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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с нарушениями слуха вариант 2.1. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) 

начального общего образования (далее – НОО) обучающихся с нарушениями 

слуха вариант 2.1. (далее – НС) – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения детей с НС  с учетом особенностей их 

психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО обучающихся с НС самостоятельно разрабатывается и 

утверждается организацией, осуществляющей образовательную деятельность в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

(далее – ФГОС) НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) и с учетом Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся  с НС. 

АООП НОО обучающихся с НС определяет содержание образования, 

ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с нарушениями 

слуха вариант 2.1.  

АООП НОО обучающихся с НС состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

АООП НОО обучающихся с НС содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые 

результаты реализации АООП НОО, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. Целевой раздел включает пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися с  НС  АООП НОО; систему 

оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 
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Содержательный раздел определяет общее содержание НОО 

обучающихся с НС  и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

программу формирования универсальных учебных действий; 

программу отдельных учебных предметов, курсов коррекционно- 

развивающей области и курсов внеурочной деятельности; 

программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 

НС; 

программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

программу коррекционной работы; 

программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел включает учебный план НОО (реализующий 

предметные и коррекционно-развивающую области, направления внеурочной 

деятельности); систему специальных условий реализации АООП НОО 

обучающихся с НС. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с нарушениями слуха вариант 2.1. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с НС положены 

следующие принципы: 

принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство 

образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский 

характер образования, общедоступность образования, адаптация системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.); 

принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 
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«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

онтогенетический принцип; 

принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и 

социальных потребностей обучающихся; 

принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

НОО ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с НС; 

принцип целостности содержания образования. Содержание образования 

едино. В основе структуры содержания образования лежит не понятие 

предмета, а понятие «предметной области»; 

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с НС всеми видами доступной им 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной 

жизни; трансформирование уровня полученных знаний в область 

жизнедеятельности; 

принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с НС заложены 

дифференцированный, деятельностный и системный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся с 

НС предполагает учет особых образовательных потребностей этих 

обучающихся, которые определяются уровнем речевого развития, 

этиопатогенезом, характером нарушений формирования речевой 

функциональной системы и проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. АООП НОО создается в соответствии с 
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дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

требованиями к: 

структуре образовательной программы; 

условиям реализации образовательной программы; 

результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя обучающимся с НС возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития; открывает широкие возможности для 

педагогического творчества, создания вариативных образовательных 

материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, развитие 

способности обучающихся самостоятельно решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с НС младшего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающей овладение ими 

содержанием образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования 

обучающихся с НС реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

предметных областях; 
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существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с 

НС на основе формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, 

умений и навыков, позволяющих продолжить образование на следующей 

ступени, но и социальной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает 

организация детского самостоятельного и инициативного действия в 

образовательном процессе, снижение доли репродуктивных методов и способов 

обучения, ориентация на личностно-ориентированные, проблемно- поискового 

характера. 

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 

представляющем собой функциональную систему семиотического или 

знакового характера, которая используется как средство общения. Системность 

предполагает не механическую связь, а единство компонентов языка, наличие 

определенных отношений между языковыми единицами одного уровня и 

разных уровней. 

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык 

существует и реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются 

различные компоненты (фонетический, лексический, грамматический, 

семантический), тесно взаимосвязанные на всех этапах развития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании 

обучающихся НС является включение речи на всех этапах учебной 

деятельности обучающихся. 

В контексте разработки АООП начального общего образования 

обучающихся с НС реализация системного подхода обеспечивает: 

тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и 

интеллектуальных предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, 

умениями и навыками; 
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воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного 

недоразвития в процессе освоения содержания предметных областей, 

предусмотренных ФГОС НОО и коррекционно-развивающей области; 

реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – 

формирование речевого взаимодействия в единстве всех его функций 

(познавательной, регулятивной, контрольно-оценочной и др.) в соответствии с 

различными ситуациями. 

 
ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АООП НОО 

2. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее - 
АООП) начального общего образования (далее - НОО) слабослышащих 
обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения гимназии № 59 (далее - Гимназия) определяет содержание и 
организацию образовательной деятельности слабослышащих обучающихся с 
учетом образовательных потребностей и запросов участников 
образовательных отношений. 

АООП НОО слабослышащих обучающихся Гимназии представляет собой 
комплекс взаимосвязанных программ, каждая из которых является 
самостоятельной составляющей духовно-нравственное, социальное, 
интеллектуальное и общекультурное личностное направления развития 
обучающихся начального общего образования. 

Реализация АООП НОО слабослышащих обучающихся предусматривает 
создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 
учитывать индивидуальные возможности на основе особенностей 
психофизического развития, что поможет обеспечить социальную адаптацию 
и коррекцию нарушения развития обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - ОВЗ). 

Цель АООП НОО слабослышащих обучающихся Гимназии: обеспечение 
достижения выпускником НОО планируемых результатов освоения АООП 
НОО слабослышащих обучающихся на основе комплексного психолого- 
педагогического сопровождения слабослышащих обучающихся. 

Задачи, реализуемые на уровне НОО: 
• становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 
предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 
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установок, национальных ценностей; 

• формирование желания и основ умения учиться, способности к 
организации своей деятельности, выявление и развитие возможностей 
и способностей обучающихся с учетом их индивидуальных 
особенностей; 

• создание условий для охраны и укрепления физического, психического 
здоровья обучающихся, формирование ценностей здорового образа 
жизни и регуляция своего поведения в соответствии с ними; 



11 
 

• формирование опыта этически и экологически обоснованного 
поведения в природной и социальной среде, ценностного отношения к 
человеку, к природе, к миру, к знаниям, обучение навыкам общения и 
сотрудничества; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 
образования; 

Помимо реализации общих задач на уровне НОО АООП НОО 
слабослышащих обучающихся предусматривает решение специальных 
задач: 

• оказание консультативной и методической помощи родителям 
(законным представителям) указанной категории обучающихся с ОВЗ; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей) в 
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

• выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обусловленные особенностями их 
физического и (или) психического развития; 

• осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико- 
педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями 
здоровья с учетом особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными 
возможностями здоровья основной образовательной программы 
начального и основного общего образования на доступном им уровне и 
их интеграцию в образовательном учреждении; 

• обеспечить возможность детьми с ограниченными возможностями 
здоровья для успешной социализации; 

• поддерживать в решении задач личностного самоопределения и 
саморазвития обучающихся; 

• оказывать помощь обучающимся в профильной ориентации и 
профессиональном самоопределении. 

В основу формирования АООП НОО слабослышащих обучающихся 
программы положены следующие принципы: 

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к 
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся; 

• учет типологических, психофизиологических и индивидуальных 
образовательных потребностей обучающихся; 

• коррекционная направленность образовательной деятельности; 
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• развивающая направленность образовательной деятельности, развитие 
личности и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 
особых образовательных потребностей обучающегося; 

• онтогенетический принцип; 

• принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 
реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных 
и социальных потребностей, обучающихся; 

• принцип преемственности; 

• принцип целостности содержания образования (в основе содержания 
образования не понятие предмета, а понятие предметной области); 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 
возможность овладения слабослышащих обучающихся всеми видами 
доступной им деятельности, способами и приемами познавательной и 
учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 
поведением; 

• принцип амплификации- обогащения и переноса усвоенных знаний, 
умений, и навыков, и отношений, сформированных в условиях учебной 
ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 
обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 
деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

АООП НОО разработана с учетом психолого-педагогической 
характеристики слабослышащих обучающихся . 

Обучающиеся с нарушением слуха представляют собой разнородную группу 
не только по степени, характеру и времени снижения слуха, но и по уровню 
общего и речевого развития, наличию /отсутствию дополнительных 
нарушений. 

В международной классификации снижение слуха разводится по четырем 
степеням в зависимости от средней его потери на частотах 500 - 2000 Гц: 
тугоухость I степени (26 - 40 дБ); тугоухость II степени (41 - 55 дБ); 
тугоухость III степени (56 - 70 дБ); тугоухость IV степени (более 90 дБ). 

Дифференциация детей на группы по степени выраженности, характеру и 
времени наступления нарушения слуха (первичного нарушения) 
принципиально недостаточна для выбора оптимального образовательного 
маршрута - требуется оценка общего и речевого развития ребенка. 

Глухие позднооглохшие - дети, потерявшие слух в том возрасте, когда речь 
уже была сформирована. Степень нарушения слуха и уровень сохранности 
речи могут быть различными, поскольку при возникновении нарушения 
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слуха без специальной педагогической поддержки речь начинает 
распадаться. Эти дети имеют навыки словесного общения. 

Речь разрушается постепенно, и уже через один - два месяца после потери 
слуха обнаруживаются её качественные изменения, которые проявляются как 
в собственной речи ребенка, так и в восприятии речи окружающих, точнее - в 
реакции на неё. Сначала нарушения речевого поведения становятся 
заметными в непривычных для ребёнка речевых ситуациях (то есть 
слышимая им раньше речь как бы пропала, но в знакомой обстановке 
ребёнок ещё помнит, как надо себя вести). Вскоре выявляются изменения в 
качестве речи самого ребёнка, затрагивающие её звуковой, лексический и 
грамматический строй. Завершающим этапом становится потеря речи. 

Развитие мышления в большей степени сходно с его развитием у слышащих 
детей. 

Нарушение слуха у этих детей прежде всего сказывается на их поведении, 
что проявляется в разнообразных реакциях на возникающие в быту 
повседневные звуки. У такого ребёнка можно наблюдать отсутствие реакций 
на увеличение звука аудиовизуальной техники, отстранение от взрослого при 
его попытке сказать что-либо на ухо, вздрагивание от неожиданных резких 
звуков. 

Потеря слуха отражается на общем поведении: некоторые дети становятся 
расторможенными, капризными, агрессивными, а другие, наоборот, уходят в 
себя, избегают общения с окружающими. 

Слабослышащие дети - степень потери слуха не лишает их самой 
возможности естественного освоения речи, но осваиваемая при сниженном 
слухе речь обычно имеет ряд специфических особенностей, требующих 
коррекции в процессе обучения. Эти дети слышат не хуже, а иначе. Такие 
дети составляют весьма неоднородную группу (по состоянию слуха, речи и 
по многим другим параметрам). Объясняется это чрезвычайным 
многообразием проявлений слуховой недостаточности, большим спектром 
тугоухости, разными уровнями сформированности навыков слухового 
восприятия. При этом важно отметить, что многие слабослышащие дети, 
обладая различными степенями сохранного слуха, не умеют пользоваться им 
в целях познания и общения. 

Дефицит слуховой информации порождает различные отклонения в речевом 
развитии, которое зависит от многих факторов, таких как степень и сроки 
снижения слуха, уровень общего психического развития, наличие 
педагогической помощи, речевая среда, в которой находился ребёнок. 
Многообразные сочетания этих фактов обусловливают вариативность 
речевого развития. 

Многие слабослышащие школьники не понимают обращенной к ним речи и 
ориентируются в общении на такие факторы, как действия, естественные 
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жесты и эмоции взрослых. Дети с легкой и средней степенью тугоухости 
могли бы понимать окружающих, но нередко их восприятие речи 
приобретает искажённый характер из-за неразличения близких по звучанию 
слов и фраз. Искажённое восприятие речи окружающих, ограниченность 
словарного запаса, неумение выразить себя - все это нарушает общение с 
другими детьми и со взрослыми, что отрицательно сказывается на 
познавательном развитии и на формировании личности детей. Вместе с тем, 
по мере взросления постепенно развиваются и умение поддерживать речевой 
контакт, и способность к оценке собственных действий и поступков. 

Достижения в развитии цифровых технологий, отоларингологии, аудиологии, 
специальной психологии и коррекционной педагогики, согласованные 
действия специалистов разного профиля в системе междисциплинарной 
помощи детям с ОВЗ приводят к появлению новых групп обучающихся с 
ОВЗ - их медицинский и социально-психологический статус меняется на 
протяжении детства. Так, в категории лиц с тяжелыми нарушениями слуха 
выделена в последние десятилетия группа детей, перенесших операцию 
кохлеарной имплантации, их число неуклонно растет на современном 
этапе. Уникальность ситуации с имплантированными детьми заключается в 
том, что их социально-психологический статус меняется в процессе 
постоперационной реабилитации трижды. До момента подключения речевого 
процессора ребенок может характеризоваться в соответствии с устоявшимися 
классификациями как глухой, слабослышащий с тяжелой тугоухостью, 
оглохший (сохранивший речь или теряющий ее). После подключения 
процессора состояние слуха детей уравнивается - все благополучно 
прооперированные становятся детьми, которые могут ощущать звуки 
интенсивностью 30-40 дБ, что соответствует легкой тугоухости (1 степень по 
международной классификации). Статус детей меняется. Они уже способны 
воспринимать звуковые сигналы, надежно воспринимать неречевые звучания 
и реагировать на них. Однако ребенок продолжает вести себя в быту как 
глухой человек, опираясь на умения и навыки, сформированные ранее в 
условиях тяжелого нарушения слуха. Для него по-прежнему важны 
зрительные опоры и привычные средства восприятия речи и коммуникации: 
чтение с губ, письменная речь, дактилология, жестовая речь, привычка 
контролировать произношение при помощи кинестетических опор и др. До 
тех пор, пока не завершится первоначальный этап реабилитации, т.е. пока не 
произойдет перестройка коммуникации и взаимодействия ребенка с 
близкими на естественный лад, он сохраняет этот особый (переходный) 
статус. Благополучное завершение первоначального этапа реабилитации 
означает, что ребенок с кохлеарными имплантами встал на путь 
естественного развития коммуникации, и его статус вновь изменился - он 
начинает вести себя и взаимодействовать с окружающими как слышащий и 
начинает демонстрировать естественное («слуховое») поведение в 
повседневной домашней жизни. Выбор образовательного маршрута детей с 
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кохлеарными имплантами зависит от точности определения 
его актуального социально-психологического статуса. 

До операции оценивается характер нарушения, степень его выраженности, 
время потери слуха, сроки и характер слухопротезирования, его 
эффективность, наличие вторичных нарушений развития, условия 
предыдущего воспитания и обучения. 

