения промежуточной 
аттестации 

10.04.- 19.05.2023 г. 
 

 
 
3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
 

Ключевые общешкольные дела 
№ Мероприятия Направления 

воспитания 
Дата 
проведения 

Ответственные 

1 Поднятие государственного 
флага РФ 

Гражданско-
патриотическое 

Каждый 
понедельник 

Ножнин С.В. 

2 Спуск государственного 
флага РФ 

Гражданско-
патриотическое 

Каждая 
пятница 

Ножнин С.В. 

3 Экологические акции: 
«Собираем макулатуру – 
сохраняем деревья» 
«Крышечки на благо», 
«Батарейке вторая жизнь»  
 

Экологическое В течение 
года 

Классные 
руководители, 
педагог - 
организатор 

4 Торжественная линейка, 
посвященная Дню знаний 

Социально-
культурное 

01.09.2022 педагог - 
организатор 

5 Всероссийский проект 
«Разговоры о важном» 

Все направления Каждый 
понедельник 
1 урок 

Классные 
руководители, 
педагог - 
организатор 

6 «Уроки  мужества»:  
«День памяти жертв 
Беслана» 
«День начала Блокады 
Ленинграда»  
«210-летие со дня начала 
Бородинского сражения в 
Отечественной войне1812 
года» 
 

Гражданско – 
патриотическое» 

сентябрь Классные 
руководители, 
педагог - 
организатор 

7 «Осенний калейдоскоп»:  
- конкурс поделок из 
природного и бросового 
материала.  
 

Художественно - 
эстетическое 

сентябрь Классные 
руководители, 
педагог - 
организатор 

8 «Внимание – дети!»  (по 
профилактике  безопасности 

Правовое  В течение 
года 

Классные 
руководители, 
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ДД, пожарной безопасности, 
экстремизма, терроризма, 
учебно- тренировочная 
эвакуация учащихся из 
здания школы) 

педагог - 
организатор 

9 День учителя в школе:  
 - акция по поздравлению 
учителей, учителей 
- ветеранов педагогического 
труда, 
 - концертная программа,  
 - выставка рисунков «Мой 
любимый учитель». 

Социально-
культурное 
Эстетическое 
Художественное 

октябрь Педагог - 
организатор 

10 «Посвящение в 
пятиклассники» 

Социально-
культурное 

октябрь Классный 
руководитель, 
педагог - 
организатор 

11 День народного единства Гражданско – 
патриотическое» 

ноябрь Классный 
руководитель, 
педагог - 
организатор 

12 Мероприятия месячника 
взаимодействия семьи и 
школы: выставка рисунков, 
фотографий, акции по 
поздравлению мам с Днем 
матери,  беседы 

Воспитание 
семейных ценностей 
Нравственное 
Эстетическое 

ноябрь Классный 
руководитель, 
педагог - 
организатор 

13 Мероприятия месячника 
правового воспитания и 
профилактики 
правонарушений. Единый 
день профилактики 
правонарушений и 
деструктивного поведения 
(правовые, 
профилактические игры, 
беседы и т.п.) 

Правовое  В течение 
года 

Классные 
руководители, 
педагог - 
организатор 

14 «Неделя Воинской славы»:   
«День неизвестного солдата»  
Библиотечные уроки  
«День Героев Отечества» 
«День Конституции РФ» 

Гражданско – 
патриотическое» 

декабрь Классные 
руководители, 
педагог – 
организатор, 
библиотекарь 

15 «Новогодний переполох» 
(праздничное украшение 
коридоров школы,  
кабинетов, окон кабинета, 
театрализованное 
представление) 

Художественно - 
эстетическое 
 

декабрь Классные 
руководители, 
педагог - 
организатор 

16 Час памяти «Блокада 
Ленинграда»   
 

Гражданско – 
патриотическое» 

январь Классные 
руководители, 
педагог – 
организатор, 
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библиотекарь 
17 День Защитника Отечества Гражданско – 

патриотическое 
февраль Классные 

руководители, 
педагог – 
организатор 

18 8 Марта в школе: конкурсная 
программа,  выставка 
рисунков, акция по 
поздравлению мам, бабушек, 
девочек 

Художественно - 
эстетическое 
Нравственное 

март Классные 
руководители, 
педагог – 
организатор 
 
 

19 День воссоединения Крыма с 
Россией 

Гражданско - 
патриотическое 

март Классные 
руководители, 
педагог – 
организатор 

20 Декада «Мы за здоровый 
образ жизни!» 