После подключения процессора состояние слуха детей меняется и 
уравнивается, поэтому более важными становятся различия в развитии 
вербальной и невербальной коммуникации и характеристика сенсорной 
основы, на которой она была сформирована. По этим основаниям 
выделяются три группы детей с кохлеарными имплантами: 1) со 
сформированной на нормальной сенсорной основе речью и коммуникацией 
(оглохшие); 2) вступающие в коммуникацию и обладающие развернутой 
речью, сформированной до операции на зрительно-слуховой или слухо- 
зрительной основе (дети с тяжелыми нарушениями слуха, обучение которых 
было своевременным и успешным); 3) дети, у которых до операции не 
удалось сформировать развернутую словесную речь, их коммуникация 
осуществляется другими средствами (дети с тяжелыми нарушениями слуха, 
обучение которых не было своевременным и успешным; дети с 
дополнительными первичными нарушениями). 

Благополучное завершение первоначального этапа реабилитации означает, 
что дети с кохлеарными имплантами уравниваются по двум показателям - 
сходное состояние слуха и все они встали на путь естественного развития 
коммуникации и речи. Теперь требуется подбирать подходящий 
образовательный маршрут, и важными ориентирами становятся степень 
сближения развития ребенка с возрастной нормой и оценка перспективы 
дальнейшего сближения в разных условиях обучения. По этим основаниям 
дети с кохлеарными имплантами делятся на несколько групп: 

1. приблизившиеся к возрастной норме и готовые к вхождению в 
общеобразовательную среду при минимальной специальной 
поддержке; 

2. еще не приблизившиеся к возрастной норме, но имеющие перспективу 
благополучного дальнейшего развития и приближения к норме в 
обычной среде при постоянном наблюдении и систематической 
специальной сурдопедагогической поддержке; 

3. не приблизившиеся к возрастной норме и не имеющие перспективы 
сближения с нормой в обычной среде даже при постоянном 
наблюдении и специальной сурдопедагогической поддержке; 

4. развитие ребёнка не приближается к возрастной норме и перспектива 
сближения с ней маловероятна даже при систематической и 
максимальной специальной помощи. 
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Все приведенные классификации последовательно сменяют друг друга и 
являются составными частями динамической по своей сути классификации 
детей с кохлеарными имплантами, необходимой специалистам для 
понимания динамики изменений, происходящих с ребенком с КИ в процессе 
реабилитации, выбора и гибкой смены его 

образовательного маршрута. 

Особые образовательные потребности слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся 
В структуру особых образовательных потребностей слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся входят: 

• специальное обучение должно начинаться сразу же после выявления 
первичного нарушения развития; 

• использование специальных методов, приемов и средств обучения (в 
том числе и специализированных компьютерных технологий), 
обеспечивающих реализацию «обходных» путей обучения; 

• максимальное расширение образовательного пространства за счет 
расширения социальных контактов с широким социумом; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого, как через содержание образовательных областей, 
внеурочной деятельности, так и в процессе индивидуальной работы; 

• активное использование в учебно-познавательном процессе речи как 
средства компенсации нарушенных функций, осуществление 
специальной работы по коррекции речевых нарушений; 

• специальная работа по формированию и развитию возможностей 
восприятия звучащего мира - слухового восприятия неречевых 
звучаний и речи, слухозрительного восприятия устной речи, ее 
произносительной стороны, формированию умения использовать свои 
слуховые возможности в повседневной жизни, правильно пользоваться 
звукоусиливающей аппаратурой, следить за ее состоянием, оперативно 
обращаться за помощью в случае появления дискомфорта; 

• специальная работа по формированию и коррекции произносительной 
стороны речи; освоения умения использовать устную речь по всему 
спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, 
договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства и 
т.д.), использовать тон голоса, ударение и естественные жесты, чтобы 
дополнить и уточнить смысл, умения вести групповой разговор; 

• условия обучения, обеспечивающие обстановку эмоционального 
комфорта, упорядоченности и предсказуемости происходящего, 
установка педагога на поддержание в ребенке с нарушением слуха 
уверенности в том, что в школе и классе его принимают, ему 
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симпатизируют, придут на помощь в случае затруднений. При 
обучении совместно со слышащими сверстниками необходимо 
транслировать эту установку соученикам ребенка, не подчеркивая его 
особость, а, показывая сильные стороны, вызывая к нему симпатию 
личным отношением, вовлекать слышащих детей в доступное 
взаимодействие; 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в 
новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

• специальная помощь в осмыслении, упорядочивании, дифференциации 
и речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта ребенка, 
«проработке» его впечатлений, наблюдений, действий, воспоминаний, 
представлений о будущем; 

• учёт специфики восприятия и переработки информации при 
организации обучения и оценке достижений; 

• психологическое сопровождение, направленное на установление 
взаимодействия семьи и образовательного учреждения; 

• создание условий для развития у обучающихся инициативы, 
познавательной и общей активности, в том числе за счет привлечения к 
участию в различных (доступных) видах деятельности. 



18 
 

2.Планируемые результаты освоения слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 

 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
слабослышащими и позднооглохшими обучающимися АООП НОО 
соответствуют ФГОС НОО . 

Планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими 
обучающимися АООП НОО дополняются результатами освоения программы 
коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения слабослышащими и 
позднооглохшими обучающимися программы коррекционной работы 

Требования к результатам освоения Программы коррекционной работы 
включают: 
1) овладение основными образовательными направлениями специальной 
поддержки основной общеобразовательной программы и 2) овладение 
слабослышащими и позднооглохшими обучающимися жизненной 
компетенцией. 

1. Требования к результатам овладения основными образовательными 
направлениями специальной поддержки основной общеобразовательной 
программы. Данное направление предусматривает: 

• развитие речевого слуха; 

• совершенствование произношения; 

• формирование произносительной стороны устной речи; 

• развитие сознательного использования речевых возможностей в разных 
условиях общения для реализации полноценных социальных связей с 
окружающими людьми. 

Ожидаемые результаты: 

• умение воспринимать на слух с помощью индивидуальных слуховых 
аппаратов, или слухового аппарата и кохлеарного импланта, или двух 
имплантов речевой материал (слова, словосочетания, фразы) обиходно- 
разговорного характера, связанные с учебной деятельностью и с изучением 
общеобразовательных предметов, типа: В толковом словаре указывается не 
только прямое, но и переносное значение слова. Назови писателей и поэтов, 
произведения которых посвящены зиме; 

• умение воспринимать на слух с голоса привычного диктора (учителя) 
весь речевой материал, включенный в тренировочные упражнения; 
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• умение воспринимать на слух речевой материал с голоса товарища, а 
также в записи на более близком расстоянии; 

• умение воспринимать на слух тексты (до 15-20 и более предложений); 

• умение воспринимать на слух диалогическую и монологическую 

речь. 

• умение пользоваться голосом, речевым дыханием, воспроизводить 
звуки речи и их сочетания, распределять дыхательные паузы, выделяя 
синтагмы при чтении, пересказе; 

• умение изменять силу голоса, необходимую для выделения 
логического ударения; 

• умение выделять ритмическую структуру слова, фразы, 
воспроизведение повествовательной и вопросительной интонации, с 
передачей эмоциональной окрашенности речи; 

• умение различать правильное и неправильное произнесение звука с 
последующим самостоятельным произношением слова (фразы); 

• умение правильного произношения в словах звуков речи и их 
сочетаний, дифференцированное звуков произношение в слогах и 
словах, дифференцированное произношение звуков, родственных по 
артикуляции, в ходе их усвоения; 

• умение произносить слова слитно на одном выдохе, определять 
количество слогов в слове, фразе, изменять силу голоса в связи со 
словесным ударением; 

• умение соблюдать повествовательную и вопросительную интонацию 
при чтении текста, воспроизводить побудительную (повелительную) и 
восклицательную интонации; 

• умение самостоятельно пользоваться основными правилами орфоэпии 
в речи; 

• умение вести разговор с двумя и более собеседниками; 

• умение использовать при поддержке взрослых словесную речь как 
средство достижения цели в новых ситуациях общения с новыми 
сверстниками, незнакомыми взрослыми, в мероприятиях школьного и 
внешкольного характера, гибко применяя формы речи и речевые 
конструкции, обеспечивающие взаимопонимание; 

• умение выражать или сдерживать свои эмоции в соответствии с 
ситуацией общения. Стремление говорить внятно, естественно, 
интонированно, соблюдая орфоэпические нормы родного языка, 
пользоваться голосом нормальной силы и высоты. 
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2. Овладение слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 
жизненной компетенцией. Итогом овладения слабослышащими и 
позднооглохшими обучающимися компонентом жизненной компетенции 
преимущественно являются личностные результаты. Специальные 
требования к ним определяются по каждому направлению развития 
жизненной компетенции. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении 

Данное направление предусматривает развитие у обучающихся адекватных 
представлений о его собственных возможностях, о насущно необходимом 
жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми по 
вопросам медицинского сопровождения и создания специальных условий для 
пребывания в школе, представлений о своих нуждах и правах в организации 
обучения. 

Ожидаемые результаты: 

• умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего 
нельзя: в еде, в физической нагрузке, в приёме медицинских 
препаратов, осуществлении вакцинации; 

• умение пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и/или 
имплантом и другими личными адаптированными средствами в разных 
ситуациях (радиосистемой, выносным микрофоном и т.п.); 

• умение пользоваться специальной тревожной кнопкой на мобильном 
телефоне в экстренных случаях; 

• умение написать при необходимости SMS-сообщение, правильно 
выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно 
сформулировать возникшую проблему собственного 
жизнеобеспечения (Я забыл ключи, жду тебя у подъезда; У меня болит 
живот, забери меня из школы; У меня не работает батарейка, а 
запасной нет. И др.); 

• понимание ребёнком того, что пожаловаться и попросить о помощи 
при проблемах в жизнеобеспечении - это нормально, необходимо, не 
стыдно, не унизительно; 

• умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за 
помощью, точно описать возникшую проблему, иметь достаточный 
запас фраз и определений (Я не слышу, помогите мне, пожалуйста; 
Меня мутит; терпеть нет сил; У меня болит ...; Извините, эту 
прививку мне делать нельзя; Извините, сладкие фрукты мне нельзя; у 
меня аллергия на ...); 

• умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и 
объяснять учителю (работнику школы) необходимость связаться с 
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семьёй для принятия решения в области жизнеобеспечения (например, 
приём медицинских препаратов, вакцинация, ограничения в еде, 
режиме физической нагрузки); 

• умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 
сформулировать запрос о специальной помощи (Можно я пересяду? 
Мне не видно. / Я не разбираю этого шрифта. / 
Повернитесь пожалуйста, я не понимаю, когда не вижу Вашего лица. 
И т. д.); 

• владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения 
возникшей проблемы (Мне надо спросить у мамы, можно ли мне ...; 
Врач не разрешил мне ...; Спросите у моей мамы, пожалуйста; 
свяжитесь с моими родителями. И т.д.); 

• стремление самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками; 

• умение обращаться к учителю в случае когда, по мнению ребёнка, 
возникает угроза жизни и здоровью (например, вымогательство, угроза 
расправы, насилие, склонение к противоправным действиям третьих 
лиц, к употреблению наркотических и психотропных веществ и т.д.); 

• умение сформулировать возникшую угрозу и иметь для этого 
минимально необходимый запас слов и определений (Мне угрожают; 
Мне страшно; У меня отобрали.) 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни 

Данное направление работы предусматривает: 

формирование активной позиции ребёнка и укрепление веры в свои силы в 
овладении навыками самообслуживания: дома и в школе, стремления к 
самостоятельности и независимости в быту и помощи другим людям в быту; 

освоение правил устройства домашней жизни, разнообразия повседневных 
бытовых дел (покупка продуктов, приготовление еды, покупка, стирка, 
глажка, чистка и ремонт одежды, поддержание чистоты в доме, создание 
тепла и уюта и т. д.), понимание предназначения окружающих в быту 
предметов и вещей. Формирование понимания того, что в разных семьях 
домашняя жизнь может быть устроена по-разному: 

ориентировку в устройстве школьной жизни, участие в повседневной жизни 
класса, принятие на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

формирование стремления и потребности участвовать в устройстве 
праздника, понимания значения праздника дома и в школе, стремления 
порадовать близких, понимание того, что праздники бывают разными. 

Ожидаемые результаты: 

• прогресс в самостоятельности и независимости в быту; 
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• прогресс в самостоятельности и независимости в школе (ребёнок умеет 
самостоятельно готовить к уроку рабочее место и убирать его после 
урока, переодеваться, собирать вещи в сумку и т.д., не обращаясь за 
помощью к взрослым). 

• представления об устройстве домашней жизни; умение включаться в 
разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие, 
брать на себя ответственность за выполнение домашних дел; 

• владение достаточным запасом фраз и определений для участия в 
повседневных бытовых делах. 

• представления об устройстве школьной жизни; умение 
ориентироваться в пространстве школы и попросить о помощи в случае 
затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

• умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 
принимать посильное участие, брать на себя ответственность. Прогресс 
ребёнка в этом направлении; 

• владение достаточным запасом фраз и определений для включения в 
повседневные школьные дела (Скажи, пожалуйста, где кабине ...; 
Скажи, пожалуйста, какой сейчас будет урок; Я бы хотел отвечать 
за ...; Я могу помыть ...; Давай я помогу тебе ...; Я готов взять на 
себя.); 

• стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника, 
прогресс в этом направлении; 

• умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения 
при участии в общей коллективной деятельности, выбирать ту долю 
участия (занятия, дела, поручения), которую действительно можно 
выполнить в соответствии с требованиями данного детского 
коллектива; 

• владение достаточным запасом фраз и определений для участия в 
подготовке и проведении праздника (Поручите мне, пожалуйста, .; Я 
могу/не могу это сделать. Я могу, если мне поможет мама ...; Я могу 
это сделать вместе с .; Мне поможет это сделать мама. Я плохо 
пою, потому что плохо слышу музыку. Но я умею рисовать.; Я хотел 
бы принять участие в оформлении праздника). 