Физическое 
Экологическое  
Нравственное  

апрель Классные 
руководители, 
педагог – 
организатор, 
учителя физической 
культуры 

21 Исследовательские 
конференции: «Я – 
исследователь», «Юные 
исследователи» 

Интеллектуальное  Январь - 
апрель 

Учителя - 
предметники 

22 «Ярмарка проектов» Интеллектуальное  Апрель 
 

Учителя - 
предметники 

23 Декада «День Победы!» (по 
отдельному плану) 

Все направления май Классные 
руководители, 
педагог – 
организатор 

24 Праздник Последнего звонка Все направления май Классный 
руководитель, 
педагог - 
организатор 

25 Выпускной вечер в школе Все направления май Классный 
руководитель 

     
     

Курсы внеурочной деятельности  
 
1 Финансовая грамотность Интеллектуальное В течение 

года 
Шестакова Т.А. 
Кошелева Т.Н. 
Легких А.Н. 

2 Полезные навыки Здоровьесберегающее  В течение 
года 

Шестакова Т.А. 

3 Проектная деятельность Социально-
коммуникативное 

1 полугодие Шестакова Т.А. 

4 Морянка  Краеведение  1 полугодие Кошелева Т.Н. 
Легких А.Н. 

5 «Выбор профессии»  Все направления В течение Полоскова К.И. 
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года 
6 ОФП и подвижные игры Физкультурное  В течение 

года 
Шубин Н.Ф. 

7 «Разговоры о важном» Все направления В течение 
года 

Классные 
руководители 

 
Самоуправление 

 
1 Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 
обязанностей. 

Социально-
коммуникативное 

сентябрь Классные 
руководители 

2 Работа в соответствии с обяз
анностями 

Социально-
коммуникативное 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

3 Отчет перед классом о 
проведенной работе 

Социально-
коммуникативное 

май Классные 
руководители 

 
 
 

Профориентация  
 
1 Профориентационная неделя 

в школе:  
- конкурс рисунков, 
проектов, квесты, викторины  
 

Социально-
коммуникативное; 
Художественное  

3 четверть Классные 
руководители, 
педагог - 
организатор 

2 Встречи и беседы по 
профориентации с 
представителями разных 
учебных заведений 

Социально-
коммуникативное 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

3 Циклы профориентационных 
часов общения  

Социально-
коммуникативное; 
трудовое 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

4 Родительские собрания, 
посвященные вопросу 
профессионального 
самоопределения 

Воспитание 
семейных ценностей 

По плану 
классного 
руководителя 

Классные 
руководители 

5 Экскурсии на предприятия 
поселка  и  в учебное 
заведение среднего 
профессионального 
образования: Устьянский 
индустриальный техникум 

Нравственное  
Правовое 
Социально-
коммуникативное 

В течение 
года 

Классные 
руководители, 
педагог - 
организатор 

Школьные медиа  
 
1 Видео-, фотосъемка и 

монтаж классных и 
школьных мероприятий 

Художественно - 
эстетическое  

В течение  
года 

Классные 
руководители, 
педагог - 
организатор 

2 Создание постов в группе 
школы в социальной сети 
«ВКонтакте» 

Познавательное  В течение 
года 

Полоскова К.И. 
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3 Поздравление победителей 
спортивных соревнований, 
конкурсов и фестивалей  на 
сайте  школы и в школьных 
группах социальных сетях 

Социально-
коммуникативное 

В течение 
года 

Полоскова К. И. 
 

Детские общественные объединения  
 

1 Участие в проектах и акциях 
РДШ 

Все направления В течение 
года 

Руководитель РДШ 

2 Неделя Добра (ряд 
мероприятий, 
осуществляемых каждым 
классом: «Чистый поселок - 
чистая планета», «Памяти 
павших»,  «Посади дерево», 
«Подарок младшему другу», 
«Здоровая перемена» и др.) 

Все направления В течение 
года 

Руководитель РДШ, 
классные 
руководители 

3 Эколого-благотворительная  
акция  «Крышечки на 
благо»» 

Экологическая  В течение 
года 

Руководитель РДШ, 
классные 
руководители 

4 Эколого-благотворительная  
акция  «Сдаем макулатуру – 
сохраняем деревья» 

Экологическая  В течение 
года 

Руководитель РДШ, 
классные 
руководители 

5 Участие в районной военно-
патриотической игре 
«Зарница» 

Гражданско-
патриотическое 
Нравственное 

май Руководитель РДШ. 
Учитель 
физкультуры 

Экскурсии, походы  
 

1 Посещение выездных 
представлений театров в 
школе 

Художественно - 
эстетическое 

В течение 
года 

Классные 
руководители, 
педагог - 
организатор 

2 Посещение концертов в 
Доме культуры поселка 

Художественно - 
эстетическое 

В течение 
года 

Классные 
руководители, 
педагог - 
организатор 

3 Экскурсия в Устьянский 
музей 

Художественно - 
эстетическое 

По плану 
классного 
руководителя 

Классные 
руководители,  

4 Сезонные экскурсии в 
природу 

Экологическое  
Эстетическое  

По плану 
классного 
руководителя 

Классные 
руководители,  

     
Организация предметно-эстетической среды  

 
1 Выставки рисунков, 

фотографий творческих 
работ, посвященных 
событиям и памятным датам  
 

Художественно - 
эстетическое 

В течение 
года 

Классные 
руководители, 
педагог - 
организатор 



246 
 

2 Оформление классных 
уголков,  благоустройство 
классных кабинетов 

Художественно - 
эстетическое 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

3 Оформление экспозиций с 
творческими работами 
обучающихся  
 

Художественно - 
эстетическое 

В течение 
года 

Педагог – 
организатор, учитель  
ИЗО 

4 Праздничное украшение 
коридоров школы,  
кабинетов, окон кабинета. 

Художественно - 
эстетическое 

В течение 
года 

Классные 
руководители, 
педагог – 
организатор 
 

Работа с родителями 
 

1 Участие родителей в 
проведении общешкольных, 
классных мероприятий: 
экологических акциях, 
«Бессмертный полк»,  
новогодний утренник, 
классные «огоньки» и др.  
 

Все направления В течение 
года 

Классные 
руководители, 
педагог – 
организатор 
 

2 Общешкольное 
родительское собрание 

Социально-
коммуникативное 

Декабрь Администрация 
школы 

3 Информационное 
оповещение через школьный 
сайт 

Познавательное  В течение 
года 

Администратор 
сайта 

4 Индивидуальные 
консультации 

Социально-
коммуникативное 

В течение 
года 

Классные 
руководители 
 

5 Совместные с детьми 
походы, экскурсии 

Экологическое  
Эстетическое  

В течение 
года 

Классные 
руководители 

6 Работа Совета профилактики 
с неблагополучными  
семьями  по вопросам 
воспитания, обучения детей  
 

Правовое  В течение 
года 

Классные 
руководители, 
администрация 
школы 

Классное руководство  
 (согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей) 

 
Школьный урок 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 
«Профилактика негативных явлений» 

1 Составление социального 
паспорта школы. 

Правовое Сентябрь Классные 
руководители 

2 Формирование банка 
данных, анализ и 
корректировка(сверка)списка 
обучающихся и 
семей«группы риска», детей 
из семей, из 

Правовое  В течение 
года 

Классные 
руководители, 
администрация 
школы 
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неблагополучных семей, 
детей, 
состоящих на учете в ВШК и 
различных видах учета  в 
органах системы 
профилактики. 

3 Индивидуальная работа с 
детьми и семьями «группы 
риска» 

Социально-
коммуникативное, 
правовое 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

4 Учет занятости 
обучающихся «группы 
риска» во внеурочной 
деятельности и 
дополнительном 
образовании 

Социально-
коммуникативное 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

5 Вовлечение учащихся 
«группы риска» в работу 
кружков и спортивных 
секций 

Эстетическое  
Физическое  

В течение 
года 

Классные 
руководители 

4 Заседания Совета по 
профилактике 

Социально-
коммуникативное 

Раз в 
четверть  

Председатель Совета 
по профилактике 

5 Участие в работе районной 
КДН и ПДН  

Социально-
коммуникативное 

По плану 
КДН и ПДН 

Классные 
руководители, 
администрация 
школы 

6 Профилактические беседы 
«Мобильный телефон в 
школе» (памятка) 

Социально-
коммуникативное 

сентябрь Классные 
руководители 

7 Социально - 
психологическое 
тестирование обучающихся 
на выявление психотропных 
и психоактивных веществ 

Социально-
коммуникативное 

Ноябрь Классные 
руководители 

8 Проведение цикла 
профилактических бесед об 
ответственности родителей 
за воспитание детей: 
- «Права и обязанности 
семьи» 
- «Взаимоотношение в семье 
– отражение в ребенке» 
- «Бесконтрольность 
свободного времени – 
основная причина 
совершения правонарушений 
и преступлений» и др. 