Овладение навыками коммуникации 

Данное направление предусматривает: 

формирование знания правил коммуникации и умения использовать их в 
актуальных для ребёнка житейских ситуациях; 

расширение и обогащение опыта коммуникации ребёнка в ближнем и 
дальнем окружении. 
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Ожидаемые результаты: 

• умение решать актуальные житейские задачи, используя 
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 
невербальную); 

• умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 
намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

• умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 
сочувствие и т.д.; 

• умение получать и уточнять информацию от собеседника. Освоение 
культурных форм выражения своих чувств; 

• умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе 
коммуникации, проявляя гибкость в вариативности высказываний, в 
выборе средств общения, использовании речевых конструкций, форм, 
типичных для разговорной речи (в разговоре на доступную тему); 

• умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 
сформулировать запрос о специальной помощи (Можно я пересяду, 
мне не видно; Повернитесь, пожалуйста, я не понимаю, когда не вижу 
вашего лица; Я не понял; Я не расслышал. И т.д.); 

• умение обращаться за помощью к взрослым и сверстникам в трудных 
случаях общения; 

• владение простыми навыками поведения в споре со сверстниками 
(уважительно относиться к чужой позиции, уметь формулировать и 
обосновывать свою точку зрения, проявлять гибкость и т.д.); 

• умение корректно выразить отказ и недовольствие, благодарность, 
сочувствие и т.д. (Нет, спасибо. К сожалению, я не могу. Извините, 
но мне это неприятно; Большое спасибо. Я вам/тебе очень благодарен, 
вы/ты мне очень помогли/помог; Мне так жаль. Могу ли я вам чем- 
нибудь помочь? Я вам/тебе искренне сочувствую; Это мамина вещь, 
поэтому брать её нельзя; Извини, но мне не разрешают меняться; Я 
не могу принять такой подарок. Он очень дорогой. И др.; 

• умение получать и уточнять информацию от собеседника, используя 
продуктивные речевые высказывания, т. е. отвечающие ситуации 
общения и передающие мысль в наиболее понятной и лаконичной 
форме. (Повторите, пожалуйста, я не услышал; Я не совсем понял, 
что ты имеешь в виду; Правильно ли я вас/ тебя понял? Вы/ты 
сказали/ сказал, что... ). Освоение культурных форм выражения своих 
чувств; 

• представления о внятности собственной речи и возможностях 
слышащих людей понимать её. Умение ребёнка следить за тем, 
понимает ли собеседник его речь (достаточно ли она внятная); 
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• владение достаточным запасом фраз и определений (Понятно ли я 
говорю? Нужно ли мне повторить сказанное? Пожалуйста, дайте 
мне знать, если моя речь станет непонятной (невнятной, 
неразборчивой); 

• представление об особых способах коммуникации людей с 
нарушением слуха между собой; 

• владение достаточным запасом фраз и определений (Понятно ли я 
говорю? Нужно ли мне повторить сказанное? Пожалуйста, дайте 
мне знать, если моя речь станет непонятной (невнятной, 
неразборчивой); 

• представление об особых способах коммуникации людей с 
нарушением слуха между собой. 

• расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может использовать 
коммуникацию как средство достижения цели. 

Дифференциация и осмысление картины мира 

Данное направление предусматривает: 

расширение и обогащение опыта реального взаимодействия ребёнка с 
бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, формирование 
адекватного представления об опасности и безопасности; 

формирование целостной и подробной картины мира, упорядоченной во 
времени и пространстве, адекватно возрасту ребёнка. Формирование умения 
ребёнка устанавливать связь между ходом собственной жизни и природным 
порядком; 

формирование внимания и интереса ребёнка к новизне и изменчивости 
окружающего, к их изучению, понимания значения собственной активности 
во взаимодействии со средой; 

развитие способности ребёнка взаимодействовать с другими людьми, 
осмыслять и присваивать чужой опыт и делиться своим опытом, используя 
вербальные и невербальные возможности (игра, чтение, рисунок как 
коммуникация и др.). 

Ожидаемые результаты: 

• адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения 
опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности 
окружающей предметной и природной среды; 

• способность прогнозировать последствия своих поступков для себя и 
окружающих; 

• понимание значения символов, фраз и опредёлений, обозначающих 
опасность, и умение действовать в соответствии с их значением 



25 
 

(Опасно для жизни; Не подходи, убьёт; Осторожно, скользко; 
Осторожно, сосульки; Купаться в этом месте запрещено; Не 
заплывать за буйки. И др.); 

• использование вещей в соответствии с их функциями, принятым 
порядком и характером наличной ситуации; 

• расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за 
пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и 
загородных достопримечательностей и др. Включение их в 
повседневную жизнь ребёнка; 

• владение запасом фраз и определений, достаточным для выражения 
своих впечатлений, наблюдений, действий, коммуникации и 
взаимодействия с другими людьми в пределах расширяющегося 
личного пространства. 

• умение ребёнка накапливать личные впечатления, связанные с 
явлениями окружающего мира, упорядочивать их во времени и 
пространстве; 

• умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада 
собственной жизни в семье и в школе, вести себя в быту сообразно 
этому пониманию (помыть грязные сапоги, принять душ после 
прогулки на велосипеде в жаркий летний день, и т.д.); 

• умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада 
собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

• владение достаточным запасом фраз и определений для передачи 
личных впечатлений, их взаимосвязи с явлениями окружающего 
мира (У 

меня такое хорошее настроение, потому что сего дня первый день каникул; 
Обычно в июне мы всей семьёй уезжаем на море, поэтому я очень стараюсь 
закончить учебный год без троек и избежать дополнительных занятий; 

Сегодня дождливый день, и поэтому экскурсии в парк не будет; Мама 
просила купить хлеб и что-нибудь сладкое, но сейчас обеденный перерыв, и 
придётся ждать, когда откроется булочная; Мы с мамой мечтаем во время 
зимних каникул поехать на юг, а папа считает, что менять климат зимой 
вредно для здоровья. И т. д.). 

• развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности 
замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со 
взрослым исследовательскую деятельность; 

• развитие активности во взаимодействии с миром, понимание 
собственной результативности; 
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• владение достаточным запасом фраз и определений для включения в 
совместную со взрослым и сверстниками исследовательскую 
деятельность (Что это такое? Что это значит? Как это 
происходит? Почему? Что будет, если.; Давайте попробуем сделать 
так...; Как это работает? Объясните мне, пожалуйста, как...; Я 
впервые обратил внимание... ; Я заметил, что... ; Я попробовал, и у 
меня получилось... ; Я не могу понять, почему... ; Это что-то новое... ; 
Мне это незнакомо... ; Я раньше не замечал, а сейчас увидел... ; Это 
очень интересно... давайте ничего не будем делать, только 
понаблюдаем... ; Я долго наблюдал и понял, что... И т. д.); 

• накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и 
путешествий. 

• умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 
чтобы быть понятым другим человеком; 

• умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 
других людей. Умение делиться своими воспоминаниями, 
впечатлениями и планами с другими людьми, иметь для этого 
достаточный запас фраз и определений. 

Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального 
окружения, принятых ценностей и социальных ролей 

Данное направление предусматривает: 

формирование представлений о правилах поведения в разных социальных 
ситуациях и с людьми разного социального статуса, со взрослыми разного 
возраста и детьми (старшими, младшими, сверстниками), со знакомыми и 
незнакомыми людьми; 

освоение необходимых ребёнку социальных ритуалов; 

освоение возможностей и допустимых границ социальных контактов, 
выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

расширение и обогащение опыта социального взаимодействия ребёнка в 
ближнем и дальнем окружении; 

целенаправленная организация опыта общения учащихся с нарушенным 
слухом конкретной школы между собой. 

Ожидаемые результаты: 

• знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 
разного статуса: с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; 
с незнакомыми людьми в транспорте, в парикмахерской, в театре, в 
кино, в магазине, в очереди и т.д.; 

• иметь достаточный запас фраз и определений для взаимодействия в 
разных социальных ситуациях и с людьми разного социального 
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статуса (Извините, не могли бы вы...; Я не помешаю вам?; Будьте 
добры; Можно мне...? И др.); 

• умение адекватно применять те речевые средства, которые 
соответствуют коммуникативной ситуации. Правильно употреблять в 
устной речи обращение «вы» или «ты» согласно статусу собеседника; 

• умение пользоваться голосом разной интенсивности с учётом 
конкретной ситуации. 

• умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка 
социальные ритуалы, умение вступить в контакт и общаться в 
соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 
собеседника, умение корректно привлечь к себе внимание, 
отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, 
отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, 
опасение и др. 

• понимание недопустимости выяснения информации сугубо личного 
характера при общении с учителем или незнакомым взрослым 
(например, не задавать нескромные вопросы, касающиеся личной 
жизни педагога, его отношения к религии т. п.); 

• умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и 
ограничивать контакт; 

• умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 
благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

• умение применять формы выражения своих чувств соответственно 
ситуации социального контакта. 

• расширение круга освоенных социальных контактов. 

умение общаться с учащимися с нарушенным слухом своей школы на темы, 
соответствующие возрасту детей. 
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3. Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими 
обучающимися планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования 

В результате освоения АООП НОО слабослышащие и позднооглохшие 
обучающиеся овладевают, полезными для них знаниями, умениями и 
навыками; достигают максимально доступного уровня жизненной 
компетенции; осваивают формы социального поведения; оказываются 
способными реализовать их в условиях семьи и гражданского общества. 

Оценивать результаты необходимо при завершении каждого уровня 
образования - не чаще, поскольку у слабослышащего и позднооглохшего 
обучающегося может быть свой - индивидуальный - темп освоения 
содержания образования и стандартизация планируемых результатов 
образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими 
обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО должна 
позволять вести оценку предметных, метапредметных и личностных 
результатов; в том числе итоговую оценку, слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся, освоивших АООП НОО. 

Данные требования включают следующие результаты обучения: 

• личностные, включающие готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 
ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 
индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 
личностные качества; сформированность основ гражданской 
идентичности; 

• метапредметные, включающие освоенные обучающимися 
универсальных учебных действий (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 
межпредметными понятиями; 

• предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета опыт специфической для данной предметной 
области деятельности по получению нового знания, его 
преобразованию и применению, а также систему основополагающих 
элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 
картины мира. 
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Предметные результаты освоения АООП НОО оцениваются с учетом 
специфики содержания предметных областей, включающих в себя 
конкретные предметы, полностью соответствуют требованиям ФГОС НОО. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП НОО является 
достижение ими предметных и метапредметных результатов обучения, 
необходимых для продолжения образования. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

• результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 
динамику их индивидуальных образовательных достижений, 
продвижение в достижении планируемых результатов освоения 
основной общеобразовательной программы начального общего 
образования; 

• результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 
обучающимися основных формируемых способов действий в 
отношении к опорной системе знаний, необходимых для обучения на 
следующей ступени общего образования. 

Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов усвоения 
основной общеобразовательной программы, предлагаемые введенным ФГОС 
НОО, могут потребовать внесения изменений в соответствии с особыми 
образовательными потребностями слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся и связанными с ними объективными трудностями. Данные 
изменения включают: 

• организацию и проведение аттестационных мероприятий в 
индивидуальной форме; 

• увеличение времени, отводимого обучающемуся, в 1,5 - 2 раза в 
зависимости от индивидуальных особенностей здоровья 
слабослышащего и позднооглохшего обучающегося; 

• адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно- 
оценочного) материала как по форме предъявления (использование и 
устных и письменных инструкций), так и по сути (упрощение длинных 
сложных формулировок инструкций, разбивка на части, подбор 
доступных пониманию ребенка аналогов и др.); 

• специальную психолого-педагогическую помощь слабослышащему и 
позднооглохшему обучающемуся (на этапах принятия, выполнения 
учебного задания и контроля результативности), дозируемую исходя из 
индивидуальных особенностей здоровья ребенка. 

Возможная неуспеваемость слабослышащего и позднооглохшего 
обучающегося при усвоении содержания основной общеобразовательной 
программы по разделам «Иностранный язык» и «Музыкальное образование» 
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обусловлена особенностями здоровья ребёнка с нарушением слуха и не 
является основанием для не аттестации обучающегося. 

При возникновении трудностей в освоении слабослышащим и 
позднооглохшим обучающимся содержания ООП НОО педагог-дефектолог 
(сурдопедагог) может оперативно дополнить структуру Программы 
коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет 
сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших 
затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в 
обучении, взаимодействии с учителями и со слышащими учащимися школы 
(класса) слабослышащий и позднооглохший обучающийся направляется на 
комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью 
выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Для оценки результатов освоения Программы коррекционной работы 
(специальные требований к развитию жизненной компетенции учащихся) 
используется метод экспертной группы. Данная группа объединяет всех 
участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и 
тесно контактирует с ребёнком. Задачей такой экспертной группы является 
выработка общей оценки достижений слабослышащего или позднооглохшего 
ребёнка в сфере жизненной компетенции, которая обязательно включает 
мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в 
жизненной компетенции служит анализ изменений его поведения в 
повседневной жизни - в школе и дома. Результаты анализа представляются в 
форме условных единиц: 0 баллов - нет продвижения; 1 балл - минимальное 
продвижение; 2 балла - среднее продвижение; 3 балла - значительное 
продвижение. Подобная оценка необходима для выработки ориентиров 
экспертной группы в описании динамики развития жизненной компетенции 
ребенка в условиях инклюзии. 

В соответствие Федеральным Законом «Об образовании в Российской 
Федерации» (№ 273-Ф3 от 29.12.2012- с изменениями и дополнениями) 
обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности по усмотрению их родителей (законных представителей) 
оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому 
варианту АООП НОО в соответствии с рекомендациями ППк, либо на 
обучение по индивидуальному учебному плану. 

4. Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий, программа 
отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, 
программа духовно-нравственного развития, воспитания слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся, программа формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни, программа внеурочной 
деятельности соответствуют ФГОС НОО1. 
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2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

 
Программа формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) при 

получении начального общего образования (далее —программа формирования 
универсальных учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и 
метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального 
общего образования, дополняет традиционное содержание образовательных и 
воспитательных программ и служит основой для разработки программ учебных предметов и 
курсов. 

Программа формирования УУД направлена на реализацию 
системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 
педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 
обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 
самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно 
обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 
него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) 
находитьнедостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы 
деятельности) на их основе. Сформированные универсальные учебные действия 
обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно учиться, но и 
осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие УУД невозможно вне ситуации изучения предметных знаний. Оно 
реализуется в условиях специально организованной образовательной деятельности по 
освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках 
отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 
рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных учебных 
действий обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных 
задач. 

Программа формирования УУД для начального общего образования включает: 
- ценностные ориентиры начального общего образования; 
- понятие, функции, состав и характеристики УУД в младшем школьном возрасте; 
- описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования УУД; 
- описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития УУД; 
- описание условий, обеспечивающих    преемственность    про 

граммы формирования у обучающихся УУД при получении начального общего 
образования и общего образования следующего  уровня. 
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2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 
За последние годы в обществе произошли изменения в представлении о целях 

образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных 
итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки 
обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать 
жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому 
переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 
системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; 
от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) 
изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в 
ходе овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов 
обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 
целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 
восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 
доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 
• развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 
принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 
ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 
регуляторов морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 
национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 
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• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 
именно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 
мотивов познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия её самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам 
и умения адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 
их результаты; 

формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 
преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 
жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 
частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 
труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 
воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 
формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 
высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 
обучающихся. 

 
2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 
возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 
повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 
основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 
целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 
сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 
образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 
специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 
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учителя и обучающегося к совместноразделённой (в младшем школьном и младшем 
подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 
самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

 
Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 
учиться, т. е. способность субъектак саморазвитию и самосовершенствованию путём 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 
деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 
как обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в 
различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 
осознание её целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных 
характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 
освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 
познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 
операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — 
существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных 
знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых 
оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

 
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 
преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации 
и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специальнопредметного 
содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания 
и формирования психологических способностей обучающегося. 
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Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 
регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 
коммуникативный. 

 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно- 

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 
отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 
действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 
деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 
отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 
моральный выбор. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 
- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны´х характеристик; 
- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему 
ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных 
результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию 
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(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 
достижения цели. 

 
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 
К общеучебным универсальным действиям относятся: 
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 
информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 
- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий; 
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 
текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; 
понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую     группу     общеучебных     универсальных      действий      составляют 
знаковосимволические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 
выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или 
знаковосимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
- подведение под понятие, выведение следствий; 
- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
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- доказательство; 
- выдвижение гипотез и их обоснование. 
К постановке и решению проблемы относятся: 
- формулирование проблемы; 
- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 
и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 
- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 
современных средств коммуникации. 

 
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 
психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно- 
возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт 
содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону 
ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 
соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 
отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 
Из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 
деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 
формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 
самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из 
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ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного общения формируются 
познавательные действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 
систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению 
коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития универсальных 
учебных действий следует уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 
самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 
претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 
сотрудничествапроектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично 
приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 
успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 
так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

 
2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 
общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития  обучающихся, 
реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 
обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 
организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 
обучающихся. 

При получении начального общего образования при организации образовательной 
деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 
обучающихся логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, 
исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 
мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное 
чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 
возможности для формирования универсальных учебных действий. 

 
Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 
формирования логических действий анализа, сравнения, установления 
причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 
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структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы 
букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий — замещения (например, 
звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 
преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт 
условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в 
грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное 
развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 
планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 
включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 
ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 
обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, 
развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 
литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через 
коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 
значение поступков героев литературных произведений.При получении начального 
общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 
отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 
выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 
универсальных учебных действий: 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 
системе личностных смыслов; 

самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 
литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 
сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 
эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 
умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 
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коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 
умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 
умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 
языка способствует: 

общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 
лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 
развитию письменной речи; 
формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать 
собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 
собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 
необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 
формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 
общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности 
к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 
основе плана). 

 
«Математика» и «Информатика». При получении начального общего образования 

эти учебные предметы являются основой развития у обучающихся познавательных 
универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 
школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при 
решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения 
поставленной цели; использования знаковосимволических средств для моделирования 
математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации 
(например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое 
значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как 
универсального учебного действия. 
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Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 
рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 
обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 
существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 
социализации. 

 
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 
государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 
мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 
идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 
мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и 
деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

формирование умения различать государственную символику Российской Федерации 
и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 
карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 
ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 
прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа 
и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; 
умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека 
с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 
способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 
необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического 
и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 
универсальных учебных действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 
поиска и работы с информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 
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классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в 
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 
края. 

 
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 
природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 
моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 
аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании продукта 
изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 
действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 
действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 
действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата 
и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 
искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 
личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 
включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 
самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 
освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 
обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 
музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 
элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 
музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы отражают: 
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
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- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям. 
В результате освоения программы у обучающихся формируется готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 
культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно- 
нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 
музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 
составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 
музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 
музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 
театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 
и инструментальных произведений, в импровизации. 

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

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

Метапредметные результаты освоения программы отражают: 
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- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 
музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 
деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 
освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в 
процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 
и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и 
анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 
графическим сопровождением; 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 
действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 
интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 
других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками 
при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 
освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 
и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, 
готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 
процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 
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- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение 
и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе 
совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 
интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся осваивают универсальные учебные 
действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализуют собственный 
творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном 
искусстве в познавательной и практической деятельности. 

 
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 
ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 
значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 
курсу (так, в ходе решения задач на конструированиеобучающиеся учатся использовать 
схемы, карты и модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения 
предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 
предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 
психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 
анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием 
содержания и оснований выполняемой деятельности; 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 
работы для реализации учебных целей курса; 

формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 
развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 
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моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 
(рисунков, планов, схем, чертежей); 

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 
контроль, коррекция и оценка; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 
предметнопреобразующих действий; 

развитие планирующей и регулирующей функций речи; 
развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности; 
развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 
формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей 
символикомоделирующей деятельности; 

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 
их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 
предварительному профессиональному самоопределению; 

формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 
жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение 
к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 
неполного знания и другим аспектам. 

 
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 
основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте; 
освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность; 
развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий 
совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 
стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
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в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 
контролировать и оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 
партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 
умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей 
и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 
коррективы в интересах достижения общего результата). 

 
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 
учителем на основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. 
Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности УУД 
(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает 
осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: 
ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 
В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 
заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. 
Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были надёжными 
и объективными, они : 
- составляются в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 
целом; 
- формулируются на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 
обладание соответствующих УУД; 
- избыточны с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 
- многоуровневые, т.е. предполагающие возможность оценить: общий подход к решению; 
выбор необходимой стратегии; 
- «модульны», т.е. предусматривают возможность, сохраняя общий конструкт задачи, 
менять некоторые из её условий. 
Типовые задачи соответствуют планируемым результатам. 

 
 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно- 
исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 
внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 
развитие метапредметных умений. 
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Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 
является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 
социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения 
и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у 
младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и 
проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 
исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 
своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает 
поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного 
поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 
планирования, моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 
начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 
этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 
образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 
активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства 
для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 
является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 
измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 
устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 
знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов 
в урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 
вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 
решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 
технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 
так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к 
развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших 
школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а 
также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 
способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 
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Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 
следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 
непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 
регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно- 
практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 
младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 
сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 
гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные 
связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 
знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов 
при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить 
готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и 
оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу 
в использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в 
сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 
понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их 
последствия. 

 
2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 
только при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 
носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя 
способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 
систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 
деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск 
решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 
действий), контроль и оценку результата; 

осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 
обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 
общеклассной дискуссии; 
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организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

эффективного использования средств ИКТ. 
Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную 
новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы 
более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 
формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 
современной информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников 
в ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) 
являются одними из важных средств формирования универсальных учебных действий 
обучающихся в рамках начального общего образования. 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 
универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 
использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и 
фиксируют свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - 
способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 
инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 
потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 
ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 
предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках 
метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 
формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 
- основы правовой культуры в области использования информации. 
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 
- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 



51 

 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 
ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 
- создание простых гипермедиасообщений; 
- построение простейших моделей объектов и процессов. 
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 
- обмен гипермедиасообщениями; 
- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 
Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 
учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу 
формирования универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 
планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета 
избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 
синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с 
информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 
факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

 
2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 
начальному и от начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 
существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 
образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 
образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 
высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно  психологические 
различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 
много общего. 
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Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 
момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень 
начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного 
общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 
образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 
образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 
уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 
двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 
умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 
психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 
психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 
социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 
деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 
осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм 
кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 
одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 
готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 
готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 
Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 
(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 
социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 
этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 
желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 
активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 
доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность 
выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в 
контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 
готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и 
трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и 
самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, 
умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 
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нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 
самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 
социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на 
основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 
готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — 
нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 
чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 
сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка 
принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 
мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 
готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира 
(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 
развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в 
умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая 
готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 
грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 
обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 
форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении 
речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется 
всё большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 
эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с 
речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, 
наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 
целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 
поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 
целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её 
достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и деятельность 
в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 
контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 
общего образования осуществляется в рамках специфически детских видов деятельности: 
сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия 
сказки и пр. 



54 

 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 
переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения 
определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 
негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 
поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 
со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения 
со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 
обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 
учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 
Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится 
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 
формирование умения учиться, которое обеспечивается формированием системы 
универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых 
ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается 
метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений. 

 
2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 
 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики: 
• систематичность сбора и анализа информации; 
• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 
управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 
образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 
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УУД у учащихся учитывает работу по обеспечению кадровых, методических, материально- 
технических условий. 

 
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учтены 

следующие этапы освоения УУД: 
• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 
и воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 
выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 
усвоенных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
Система оценки универсальных учебных действий является: 

• уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 
действиями); 

• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 
основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: 
родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте 
или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате 
появляется карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Диагностический инструментарий приводится в ПРИЛОЖЕНИИ к программе. 
 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
(Программы отдельных учебных предметов- приложение на текущий учебный год) 

2.2.1. Общие положения 
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 
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взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 
увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 
действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано 
решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности 
ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 
сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 
только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 
формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 
самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТ  компетентности 
обучающихся. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 
самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 
инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 
среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и 
пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 
способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бысо стороны, соотносить 
результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. 
Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка 
как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие ребёнка. 
В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 
окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно  этических 
нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно 
оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

 
Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения 
основной образовательной программы начального общего образования Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов включают следующие разделы: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
2) содержание учебного предмета, курса; 
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3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы. 

 
2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

 
2.2.2.1. Русский язык 

 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 
для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 
диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, 
привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 
высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 
рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 
Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 
содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 
обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 
соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного 
и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 
(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 
произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи). 

Обучение грамоте 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 
различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 
твердых и мягких, звонких и глухих.Слог как минимальная произносительная единица. 
Деление слов на слоги. Определение места ударения. 
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Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости 
согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знаккак показатель мягкости 
предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 
обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 
скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 
словосочетаний, предложений и коротких текстов.чтение с интонациями и паузами в 
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 
материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 
диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 
листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 
норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 
предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и 
последовательности правильного списывания текста. 

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

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

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

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
раздельное написание слов; 
обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу,жи – ши); 
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
перенос слов по слогам без стечения согласных; 
знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

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

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 
ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 
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определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение 
звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости 
согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; 
гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; 
согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, 
произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 
литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 
согласных звуков. Использование на письме разделительныхъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 
конь; в словах с йотированными гласными е,е,ю, я;в словах с непроизносимыми 
согласными. 

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

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 
значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 
значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 
словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 
синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 
слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 
Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 
корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 
приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 
значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 
приставок. Разбор слова по составу. 

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

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 
собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 
Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 
существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение 
падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 
(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3- 
му склонению. Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 
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родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический 
разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение 
и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 
множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение 
глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 
временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 
(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 
Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 
глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 
образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов 
от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 
и различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 
вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 
восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 
главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

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

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 
использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 
слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 
сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 
сочетания чк – чн, чт, щн;перенос слов; 
прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
проверяемые безударные гласные в корне слова; 
парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
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непроизносимые согласные; 
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
разделительные ъ и ь; 
мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 
безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 
безударные окончания имен прилагательных; 
раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
не с глаголами; 
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 
мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
безударные личные окончания глаголов; 
раздельное написание предлогов с другими словами; 
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 
Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 
определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 
рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте. 
Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным планам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 
текстах синонимов и антонимов. 
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Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 
определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 
сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 
2.2.2.2. Литературное чтение 

 
Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 
по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 
учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 
правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 
индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 
нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 
орфоэпических и интонационных норм чтения.чтение предложений с интонационным 
выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и 
типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 
по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 
просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 
Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания 
и др. 

 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей 
создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение   умения   отличать   текст   от   набора   предложений. 
Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 
теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

 
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 
представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 
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или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 
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научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно- 
иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 
детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 
произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 
художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 
Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 
отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 
поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 
«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 
примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 
последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 
произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 
событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 
поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 
на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 
поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 
и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 
опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста 
на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 
части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 
вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 
героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 
герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 
данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 
произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 



65 

 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 
заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 
особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание 
отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по 
отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа 
различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение 
главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 
опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 
Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 
текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 
обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 
тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 
Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 
особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 
небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 
ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 
прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 
художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 
произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 
повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 
использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 
особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 
действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 
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языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 
рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 
классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, 
произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера 
России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 
периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 
учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 
гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 
художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 
рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 
основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 
особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 
построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 
знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование 
их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: 
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соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, 
создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по 
аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 
основе личного опыта. 