Социально-
коммуникативное 
Правовое  

Родительские 
собрания 

Классные 
руководители 

9 Организация встреч 
подростков, склонных к 
правонарушениям с 
работниками 
правоохранительных 

Правовое В течение 
года 

Инспектор по делам 
несовершеннолетних 
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органов. 
 
 
3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в 
МБОУ «Лойгинская СОШ», 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; 
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; 
участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 
начального общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности 
развития и возможности обучающихся; 
включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 
школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 
реализации социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 
формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, 
общественной, проектной, учебно-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) 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. 
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3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
начального общего образования 
 
Для реализации программы начального общего МБОУ «Лойгинская СОШ» 
укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 
связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 
Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 
укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками; 
уровень квалификации педагогических и иных работников школы, участвующих в 
реализации основной образовательной программы и создании условий для её разработки и 
реализации; 
непрерывность профессионального развития педагогических работников МБОУ 
«Лойгинская СОШ», реализующей образовательную программу начального общего 
образования. 
Укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками 
характеризируется замещением 100 % вакансий, имеющихся в соответствии с 
утверждённым штатным расписанием. 
Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации 
основной образовательной программы и создании условий для её разработки и 
реализации, характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, 
соответствующей должностным обязанностям работника. 
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 
должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников МБОУ 
«Лойгинская СОШ», служат квалификационные характеристики, указанные в 
квалификационных справочниках, и профессиональных стандартах. 
В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном 
стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 
обобщённые трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему 
данную должность. 
Уровень квалификации педагогических и иных, участвующих в реализации основной 
образовательной программы и создании условий для её разработки и реализации, 
характеризуется также результатами аттестации — квалификационными категориями. 
Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 
соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 
деятельности, с учётом желания педагогических работников в целях установления 
квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 
подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется не реже одного 
раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 
комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организацией. 
Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 
педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 
формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 
организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников, 
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находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных 
организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 
уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 
Информация об уровне квалификации педагогических и иных работников, участвующих в 
реализации настоящей основной образовательной программы и создании условий для её 
разработки и реализации, может оформляться следующим образом: 
 
Категория работников Подтверждение уровня 

квалификации 
документами об 
образовании 
(профессиональной 
переподготовке) (%) 

Подтверждение уровня 
квалификации результатами 
аттестации 
 

  на 
соответствие 
занимаемой 
должности 
(%) 

квалификационная 
категория  
(%)  

Педагогические 
работники 

3/100 1/33 2/67 

Руководящие 
работники 

1/100 1/100 0 

Иные работники 0 0 0 
 
МБОУ «Лойгинская СОШ» укомплектована вспомогательным персоналом, 
обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и 
информационно-методических условий реализации основной образовательной 
программы. 
 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 
работников. 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
кадрового потенциала школы является обеспечение адекватности системы непрерывного 
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 
Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников МБОУ 
«Лойгинская СОШ», участвующих в разработке и реализации основной образовательной 
программы начального общего образования, характеризуется долей работников, 
повышающих квалификацию не реже 1 раза в 3 года. 
При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие 
соответствующую лицензию. 
В ходе реализации основной образовательной программы предполагается оценка качества 
и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 
деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС начального общего образования: 
— обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования; 
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— 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. 
Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования 
рассматриваются методическими объединениями, действующими в МБОУ «Лойгинская 
СОШ», а также методическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего 
образования, действующими на муниципальном и региональном уровнях. 
Педагогическими работниками МБОУ «Лойгинская СОШ» системно разрабатываются 
методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие. 
 