 
2.2.2.3. Родной (русский) язык и литературное чтение на родном (русском) языке 

Курс программы родного (русского) языка и литературного чтения включает следующие 
содержательные линии: систему грамматических понятий, относящихся к предложению 
(предложение, виды предложений, составные части предложений), к слову (состав слова, 
части речи в их соотношении с членами предложений), к фонетике (звуки, разряды звуков, 
сильная и слабая позиция звуков, анализ звучащего звука и буквы, обозначение звуков 
буквами и т.д.), а также совокупность правил, определяющих написание слов (орфографию) 

 
1. Фонетика и графика. Повторение изученного на основе фонетического разбора слова. 
2. Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка. 
3. Состав слова (морфемика). Повторение изученного на основе разбора слова по составу и 
словообразовательного анализа. 
4. Морфология. Повторение основных признаков имени существительного и имени прилагательного на 
основе морфологического разбора. 
Глагол: общее значение, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. Глаголы совершенного и 
несовершенного видов. Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее и будущее время 
глаголов. Личные формы глагола. Изменение глаголов по лицам 
и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов. 
Изменение глаголов по родам в прошедшем времени. Словообразование глаголов. Глагол в предложении. 
Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор наречий. 
Имя числительное: общее значение. 
5. Синтаксис 
Синтаксический анализ простого предложения. 
Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. 
Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в словосочетании. 
Связи слов в словосочетании. 
Различение простых и сложных предложений. 
6. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) 
Повторение правил правописания, изученных во 1, 2, 3-ем классах. 
Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. Формирование 
действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 
7. «Развитие речи» 
7.1. Устная речь 
Адекватное использование речевых средств для эффективного решения разнообразных коммуникативных 
задач. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового 
общения. Формулировка и аргументирование собственного мнения и позиции в диалоге и дискуссии. 
Умение договариваться, приходить к общему решению, осуществлять взаимный контроль, оказывать 
необходимую взаимопомощь в сотрудничестве при проведении парной и групповой работы. Соблюдение 
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норм речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет 
и другие виды и способы связи). 
7.2. Письменная речь 
Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью письменной речи в 
процессе написания изложений и сочинений. Заголовок текстов, написание собственных текстов по 
заданным заглавиям; корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев; 
составление плана текста, написание текста по заданному плану. 

 
Чтение. 
Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с нормами литературного произношения 
вслух, чтение молча. Выразительное чтение подготовленного произведения или отрывка из него; 
использование выразительных средств чтения (темп, топ, логические ударения, паузы, мелодика речи). 
Использование сведений об авторе книги. Чтение наизусть стихов, отрывков из прозаических 
произведений. 
Работа с текстом. 
Установление смысловых связей между частями текста. Определение мотивов поведения героев и 
оценивание их поступков; сопоставление поступков героев. Понимание и различение значений слов в 
тексте; нахождение в произведении слов и выражений, изображающих поступки героев, картины и явления 
природы; выделение в тексте эпитетов, сравнений. Составление простого плана рассказа, сказки; 
подробный, краткий и выборочный пересказ текста по плану. Составление творческого пересказа 
(изменение лица рассказчика, продолжение рассказа о судьбе героев на основании собственных 
предположений, воссоздание содержания произведения в форме словесной картины). Выявление 
авторского и своего отношения к событиям, героям, фактам. 
Круг чтения 
Произведения устного народного творчества русского народа и народов мира: сказки, загадки, пословицы, 
былины, легенды, сказы. Ведущие идеи, объединяющие произведения фольклора разных народов, 
специфика художественной формы разных произведений словесного творчества. Отрывки из Библии, из 
летописи. Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей- классиков, 
детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. Приключенческая детская книга. 
Научно-познавательная книга: о природе, о путешествиях, об истории, о научных открытиях. 
Юмористическая и сатирическая книга. Очерки и воспоминания. Справочная детская литература (детские 
энциклопедии, словари). 
Литературоведческая пропедевтика 
Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, литературное произведение, 
литературное творчество. Литературные жанры: сказка, былина, пословица, загадка, поговорка, сказ, 
легенда, миф, рассказ, повесть, стихотворение, баллада, пьеса-сказка, очерк, научно-популярное и научно- 
художественное произведения. Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская 
характеристика, сюжет, композиция. Изобразительно-выразительные средства языка: эпитет, сравнение, 
олицетворение, гипербола. Юмор и сатира как средства выражения авторского замысла. Фантастическое и 
реальное. 
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 
Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам литературных произведений. 
«Дописывание», «досказывание» известного сюжета. Сочинение (по аналогии с произведением устного 



69 

 

народного творчества) загадок, потешек, сказок, поговорок. Умение писать отзывы о прочитанных книгах, 
аннотацию на книгу, составить на нее каталожную карточку. 
Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших произведений) в играх- 
драматизациях, игровых диалогах, театральных играх. 

 
 

2.2.2.4. Иностранный язык 
Предметное содержание 
речи 
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 
одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 
рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 
любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 
занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 
размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 
Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 
мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 
столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, 
черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 
языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 
ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
В русле говорения 
1. Диалогическая форма 
Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и 
межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

– диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 
– диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 



70 

 

Воспринимать на слух и понимать: 



71 

 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 
вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 
изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 
коммуникации. 

В русле чтения 
Читать: 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так 

и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 
где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 
– Владеть: 
– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 
Языковые средства и навыки пользования ими 
Английский язык 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 
Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 
вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 
звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 
краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 
отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there 
are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 
союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. 
Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительногои 
вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 
Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, 
в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для 
двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 
словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 
отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, 
film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы 
er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия (play — to 
play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 
повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 
Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 
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глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 
составным глагольным (I like to dance.She can skate well.) сказуемым. Побудительные 
предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 
Безличные предложения в настоящем времени (It is cold.It’s five o’clock.). Предложения с 
оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с 
однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и 
but.Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 
Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальныеглаголы can, may, must, 
have to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и 
множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 
неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 
существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 
образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 
вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — 
некоторые случаи употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 
(much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 
Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названием страны изучаемого языка; с некоторыми литературными 
персонажамипопулярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных 
сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 
иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, 
принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 
– пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 
– пользоваться справочным материалом, представленнымв виде таблиц, схем, 

правил; 
– вести словарь (словарную тетрадь); 
– систематизировать слова, например по тематическому принципу; 
– пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 
– делать обобщения на основе структурнофункциональных схем простого 

предложения; 
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– опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 
артикли. 

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

– совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые 
на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 
рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

– овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, 
используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

– совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 
завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 
переспрашивая; 

– учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 
– учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 
умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 
тематическом планировании. 

 
2.2.2.5. Математика и 

информатика Числа и 
величины 
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чиселв виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 
упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 
килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 
упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 
сотая, тысячная). 

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 
сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 
арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 
Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 
группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 
разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 
чисел. 
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Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 
достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 
характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 
путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 
стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 
таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и 
изображениегеометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 
многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 
чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 
окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 
цилиндр, конус. 

Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 
прямоугольника. 

Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 
утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 
фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана 
поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 
диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 
2.2.2.6. Окружающий мир 

Человек и природа 
Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры 
явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени 
суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 
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Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 
вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 
веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 
всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. 
Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 
расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 
Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 
года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 
смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 
Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 
(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 
Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 
человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей 
к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие.части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 
растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 
растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 
растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 
наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 
вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 
разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 
(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе 
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и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 
названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 
почва, растения, животные).Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 
растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и 
семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 
родного края (2–3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 
природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 
природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 
поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 
числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 
природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 
мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, 
ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 
участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 
природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно- 
двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 
роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 
тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 
своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к 
людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 
Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 
культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 
складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о 
вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 
Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 
разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 
прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 
человеческих свойствах и качествах. 
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Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 
семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 
детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 
Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 
Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 
Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 
коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 
помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 
школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 
владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 
обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 
ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 
человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 
водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 
телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 
Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 
духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 
понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 
России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон 
Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 
Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День 
России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 
памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 
празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 
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Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. 
Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 
Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 
Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 
Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 
России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: 
достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 
связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 
характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 
православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 
народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 
традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, 
край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 
комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 
народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 
Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 
выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 
Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 
быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические 
времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 
Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 
культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко- 
культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий 
на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): 
название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 
здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 
помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 
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Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 
водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 
обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

 
2.2.2.7. Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 
собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 
модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 
обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 
буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 
культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 
православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 
нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 
Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 
Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 
церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 
Христианская семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение    в    исламскую    духовную     традицию.     Культура     и     религия. 
Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. 
Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило 
нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 
Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. 
Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. 
Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских 
народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 
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Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 
Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и её ценности. 
Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские 
ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 
Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской 
культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная 
книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 
праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её 
устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма 
в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. 
Знакомство с еврейским календарём: его устройство и особенности. Еврейские праздники: 
их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 
Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 
сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. 
Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 
Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. 
Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, 
забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним 
разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 
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Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из 
форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 
Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. 
Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 
нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. 
Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как 
нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

 

2.2.2.8. Изобразительное искусство 
Виды художественной 
деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 
художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 
передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 
общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 
обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 
Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 
Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 
культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства 
народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, 
Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 
национального, российскогои мирового искусства. Представление о роли изобразительных 
(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 
окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и 
т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 
основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: 
общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 
зданий,       предметов,       выраженные        средствами        живописи.        Цвет основа 
языка живописи.Выбор средств художественной выразительности для создания 
живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и 
человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 
Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 
выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание 
формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека 
и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 
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художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 
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Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 
образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — 
сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 
художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его 
роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 
(украшениежилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 
былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре.Представления народа 
о мужскойи женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 
Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие 
формв природе как основа декоративных форм в прикладномискусстве (цветы, раскраска 
бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 
произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных 
условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 
перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 
загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 
тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 
центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 
Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 
белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 
Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 
Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 
закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 
художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 
человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 
пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 
формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 
Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 
Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 
Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 
рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма 
в декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 
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года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 
Использование различных художественных материалов и средств для создания 
выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, 
панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 
и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых 
чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, 
народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, 
К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и  др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 
разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 
Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 
Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и 
декоративноприкладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 
народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 
жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 
музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 
традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 
отражённые в искусстве. Образ защитникаОтечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 
мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 
Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 
лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 
героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 
презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 
различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 
удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 
изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 
его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 
географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 
изобразительногои декоративноприкладного искусства народов России). Жанр натюрморта. 
Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и 
посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 
Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 
растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 
цветом, объёмом, фактурой. 



85 

 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 
навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 
рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 
пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 
художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 
анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, 
гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 
глины, подручных и природных материалов. 

 
2.2.2.9. Музыка 
1 класс 
Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, 
длительность, громкость, высота. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. 
Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: 
тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных 
инструментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей 
исполнения на различных инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных 
произведений с имитацией звуков окружающего мира. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты 
игры детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам. 

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и 
обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских 
кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и 
певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные 
звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. 
«Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. 
Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания 
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длительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; 
ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к 
музыкальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки, треугольники, 
колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам 
(примеры:Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. 
Чайковский пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; 
формирование устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование 
ощущения сильной доли; чередование сильных и слабых долей. Использование «звучащих 
жестов» в качестве аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. 
Простые ритмические аккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 

Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в 
речи.Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные 
свойства мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного 
содержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. 
Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение 
песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; 
пение с применением ручных знаков. 

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации 
музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце 
музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»). 

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с 
приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на 
ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие 
контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес 
различного ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального 
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содержания. Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая 
кукла»); Р. Шуман «Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). 
Контрастные образы внутри одного произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно». 

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного 
характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с 
применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного 
характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в 
хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и 
исполнение песен контрастного характера в разных ладах. 

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес 
контрастного ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных 
инструментов в создании музыкального образа. 

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей 
основных жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую 
основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том 
числе, на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. 
Двигательная импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и 
маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к 
песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном 
материале для инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение 
простых вариантов аккомпанемента к произведениям разных жанров. 

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. 
Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе 
пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты 
концертных выступлений в тематических мероприятиях. 

Музыкальная азбука или где живут ноты 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 
речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной 
клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на 
нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. 
Динамические оттенки (форте, пиано). 
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Содержание обучения по видам деятельности: 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 
Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный 
ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с 
фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление 
зрительно-слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика 
расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное движение в 
диапазоне октавы. 

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной 
графической записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и 
динамических оттенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе 
прослушивания музыкальных произведений с характерным мелодическим рисунком 
(восходящее и нисходящее движение мелодии) и отражение их в элементарной графической 
записи (с использованием знаков – линии, стрелки). 

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. 
Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее 
песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки 
игры по нотам. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 
соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 
школьных мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 
ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных 
инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, 
импровизация-ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и 
ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по 
учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
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Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 
музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально- 
театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 
пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и разыгрывание 
сказок, театрализация песен. Участие родителей в музыкально-театрализованных 
представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально- 
инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание 
музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», 
«музыканты», «художники» . 

2 класс 
Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды 
Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг 

календарных праздников 
Содержание обучения по видам деятельности: 

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных 
песен, пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых 
и хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: 
народные игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», 
«Галка», «Заинька». Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры 
(виды весенних хороводов – «змейка», «улитка»). 

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. 
Исполнение произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование 
ансамблем одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: 
подражание «народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные 
инструменты разных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. 
Прослушивание народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых 
коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный 
академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с 
народными танцами в исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей 
(пример:Государственный ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы 
разных регионов России). 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов 
нашей страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. 
Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. 
Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
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Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна 
своей республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах 
выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ 
особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. 
Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для 
фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для 
фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных 
видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) 
движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для 
оркестра элементарных инструментов. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов 
игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее 
движение; подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры 
«мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных 
инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. 
Такт. Размер. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 
Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических 
рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов. 

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, 
простые ритмические каноны. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение 
простейших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой 
ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, 
треугольник. 

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с 
разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и 
инструментальных мелодий по нотам. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. 
Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
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Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. 
Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 
Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй 
октав на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз 
(четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, 
диминуэндо). Простые интервалы: виды, особенности звучания и выразительные 
возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном 
музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание 
двухголосных хоровых произведений 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое 
остинатное сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с 
использованием интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами 
игры на синтезаторе. 

«Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные 
формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной 
музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. 
Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев). 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной 
повторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной 
форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме 
(примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», 
«Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: 
инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. 
Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес 
в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструментальном 
музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания 
контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным 
мелодическим моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. 
«Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико- 
ритмического рисунка с точным и неточным повтором по эстафете. 