3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы начального общего образования 
 
Психолого-педагогические условия, созданные в МБОУ «Лойгинская СОШ», 
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 МБОУ «Лойгинская СОШ» и родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся; 
4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 
поведения, агрессии и повышенной тревожности. 
В школе психолого-педагогическое сопровождение реализации программы начального 
общего образования осуществляется квалифицированными специалистами: 
В процессе реализации основной образовательной программы начального общего 
образования МБОУ «Лойгинская СОШ» 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; 



252 
 

— 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 (указать при наличии): 
обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 
образования, развитии и социальной адаптации; 
обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; 
обучающихся с ОВЗ; 
педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 
организации, обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 
реализуется диверсифицировано, на уровне школы, классов, групп, а также на 
индивидуальном уровне. 
В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы 
психолого-педагогического сопровождения, как: 
диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 
которая может проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень 
образования и в конце каждого учебного года; 
консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 
осуществляется педагогическим работником и психологом с учётом результатов 
диагностики, а также администрацией МБОУ «Лойгинская СОШ» 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 начального 
общего образования. Объём действующих расходных обязательств отражается в 
государственном задании МБОУ «Лойгинская СОШ». 
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Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 
объём (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок её оказания 
(выполнения). 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 
образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств 
на основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 
(муниципальных) образовательных услуг, казённого учреждения — на основании 
бюджетной сметы. 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях 
осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 
При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государственной 
(муниципальной) услуги по реализации программ начального общего образования 
осуществляются в соответствии с общими требованиями к определению нормативных 
затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального 
образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 
профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее 
профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчёте 
объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением. 
Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 
образования — гарантированный минимально допустимый объём финансовых средств в 
год в расчёте на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 
программы начального общего образования, включая: 
расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 
образовательной программы начального общего образования; 
расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 
прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 
Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 
образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ 
с учётом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 
образовательных программ, образовательных технологий, обеспечения дополнительного 
профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 
условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учётом иных 
предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 
образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 
образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 
стандартами, в расчёте на одного обучающегося, если иное не установлено 
законодательством РФ или субъекта РФ. 
Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт средств местных 
бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего образования 
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муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату 
труда работников, реализующих образовательную программу начального общего 
образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определённого субъектом 
Российской Федерации. 
МБОУ «Лойгинская СОШ» самостоятельно принимает решение в части направления и 
расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно 
определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 
выполнения государственного задания, придерживаясь при этом принципа соответствия 
структуры направления и расходования бюджетных средств структуре норматива затрат 
на реализацию образовательной программы начального общего образования (заработная 
плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 
непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 
организаций). 
Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 
себя затраты на оплату труда педагогических работников с учётом обеспечения уровня 
средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 
(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 
Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 
работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 
обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 
соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 
общеобразовательные организации. 
В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального норматива учитываются 
затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на 
урочную и внеурочную деятельность. 
Формирование фонда оплаты труда МБОУ «Лойгинская СОШ» осуществляется в 
пределах объёма средств шкоды на текущий финансовый год, установленного в 
соответствии с нормативами финансового обеспечения, определёнными органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 
соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным 
нормативным актом МБОУ «Лойгинская СОШ», устанавливающим положение об оплате 
труда работников МБОУ «Лойгинская СОШ». 
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 
локальными нормативными актами МБОУ «Лойгинская СОШ». В локальных 
нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 
результативности и качества деятельности школы и достигнутых результатов, 
разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 
образовательной программы начального общего образования. В них включаются: 
динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 
деятельности; использование педагогическими работниками современных педагогических 
технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 
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распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 
профессионального мастерства и др. 
МБОУ «Лойгинская СОШ» самостоятельно определяет: 
соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 
соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-
технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-
вспомогательного и иного персонала; 
соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 
порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 
региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 
коллегиальных органов управления образовательной организации (например, 
Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной 
профсоюзной организации. 
При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных 
организаций, на условиях сетевого взаимодействия образовательная организация 
разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 
организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 
социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 
отражает его в своих локальных нормативных актах. 
Взаимодействие осуществляется: 
на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных 
программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 
направлениям внеурочной деятельности на базе шеолы (организации дополнительного 
образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 
за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 
обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 
спектра программ внеурочной деятельности. 
Календарный учебный график реализации образовательной программы, условия 
образовательной деятельности, включая расчёты нормативных затрат оказания 
государственных услуг по реализации образовательной программы разрабатываются в 
соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ст. 2, п. 10). 
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, на очередной финансовый год. 
 
3.5.4. Информационно-методические условия реализации программы начального 
общего образования 
 
Информационно-образовательная среда как условие реализации программы 
начального общего образования 
 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального общего 
образования обеспечивается современной информационно-образовательной средой. 
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Под информационно-образовательной средой  МБОУ «Лойгинская СОШ» понимается 
открытая педагогическая система, включающая разнообразные информационные 
образовательные ресурсы, современные информационно-коммуникационные технологии, 
способствующие реализации требований ФГОС. 
Основными компонентами ИОС являются: 
учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, 
определённых учредителем МБОУ «Лойгинская СОШ»; 
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). 
МБОУ «Лойгинская СОШ» 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 МБОУ «Лойгинская СОШ», так и с другими 
организациями социальной сферы и органами управления. 
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. 
При работе в ИОС должны соблюдаться правила информационной безопасности при 
осуществлении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе 
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и использовании информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении 
персональных данных пользователей локальной сети и Интернета. 
МБОУ «Лойгинская СОШ» определяются необходимые меры и сроки по формированию 
компонентов ИОС для реализации принятых рабочих программ начального общего 
образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 
включают: 
параметры комплектности оснащения образовательной организации; 
параметры качества обеспечения образовательной деятельности. 
 
3.5.5. Материально-технические условия реализации 
основной образовательной программы 
 
Материально-техническая база МБОУ «Лойгинская СОШ» обеспечивает: 
возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального 
общего образования; 
безопасность и комфортность организации учебного процесса; 
соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 
возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 
В МБОУ «Лойгинская СОШ» разработаны и закреплены локальным актами перечни 
оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 
Критериальными источниками оценки материально-технических условий 
образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные 
требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 
утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. 
№ 966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые 
постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 сентября 
2020 г.; 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 
от 28 января 2021 г. 
перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (в соответствии с действующим 
Приказом Министерства просвещения РФ); 
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 «Об 
утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 
оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 
содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 
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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); 
аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 
локальными актами МБОУ «Лойгинская СОШ», разработанные с учётом особенностей 
реализации основной образовательной программы в МБОУ «Лойгинская СОШ» ; 
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. 5 
В зональную структуру образовательной организации включены: 
входная зона; 
учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 
библиотека; 
спортивные сооружения (зал, спортивная площадка); 
помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 
административные помещения; 
гардероб, 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; 
стол ученический (регулируемый по высоте); 
стул ученический (регулируемый по высоте); 
шкаф для хранения учебных пособий; 
стеллаж/шкаф для хранения личных вещей. 
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. 
Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 
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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. 
Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом: 
возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся; 
ориентации на достижение личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения; 
необходимости и достаточности; 
универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для 
решения комплекса задач. 
Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы начального 
общего образования является создание комфортной развивающей образовательной среды 
по отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 
обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его 
доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 
гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического 
здоровья и социального благополучия обучающихся. 
3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
 
Условия реализации основной образовательной программы: 
соответствие требованиям ФГОС; 
гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся; 
обеспечение достижения планируемых результатов освоения примерной основной 
образовательной программы; 
учёт особенностей образовательной организации, её организационной структуры, 
запросов участников образовательного процесса; 
предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами, 
использования ресурсов социума. 
Раздел «Условия реализации программ начального общего 
образования» содержит: 
описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-
технических, информационно-методических условий и ресурсов; 
обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями 
и приоритетами образовательной организации при реализации учебного плана; 
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перечень механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 
требований ФГОС; 
систему мониторинга и оценки условий реализации требований ФГОС. 
Описание системы условий реализации образовательной программы базируется на 
результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-
обобщающей и прогностической деятельности, включающей: 
анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной программы 
начального общего образования; 
установление степени соответствия условий и ресурсов образовательной организации 
требованиям ФГОС, а также целям и задачам образовательной программы 
образовательной организации, сформированным с учётом потребностей всех участников 
образовательной деятельности; 
выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 
разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий для 
реализации требований ФГОС с привлечением всех участников образовательной 
деятельности и возможных партнёров; 
разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 
условий для реализации требований ФГОС; 
разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 
этапов сетевого (дорожной карты). 
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