92 

 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: 
В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой». 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 
инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства 
музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально- 
театральных жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, 
сцена, за кулисами театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание классических музыкальных произведений с определением их 
жанровой основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, 
формирующих признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико- 
интонационная основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. 
Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии 
Д.Д. Шостаковича). 

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых 
признаков различных классических музыкальных произведений; пластическое и 
графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»). 

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). 
Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание 
элементарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, 
мультфильмов и др. 

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: 
А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский 
«Пусть всегда будет солнце», песен современных композиторов. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес 
различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройденным 
мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных 
инструментов. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 
соревнование. 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 
Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка 
концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 
школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 



93 

 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 
инструментального (либо совместного) музицирования. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 
фестивалях, конкурсах. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 
ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением 
усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 
Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных 
музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 
использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование солистов 
– импровизация простых аккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во 
втором классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 
музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально- 
театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 
пройденного хорового и инструментального материала. Театрализованные формы 
проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных 
композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации. 
Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке 
сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 
костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 
«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники». 

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской 
деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. 
Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и 
применение элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых 
представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием 
обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение 
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функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и 
показ. 

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, 
пригласительные билеты). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как 
части проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в 
процессе работы над целостным музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. 
Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по 
нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим 
проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в 
сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с 
использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение 
ритмоформул для ритмического остинато. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 
Совершенствование игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение 
оркестровых партитур для различных составов (группы ударных инструментов различных 
тембров, включение в оркестр партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Широка страна моя родная 

Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом 
фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков 
ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных 
песен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; 
звучание национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении 
фольклорных и этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, 
плясовые) в сопровождении народных инструментов. Пение acapella, канонов, включение 
элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных 
инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные 
инструменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным 
произведениям, а также простейших наигрышей. 
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Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация 
небольших инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и 
применение элементарных инструментов в создании музыкального образа. 

Хоровая планета 
Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, 

детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально- 
исполнительской культуры. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического 
ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного 
академического русского народного хора п/у А.В. Свешникова, Государственного 
академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора 
имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, 
мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: академический, 
народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, 
эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового 
репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с 
элементами двухголосия. 

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах 
симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для 
солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой 
оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских 
коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов 
симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в 
оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. 
Прослушивание фрагментов концертов для солирующего инструмента (фортепиано, 
скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на 
определение тембра различных инструментов и оркестровых групп. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных 
миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов. 

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. 
Начальные навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 
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Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. 
Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, 
мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с 
использованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, 
синтезаторе. 

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические 
каноны-эстафеты в коллективном музицировании. 

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в 
простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с 
использованием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с 
использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и трезвучий 
в инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам 
оркестровых партитур различных составов. 

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, 
узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном 
материале. Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. 
Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский 
«Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного 
гроша». Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. 
Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с 
элементами пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой 
двухчастной и простой трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально- 
ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло 
на различных элементарных инструментах (бубен). 
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Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный 
аккомпанемент с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 
Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и 

жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий, 
ладов. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 
соревнование. 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 
Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники 
церковного календаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 
школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 
инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов 
России. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 
фестивалях, конкурсах. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 
ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением 
усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 
Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных 
музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 
использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование солиста 
и оркестра – исполнение «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в 
третьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 
музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально- 
театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 
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пройденного хорового и инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя 
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Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», 
«Мир природы» и другие. Театрализованные формы проведения открытых уроков, 
концертов.Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация 
хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в 
музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 
подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов). 
Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 
«артисты», «музыканты», «художники». 

4 класс 

Песни народов мира 

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и 
жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен 
народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, 
ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, 
вариантность, контраст). 

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками 
(синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам 
аккорда, скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 
оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку 
партиями (например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; 
пульсация равными длительностями / две партии – ритмическое эхо). Исполнение простых 
ансамблевых дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). 
Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 
Средства музыкальной выразительности. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). 
Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением 
ручных знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение 
ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной 
формах, исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе 
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освоенных ритмоформул. Применение простых интервалов и мажорного и минорного 
трезвучий в аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям (в партиях 
металлофона, ксилофона, синтезатора). 

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых 
интервалов, мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, 
эстрадный. Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и 
тембров инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. 
Синтезатор как инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в 
практической исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного 
оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, 
В. Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в 
исполнении народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, 
народных инструментов региона и др. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра 
оркестровых партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в 
ансамблях различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, 
соревнование малых исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в 
подражание различным инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 
Балет, опера, мюзикл.Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и 

разнообразием музыкально-театральных произведений. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. 
Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, 
функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль 
декораций в музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: 
П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков 
«Снегурочка». 

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. 
Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки 
музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, 
как я» (обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 
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Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. 
Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и 
эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения: 

• характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия; 
• создание эмоционального фона; 
• выражение общего смыслового контекста фильма. 
Примеры:     фильмы-сказки     «Морозко»      (режиссер      А.      Роу,      композитор 

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. 
Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников). 
Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в 
мультфильмах российских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. 
Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: 
«Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота 
Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В.Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным 
исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием. 

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и 
мультфильмов. 

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, 
соревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения 
программы. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на 
правильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация- 
соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных 
построений. Исполнение изученных песен в форме командного соревнования. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 
соревнование. 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 
Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники 
церковного календаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
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Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 
школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 
Исполнение песен в сопровождении двигательно-пластической, инструментально- 
ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 
инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики 
освоенного учебного предмета. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 
фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 
ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего 
разнообразия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. 
Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного 
оркестра, синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических 
формул. Соревнование: «солист –солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, 
инструментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период 
обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения 
программы. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 
музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально- 
театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 
пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и разыгрывание 
музыкально-театральных постановок, музыкально-драматических композиций по мотивам 
известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие 
родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке 
сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 
костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 
«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники». 

 
 

2.2.2.10. Технология 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 
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Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 
результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 
техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 
России (на примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 
изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 
географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 
профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 
представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов 
и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника 
и других дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и 
корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 
выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 
детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 
проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 
проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 
инвалидам), праздники. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 
доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 
материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 
использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 
назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 
используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 
использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 
изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 
операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 
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получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 
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необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 
операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 
лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 
(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей 
(сгибание, складывание), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и 
другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 
аппликация). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 
орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 
условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема 
(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, 
осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей 
с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных). Изделие, деталь изделия (общее представление). 
Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 
способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 
конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико- 
технологическим, функциональным, декоративно-художественным). Конструирование и 
моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 
Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 
информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 
Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 
использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска 
информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при 
работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 
(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 
носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 
интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 
компьютера, программ Word и Power Point. 
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2.2.2.11. Физическая культура 
 

Знания о физической культуре 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 
лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 
человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 
соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, 
географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической 
культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 
развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 
физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня.Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 
развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 
упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 
спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 
Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 
нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
Спортивнооздоровительная деятельность. 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 
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Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 
опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 
опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 
присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 
переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 
движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 
лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 
скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 
ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 
длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

 
 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 
игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 
ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 
координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 
выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 
 

Общеразвивающие упражнения 
На материале гимнастики с основами акробатики 
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Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьбас включением широкого шага, 
глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в 
стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 
палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 
гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 
максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 
комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение 
с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 
гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 
длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры 
на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя 
и лёжа, сидя);жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 
включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 
комплексы упражнений на координациюс асимметрическими и последовательными 
движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 
равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 
другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 
бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 
виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 
контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки 
в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для 
укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки 
и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 
дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 
палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 
мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 
отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 
упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 
опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 
гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках(с продвижением 
вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 
влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; 
переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 
месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 
скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 
в максимальном темпе; ускорение из разных исходных 
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положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из 
разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с 
ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с 
сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 
м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 
повторное преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в 
максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных 
мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и 
различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение 
беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой 
подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым 
боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по 
разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений 
с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после 
двухтрёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание 
предметов во время спуска внизкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 
интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 
интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

 
 
2.2.2.11 Рабочие программы предметов 
 
 

Рабочая программа по математике для 3 класса 
Рабочая программа разработана на основе ФГОС НОО в соответствие Федеральной 
образовательной программой начального общего образования, утв. приказом 
Минпросвещения России от 18.05.2023 № 372. 
Она составлена на основе требований к результатам освоения программы начального 
общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 
сформулированные в рабочей программой воспитания и календарном плане 
воспитательной работы МБОУ гимназии № 59. 

 
Согласно учебному плану на изучение изобразительного искусства в 3 классе отводится: 
Количество часов в год – 170. 

https://1obraz.ru/%23/document/97/508589/
https://1obraz.ru/%23/document/97/508589/
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Количество часов в неделю – 5. 
Количество учебных недель – 34. 
Количество контрольных работ- 5. 
Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и 

информатика». 
Срок реализации программы 2023 – 2024 учебный год 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Числа и величины - 30 ч. 
Названия, запись, последовательность чисел до 10 000. Сравнение чисел. Разряды 

(единицы, десятки, сотни), разрядный состав трехзначных чисел. Представление чисел в 
виде суммы разрядных слагаемых. 

Масса, единицы массы (тонна, грамм). Метрические соотношения между изученными 
единицами массы. 

Время, единицы времени (секунда, сутки, неделя, месяц, год). Метрические соотношения 
между изученными единицами времени. 

Скорость, единицы скорости. 

Арифметические действия -59 ч. 
Распределительный закон. Сложение и вычитание с переходом через разряд в пределах 

10 000. 
Письменное умножение на однозначное число в пределах 10 000. Деление с остатком. 

Письменное деление на однозначное число в пределах 1000. 
Нахождение неизвестного компонента арифметических действий. 
Рациональные приёмы вычислений (вычитание числа из суммы и суммы из числа, 

умножение и деление суммы на число). 
Приёмы контроля и самопроверки результата вычислений (определение последней 

цифры результата сложения, вычитания, умножения; определение первой цифры результата 
деления и числа цифр в ответе). 

Текстовые задачи 47 ч. 
Моделирование условия текстовой задачи. Решение задач разными способами. 
Решение текстовых задач: кратное сравнение; определение длины пути, времени и 

скорости движения; определение цены и стоимости; определение доли числа и числа по 
доле. 

Геометрические фигуры и величины 23 ч. 
Круг и окружность (радиус, диаметр). Построение окружности с помощью циркуля. 
Единицы длины (дециметр). Метрические соотношения между изученными единицами 

длины. 
Работа с данными 11 ч. 
Чтение, заполнение таблиц, интерпретация данных таблицы. Работа с таблицами 

(планирование маршрута). Знакомство с диаграммами (столбчатая диаграмма, круговая 
диаграмма). 
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Программой предусмотрена проектная деятельность по темам: «Измерение времени», «Что 
такое масса». 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МАТЕМАТИКИ ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 

• положительное отношение и интерес к изучению математики; 
• ориентация на сопоставление самооценки собственной деятельности с оценкой ее 

товарищами, учителем; 
могут быть сформированы: 

• ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении 
материала; 

• чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группах (в ходе 
проектной деятельности). 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на 
знание алгоритмов вычислений и с помощью способов контроля результата (определение 
последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой цифры ответа и 
количества цифр в ответе при делении); 

• вносить необходимые коррективы в собственные вычислительные действия по итогам 
самопроверки; 

• планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной деятельности) с 
опорой на шаблоны в рабочих тетрадях. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

• планировать ход решения задачи в несколько действий; 
• осуществлять итоговый контроль результатов вычислений с помощью освоенных 

приемов контроля результата (определение последней цифры ответа при сложении, 
вычитании, умножении, первой цифры ответа и количества цифр в ответе при делении); 

• прогнозировать результаты вычислений (оценивать количество знаков в ответе); 
• ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках проектной 

деятельности) и удерживать ее (с опорой на шаблоны в рабочих тетрадях). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 
• использовать обобщенные способы решения задач (на определение стоимости, длины 

пройденного пути и др.); 
• использовать свойства арифметических действий для выполнения вычислений и решения 

задач разными способами; 
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• сравнивать длину предметов, выраженную в разных единицах; сравнивать массу 
предметов, выраженную в разных единицах; 

• ориентироваться в рисунках, схемах, цепочках вычислений; 
• считывать данные из таблицы и заполнять данными ячейки таблицы; 
• считывать данные с гистограммы; 
• ориентироваться на «ленте времени», определять начало, конец и длительность события. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• выбирать наиболее удобный способ вычисления значения выражения; 
• моделировать условие задачи освоенными способами; изменять схемы в зависимости от 

условия задачи; 
• давать качественную оценку ответа к задаче («сможет ли…», «хватит ли…», «успеет 

ли…»); 
• соотносить данные таблицы и диаграммы, отображать данные на диаграмме; 
• проводить квази-исследования по предложенному плану. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 
• задавать вопросы с целью получения нужной информации; 
• обсуждать варианты выполнения заданий; 
• осознавать необходимость аргументации собственной позиции и критической оценки 

мнения партнера. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

• сотрудничать с товарищами при групповой работе (в ходе проектной деятельности): 
распределять обязанности; планировать свою часть работы; объединять полученные 
результаты при совместной презентации проекта. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
 

К концу обучения в 3 классе у обучающегося будут сформированы 
следующие умения: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 
- находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в 

заданное число раз (в пределах 1000); 
- выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 

– устно, в пределах 1000 – письменно), умножение и деление на однозначное 
число, деление с остатком (в пределах 100 – устно и письменно); 

- выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; 
- устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения 

числового выражения (со скобками или без скобок), содержащего арифметические 
действия сложения, вычитания, умножения и деления; 

- использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства 
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сложения; находить неизвестный компонент арифметического действия; 
использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: 
длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, 
килограмм), времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); 

- определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 
инструментов длину (массу, время), выполнять прикидку и оценку результата 
измерений, определять продолжительность события; 

- сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, 
устанавливая между ними соотношение «больше или меньше на или в»; 

- называть, находить долю величины (половина, четверть); 
- сравнивать величины, выраженные долями; 
- использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка 

товара, определение времени, выполнение расчётов) соотношение между 
величинами; 

- при решении задач выполнять сложение и вычитание однородных величин, 
умножение и деление величины на однозначное число; 

- решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать 
ход решения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой 
способ решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять 
вычисления); 

- конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить 
прямоугольник, многоугольник на заданные части; 

- сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых 
значений); 

- находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника 
(квадрата); 

- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со 
словами: «все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; 

- формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 
(одно-двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок; 
классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

- извлекать, использовать информацию, представленную на простейших 
диаграммах, в таблицах (например, расписание, режим работы), на предметах 
повседневной жизни (например, ярлык, этикетка), а также структурировать 
информацию: 

- заполнять простейшие таблицы; составлять план выполнения учебного 
задания и следовать ему, выполнять действия по алгоритму; 

- сравнивать математические объекты (находить общее, различное, 
уникальное); 

- выбирать верное решение математической задачи. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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№ 
п/п 

 
Темы уроков 

Количество 
часов 

ЭОР 

 Сложение и вычитание 15 ч.  
1 Трехзначные числа. Сложение и вычитание. 1 https://resh.edu.ru/ 
2 Разрядные слагаемые. 1 https://resh.edu.ru/ 
3 Сложение и вычитание по разрядам. 1 https://resh.edu.ru/ 
4 Сложение и вычитание по разрядам. 1 https://resh.edu.ru/ 
5 Сложение и вычитание с переходом через разряд. 1 https://resh.edu.ru/ 
6 Сложение и вычитание десятков. 1 https://uchi.ru 
7 Сложение и вычитание по разрядам. 1 https://uchi.ru 
8 Решение текстовых задач на сложение и вычитание. 1 https://infourok.ru/ 

 
9 

Повторение, обобщение изученного по теме: «Сложение и 
вычитание» 

 
1 

https://infourok.ru/ 

 
10 

Повторение, обобщение изученного по теме: «Сложение и 
вычитание» 

 
1 

https://infourok.ru/ 

 
11 

Повторение, обобщение изученного по теме: «Сложение и 
вычитание» 

 
1 

https://infourok.ru/ 

 
12 

Повторение, обобщение изученного по теме: «Сложение и 
вычитание» 

 
1 

https://resh.edu.ru/ 

 
13 

Повторение, обобщение изученного по теме: «Сложение и 
вычитание» 

 
1 

https://resh.edu.ru/ 

14 Входная контрольная работа. 1 https://resh.edu.ru/ 
 
15 

Анализ и работа над ошибками. Повторение, обобщение 
изученного по теме: «Сложение и вычитание» 

 
1 

https://resh.edu.ru/ 

 Умножение и деление. 12 ч.  
16 Умножаем и делим на 2, умножаем и делим на 4. 1 https://infourok.ru/ 
17 Умножаем и делим на 3. 1 https://infourok.ru/ 
18 Умножаем на 6. 1 https://infourok.ru/ 
19 Умножаем на . Математический диктант №1. 1 https://infourok.ru/ 
20 Умножаем на 7 1 https://uchi.ru 
21 Умножаем на 8 и на 9 1 https://uchi.ru 
22 Повторяем таблицу умножения. 1 https://uchi.ru 
23 Решение текстовых задач на умножение и деление. 1 https://nsportal.ru/ 

 
24 

Повторение, обобщение изученного по теме: «Умножение и 
деление». Тест по теме «Умножение и деление» 

 
1 

https://resh.edu.ru/ 

 
25 

Повторение, обобщение изученного по теме: «Умножение и 
деление». 

 
1 

https://resh.edu.ru/ 

 
26 

Повторение, обобщение изученного по теме: «Умножение и 
деление». 

 
1 

https://resh.edu.ru/ 

 
27 

Повторение, обобщение изученного по теме: «Умножение и 
деление». 

 
1 

https://nsportal.ru/ 

 Числа и фигуры. 12 ч.  
 
 
28 

 
 
Периметр многоугольника. 

 
 

1 

https://lesson.academy- 
content.myschool.edu.ru/02 
.1/03 

 
 
29 

 
 
Единицы длины. 

 
 

1 

https://lesson.academy- 
content.myschool.edu.ru/02 
.1/03 

 
30 

 
Дециметр. 

 
1 

https://lesson.academy- 
content.myschool.edu.ru/02 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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   .1/03 
 
 
31 

 
 
Площадь прямоугольника 

 
 

1 

https://lesson.academy- 
content.myschool.edu.ru/02 
.1/03 

 
32 

Увеличиваем и уменьшаем фигуры. Кратное сравнение чисел и 
величин. 

 
1 

https://uchi.ru 

33 Строим фигуры из кубиков. Измерение объёма. 1 https://uchi.ru 
34 Повторение, обобщение изученного по теме: «Числа и фигуры» 1 https://uchi.ru 
35 Повторение, обобщение изученного по теме: «Числа и фигуры» 1 https://nsportal.ru/ 
36 Повторение, обобщение изученного по теме «Числа и фигуры». 1 https://nsportal.ru/ 
37 Повторение, обобщение изученного по теме «Числа и фигуры». 1 https://nsportal.ru/ 
38 Повторение, обобщение изученного по теме «Числа и фигуры». 1 https://nsportal.ru/ 

 
39 

Повторение, обобщение изученного по теме «Числа и фигуры». 
Тест по теме «Умножение и деление» 

 
1 

https://nsportal.ru/ 

 Математические законы и правила вычислений. 24 ч.  
40 Переместительный закон сложения. 1 https://resh.edu.ru/ 
41 Переместительный закон умножения. 1 https://resh.edu.ru/ 
42 Взаимно – обратные действия (сложение и вычитание) 1 https://resh.edu.ru/ 

 
 
43 

 
 
Взаимно – обратные действия (умножение и деление). 

 
 

1 

https://lesson.academy- 
content.myschool.edu.ru/02 
.1/03 

 
 
44 

 
 
Сочетательный закон сложения. 

 
 

1 

https://lesson.academy- 
content.myschool.edu.ru/02 
.1/03 

 
 
45 

 
 
Умножение и деление на 10,100,1000. 

 
 

1 

https://lesson.academy- 
content.myschool.edu.ru/02 
.1/03 

 
 
46 

 
Повторение, обобщение изученного по теме: «Математические 
законы». 

 
 

1 

https://lesson.academy- 
content.myschool.edu.ru/02 
.1/03 

47 Контрольная работа по теме: «Математические законы». 1 https://uchi.ru 
 
48 

Повторение, обобщение изученного по теме: «Математические 
законы». 

 
1 

https://uchi.ru 

 
49 

Повторение, обобщение изученного по теме: «Математические 
законы». 

 
1 

https://uchi.ru 

 
50 

Повторение, обобщение изученного по теме: «Математические 
законы». 

 
1 

https://uchi.ru 

51 Сочетательный закон умножения. 1 https://infourok.ru/ 
 
52 

Повторение, обобщение изученного по теме: «Математические 
законы». 

 
1 

https://infourok.ru/ 

 
53 

Повторение, обобщение изученного по теме: «Математические 
законы». 

 
1 

https://infourok.ru/ 

54 Распределительный закон 1 https://infourok.ru/ 
 
 
55 

 
 
Умножение двузначного числа на однозначное 

 
 

1 

https://lesson.academy- 
content.myschool.edu.ru/02 
.1/03 

 
 
56 

 
Деление суммы на число. Закрепление изученного по теме 
«Математические законы». 

 
 

1 

https://lesson.academy- 
content.myschool.edu.ru/02 
.1/03 

57 Повторение по теме: ««Математические законы». 1 https://lesson.academy- 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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   content.myschool.edu.ru/02 
.1/03 

 
 
58 

 
Закрепление изученного материала по теме «Математические 
законы». 

 
 

1 

https://lesson.academy- 
content.myschool.edu.ru/02 
.1/03 

59 Решение задач разными способами 1 https://resh.edu.ru/ 
60 Арифметические действия с числом 0. 1 https://resh.edu.ru/ 
61 Решение текстовых задач на нахождение стоимости 1 https://resh.edu.ru/ 

 
62 

Повторение, обобщение изученного по теме: ««Математические 
законы» 

 
1 

https://resh.edu.ru/ 

 
63 

Повторение, обобщение изученного по теме: ««Математические 
законы» 

 
1 

 

 Числа и величины. 12 ч.  
64 Определение времени по часам 1 https://nsportal.ru/ 
65 Единицы измерения времени. Математический диктант №2. 1 https://uchi.ru 
66 Единицы измерения времени. 1 https://uchi.ru 
67 Длина пути. 1 https://uchi.ru 
68 Длина пути 1 https://infourok.ru/ 
69 Моделирование задач на движение. 1 https://infourok.ru/ 
70 Скорость. 1 https://infourok.ru/ 
71 Задачи на определение скорости, длины пути и времени движения. 1 https://infourok.ru/ 

 
72 

Повторение, обобщение изученного по теме: «Числа и величины». 
Тест по теме «Числа и величины» 

 
1 

https://nsportal.ru/ 

73 Повторение, обобщение изученного по теме: «Числа и величины» 1 https://nsportal.ru/ 
74 Повторение, обобщение изученного по теме: «Числа и величины». 1 https://nsportal.ru/ 
75 Повторение, обобщение изученного по теме: «Числа и величины». 1 https://nsportal.ru/ 

 Значение выражений. 8 ч.  
76 Проектная деятельность по теме «Измерение времени» 1 https://uchi.ru 
77 Как составляют выражения. 1 https://uchi.ru 
78 Вычисление значения выражения 1 https://infourok.ru/ 

 
79 

Неизвестное число в равенстве. Нахождение слагаемого, 
уменьшаемого, вычитаемого 

 
1 

https://infourok.ru/ 

80 Преобразуем выражения . 1 https://infourok.ru/ 
 
 
81 

 
 
Решение текстовых задач. Математический диктант №3. 

 
 

1 

https://lesson.academy- 
content.myschool.edu.ru/02 
.1/03 

 
 
82 

 
Повторение, обобщение изученного по теме: «Значение 
выражений». 

 
 

1 

https://lesson.academy- 
content.myschool.edu.ru/02 
.1/03 

 
 
83 

 
Повторение, обобщение изученного по теме: «Значение 
выражений». 

 
 

1 

https://lesson.academy- 
content.myschool.edu.ru/02 
.1/03 

 Складываем с переходом через разряд 13 ч.  
 
 
84 

 
 
Масса 

 
 

1 

https://lesson.academy- 
content.myschool.edu.ru/02 
.1/03 

 
 
85 

 
 
Сложение с переходом через разряд 

 
 

1 

https://lesson.academy- 
content.myschool.edu.ru/02 
.1/03 

86 Сложение с переходом через разряд 1 https://lesson.academy- 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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   content.myschool.edu.ru/02 
.1/03 

 
 
87 

 
 
Сложение с переходом через разряд 

 
 

1 

https://lesson.academy- 
content.myschool.edu.ru/02 
.1/03 

88 Решение задач на движение 1 https://resh.edu.ru/ 
89 Знакомство с координатами 1 https://resh.edu.ru/ 

 
90 

Повторение, обобщение изученного по теме: «Складываем с 
переходом через разряд» 

 
1 

https://resh.edu.ru/ 

 
91 

Повторение, обобщение изученного по теме: «Складываем с 
переходом через разряд» 

 
1 

 

 
92 

Повторение, обобщение изученного по теме: «Складываем с 
переходом через разряд» 

 
1 

https://uchi.ru 

 
93 

Повторение, обобщение изученного по теме: «Складываем с 
переходом через разряд» 

 
1 

https://uchi.ru 

 
94 

Повторение, обобщение изученного по теме: «Складываем с 
переходом через разряд» 

 
1 

https://uchi.ru 

 
95 

Контрольная работа по теме: «Складываем с переходом через 
разряд» 

 
1 

https://uchi.ru 

 
96 

Анализ и работа над ошибками. Повторение, обобщение 
изученного по теме: «Складываем с переходом через разряд» 

 
1 

https://nsportal.ru/ 

 Математика на клетчатой бумаге. 7 ч.  
97 Играем в шахматы. 1 https://infourok.ru/ 
98 Сложение именованных чисел 1 https://infourok.ru/ 
99 Знакомство с диаграммами 1 https://infourok.ru/ 

 
100 

Решение нестандартных задач . Тест по теме ««Сложение 
именованных величин» 

 
1 

https://infourok.ru/ 

 
 
101 

 
 
Площадь квадрата. 

 
 

1 

https://lesson.academy- 
content.myschool.edu.ru/02 
.1/03 

 
102 

Повторение, обобщение изученного по теме: «Сложение 
именованных величин». 

 
1 

https://uchi.ru 

 
103 

Повторение, обобщение изученного по теме: «Сложение 
именованных величин». 

 
1 

https://uchi.ru 

 Вычитаем числа. 16 ч.  
 
 
104 

 
 
Вычитание без перехода через разряд 

 
 

1 

https://lesson.academy- 
content.myschool.edu.ru/02 
.1/03 

 
 
105 

 
 
Вычитание с переходом через разряд 

 
 

1 

https://lesson.academy- 
content.myschool.edu.ru/02 
.1/03 

 
 
106 

 
 
Вычитание из круглых чисел 

 
 

1 

https://lesson.academy- 
content.myschool.edu.ru/02 
.1/03 

107 Сложение и вычитание с переходом через разряд. 1 https://nsportal.ru/ 
108 Вычитание суммы из числа 1 https://nsportal.ru/ 
109 Решение текстовых задач 1 https://nsportal.ru/ 
110 Решение текстовых задач. Тест по теме «Решение задач» 1 https://nsportal.ru/ 
111 Закрепление изученного по теме: «Вычитаем числа» 1 https://uchi.ru 
112 Проектная деятельность по теме «Что такое масса» 1 https://uchi.ru 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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113 

Работа над ошибками. Закрепление изученного по теме 
«Вычитаем числа» 

 
1 

https://uchi.ru 

114 Закрепление изученного по теме: «Вычитаем числа» 1 https://uchi.ru 
115 Закрепление изученного по теме: «Вычитаем числа» 1 https://resh.edu.ru/ 
116 Закрепление изученного по теме: «Вычитаем числа» 1 https://resh.edu.ru/ 
117 Закрепление изученного по теме: «Вычитаем числа» 1 https://resh.edu.ru/ 
118 Контрольная работа по теме: «Вычитаем числа» 1 https://resh.edu.ru/ 

 
119 

Анализ и работа над ошибками. Закрепление изученного по теме: 
«Вычитаем числа» 

 
1 

https://resh.edu.ru/ 

 Умножаем на однозначное число. 11 ч.  
 
 

120 

 
 
Умножение двузначного числа на однозначное 

 
 

1 

https://lesson.academy- 
content.myschool.edu.ru/02 
.1/03 

 
 

121 

 
 
Умножение двузначного на однозначное число 

 
 

1 

https://lesson.academy- 
content.myschool.edu.ru/02 
.1/03 

 
 

122 

 
 
Умножение трехзначного числа на однозначное. 

 
 

1 

https://lesson.academy- 
content.myschool.edu.ru/02 
.1/03 

 
 

123 

 
Закрепление изученного по теме: «Умножение на однозначное 
число». 

 
 

1 

https://lesson.academy- 
content.myschool.edu.ru/02 
.1/03 

 
 

124 

 
Закрепление изученного по теме: «Умножение на однозначное 
число». Разворот истории. 

 
 

1 

https://lesson.academy- 
content.myschool.edu.ru/02 
.1/03 

 
 

125 

 
 
Единицы измерения массы. 

 
 

1 

https://lesson.academy- 
content.myschool.edu.ru/02 
.1/03 

126 Единицы измерения емкости 1 https://uchi.ru 
 

127 
Повторение, обобщение изученного по теме: «Умножаем на 
однозначное число». 

 
1 

https://uchi.ru 

 
128 

Повторение, обобщение изученного по теме: «Умножаем на 
однозначное число». 

 
1 

https://nsportal.ru/ 

 
129 

Повторение, обобщение изученного по теме: «Умножаем на 
однозначное число». 

 
1 

https://nsportal.ru/ 

 
130 

Повторение, обобщение изученного по теме: «Умножаем на 
однозначное число». 

 
1 

https://nsportal.ru/ 

 Делим на однозначное число. 16 ч.  
131 Внетабличное деление чисел 1 https://infourok.ru/ 
132 Признаки делимости на 2,3,9. 1 https://infourok.ru/ 
133 Оценка значения произведения 1 https://infourok.ru/ 
134 Деление с остатком 1 https://infourok.ru/ 
135 Алгоритм письменного деления 1 https://infourok.ru/ 

 
136 

Деление на однозначное число. Повторение, обобщение 
изученного по теме: «Делим с остатком и нацело» 

 
1 

https://infourok.ru/ 

 
 

137 

 
 
Повторение по теме: «Делим с остатком и нацело» 

 
 

1 

https://lesson.academy- 
content.myschool.edu.ru/02 
.1/03 

138 Решение уравнений 1 https://uchi.ru 
139 Деление на круглое число 1 https://uchi.ru 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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140 

Повторение по теме: «Делим с остатком и нацело». Тест по теме: 
«Умножаем на однозначное число» 

 
1 

https://uchi.ru 

 
 

141 

 
 

Решение текстовых задач. 

 
 

1 

https://lesson.academy- 
content.myschool.edu.ru/02 
.1/03 

 
 

142 

 
 
Проверка результатов вычислений 

 
 

1 

https://lesson.academy- 
content.myschool.edu.ru/02 
.1/03 

 
 

143 

 
 
Проверка результатов вычислений 

 
 

1 

https://lesson.academy- 
content.myschool.edu.ru/02 
.1/03 

 
 

144 

 
Повторение, обобщение изученного по теме: «Делим на 
однозначное число». 

 
 

1 

https://lesson.academy- 
content.myschool.edu.ru/02 
.1/03 

 
 

145 

 
Повторение, обобщение изученного по теме: «Делим на 
однозначное число». Математический диктант №5 

 
 

1 

https://lesson.academy- 
content.myschool.edu.ru/02 
.1/03 

 
 

146 

 
Повторение, обобщение изученного по теме: «Делим на 
однозначное число». 

 
 

1 

https://lesson.academy- 
content.myschool.edu.ru/02 
.1/03 

 Делим на части. 10 ч.  
147 Окружность и круг. 1 https://uchi.ru 
148 Итоговая контрольная работа 1 https://uchi.ru 

 
 

149 

 
 
Знакомство с долями. 

 
 

1 

https://lesson.academy- 
content.myschool.edu.ru/02 
.1/03 

 
 

150 

 
 
Анализ, работа над ошибками. Круговые диаграммы 

 
 

1 

https://lesson.academy- 
content.myschool.edu.ru/02 
.1/03 

 
 

151 

 
 
Нахождение доли числа. 

 
 

1 

https://lesson.academy- 
content.myschool.edu.ru/02 
.1/03 

152 Нахождение числа по доле 1 https://resh.edu.ru/ 
153 Нахождение числа по доле. 1 https://resh.edu.ru/ 
154 Повторение, обобщение изученного по теме: «Делим на части» 1 https://nsportal.ru/ 
155 Повторение, обобщение изученного по теме: «Делим на части» 1 https://nsportal.ru/ 
156 Повторение, обобщение изученного по теме: «Делим на части» 1 https://nsportal.ru/ 

 Резерв. 14 ч.  
157 Комплексное повторение изученного. 1 https://uchi.ru 
158 Комплексное повторение изученного. 1 https://uchi.ru 
159 Комплексное повторение изученного. 1 https://uchi.ru 
160 Комплексное повторение изученного. 1 https://nsportal.ru/ 
161 Комплексное повторение изученного. 1 https://nsportal.ru/ 
162 Комплексное повторение изученного. 1 https://resh.edu.ru/ 
163 Комплексное повторение изученного. 1 https://resh.edu.ru/ 
164 Комплексное повторение изученного. 1 https://resh.edu.ru/ 
165 Комплексное повторение изученного. 1 https://resh.edu.ru/ 
166 Комплексное повторение изученного. 1 https://infourok.ru/ 
167 Комплексное повторение изученного. 1 https://infourok.ru/ 
168 Комплексное повторение изученного. 1 https://infourok.ru/ 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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169 Комплексное повторение изученного. 1 https://infourok.ru/ 
170 Комплексное повторение изученного. 1 https://infourok.ru/ 

 
 

Рабочая программа по математике для 4 класса 
 

Рабочая программа разработана на основе ФГОС НОО в соответствие Федеральной 
образовательной программой начального общего образования, утв. приказом 
Минпросвещения России от 18.05.2023 № 372. 
Она составлена на основе требований к результатам освоения программы начального 
общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 
сформулированные в рабочей программой воспитания и календарном плане 
воспитательной работы МБОУ гимназии № 59. 

Согласно учебному плану на изучение математики в 4 классе отводится: 
Количество часов в год – 136. 
Количество часов в неделю – 4. 
Количество учебных недель – 34. 
Количество контрольных работ- 5: 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и 
информатика». 

Срок реализации программы 2023 – 2024 учебный год 
 

 

Числа и величины 23 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. 
Число, большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в 
заданное число раз. 

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости. 
Единицы массы и соотношения между ними: – центнер, тонна. 
Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношения между ними. 
Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади 

(квадратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в час, 
метры в минуту, метры в секунду). Соотношение между единицами в пределах 100 000. 

Доля величины времени, массы, длины. 
Арифметические действия 37 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. 
Письменное умножение, деление многозначных чисел на однозначное (двузначное) число в 
пределах 100 000. Деление с остатком. Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск 
значения числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. 
Проверка результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, 

https://1obraz.ru/%23/document/97/508589/
https://1obraz.ru/%23/document/97/508589/
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нахождение неизвестного компонента. 
Умножение и деление величины на однозначное число. 

Текстовые задачи 20 
Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2–3 действия: анализ, 

представление на модели, планирование и запись решения, проверка решения и ответа. 
Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, время, пройденный 
путь), работы (производительность, время, объём работы), купли-продажи (цена, 
количество, стоимость) и решение соответствующих задач. Задачи на установление времени 
(начало, продолжительность и окончание события), расчёта количества, расхода, изменения. 
Задачи на нахождение доли величины, величины по её доле. Разные способы решения 
некоторых видов изученных задач. Оформление решения по действиям с пояснением, по 
вопросам, с помощью числового выражения. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры.20 
Наглядные представления о симметрии. 
Окружность, круг: распознавание и изображение. Построение окружности заданного 

радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника, 
циркуля. Различение, называние пространственных геометрических фигур (тел): шар, куб, 
цилиндр, конус, пирамида. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление 
фигур из прямоугольников или квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников (квадратов). 
Математическая информация.15 
Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности. Составление и 

проверка логических рассуждений при решении задач. 
Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на 

диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном объекте 
(числе, величине, геометрической фигуре). Поиск информации в справочной литературе, 
Интернете. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование 
под руководством педагога и самостоятельное. Правила безопасной работы с электронными 
источниками информации (электронная форма учебника, электронные словари, 
образовательные сайты, ориентированные на обучающихся начального общего 
образования). 

Алгоритмы решения изученных учебных и практических задач. 
 

Планируемые результаты освоения математики 
ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 
• положительное отношение и интерес к изучению математики; 
• ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении 

материала; 
• умение признавать собственные ошибки; 

могут быть сформированы: 
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• умение оценивать трудность предлагаемого задания; 
• адекватная самооценка; 
• чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе 

проектной деятельности); 
• восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 
• устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 
• удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 
• учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 
• использовать изученные правила, способы действий, приёмы вычислений, свойства 

объектов при выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности; 
• самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия, 

необходимые для решения задачи; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на 

знание алгоритмов вычислений и с помощью освоенных приемов контроля результата 
(определение последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой 
цифры ответа и количества цифр в ответе при делении); 

• вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 
• сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем; 
• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе 

над ошибками. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

• планировать собственную познавательную деятельность с учётом поставленной цели (под 
руководством учителя); 

• использовать универсальные способы контроля результата вычислений (прогнозирование 
результата, приёмы приближённых вычислений, оценка результата). 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся: 

• читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 
• представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 
• правильно и уместно использовать в речи названия изученных единиц длины (метр, 

сантиметр, миллиметр, километр), площади (квадратный сантиметр, квадратный метр, 
квадратный километр), вместимости (литр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 
времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век); единицами длины, 
площади, массы, времени; 



123 
 

• сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на основе 
знания метрических соотношений между ними; выражать величины в разных единицах 
измерения; 

• выполнять арифметические действия с величинами; 
• правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность, 

произведение, частное); названия компонентов сложения (слагаемые, сумма), вычитания 
(уменьшаемое, вычитаемое, разность), умножения (множители, произведение) и деления 
(делимое, делитель, частное); 

• находить неизвестные компоненты арифметических действий; 
• вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия на основе знания 

правил порядка выполнения действий; 
• выполнять арифметические действия с числами 0 и 1; 
• выполнять простые устные вычисления в пределах 1000; 
• устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами; 
• письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; умножение и деление 

многозначных чисел на однозначные и двузначные числа; 
• проверять результаты арифметических действий разными способами; 
• использовать изученные свойства арифметических действий при вычислении значений 

выражений; 
• осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и устанавливать 

зависимости между компонентами числового выражения, данными текстовой задачи; 
• понимать зависимости между: скоростью, временем движением и длиной пройденного 

пути; стоимостью единицы товара, количеством купленных единиц товара и общей 
стоимостью покупки; производительностью, временем работы и общим объёмом 
выполненной работы; затратами на изготовление изделия, количеством изделий и 
расходом материалов; 

• решать текстовые задачи в 2–3 действия: на увеличение/уменьшение количества; 
нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; нахождение 
произведения, деления на части и по содержанию, нахождение множителя, делимого, 
делителя; на стоимость; движение одного объекта; разностное и кратное сравнение; 

• задачи в 1-2 действия на нахождение доли числа и числа по доле; на встречное движение 
и движение в противоположных направлениях: на производительность; на расход 
материалов; 

• распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, отрезок, ломаная, 
прямая, треугольник, четырёхугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат, куб, 
шар); 

• различать плоские и пространственные геометрические фигуры; 
• изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 
• строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника; 
• решать геометрические задачи на определение площади и периметра прямоугольника. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• выполнять умножение и деление на трёхзначное число; 
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• вычислять значения числовых выражений рациональными способами, используя свойства 
арифметических действий; 

• прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты арифметических действий 
разными способами; 

• решать текстовые задачи в 3–4 действия: на увеличение/уменьшение количества; 
нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; произведения, 
деления на части и по содержанию; нахождение множителя, делимого, делителя; задачи 
на стоимость; движение одного объекта; задачи в 1-2 действия на движение в одном 
направлении; 

• видеть прямопропорциональную зависимость между величинами и использовать её при 
решении текстовых задач; 

• решать задачи разными способами. 
 

Тематическое планирование 
 

№ Раздел, тема урока Количество 
часов 

ЭОР 

 Многозначные числа (11ч) 11 часов  
 
РЭШ 
https://resh.edu. 
ru/subject/12/4/ 
Учи.ру 
https://uchi.ru/ 
Яндекс 
учебник 
https://educatio 
n.yandex.ru/ 

1 Прибавляем по единице. Десятичная система чисел. 1 

2 Называем большие числа. 1 

3 Классы и разряды. 1 

4 Считаем устно и письменно. Таблица разрядов. 1 

5 Сравнение многозначных чисел 1 

6 Закрепление изученного по теме: «Многозначные числа» 1 

7 Закрепление изученного по теме: «Многозначные числа». 1 

8 Закрепление изученного по теме: «Многозначные числа» 1 

9 Закрепление изученного по теме: «Многозначные числа» 1 

10 Закрепление изученного по теме: «Многозначные числа» 1 

11 Входная контрольная работа. 1  

 Сложение и вычитание многозначных чисел (14ч) 13 часов РЭШ 
https://resh.edu. 
ru/subject/12/4/ 
Учи.ру 

12  
Анализ и работа над ошибками. Сложение и вычитание 

1 

https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://resh.edu.ru/subject/12/4/
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 разрядных слагаемых  https://uchi.ru/ 
Яндекс 
учебник 
https://educatio 
n.yandex.ru/ 

13 Сложение круглых чисел 1 

14 Сложение круглых чисел. 1 

15 Сложение и вычитание по разрядам 1 

16 Закрепление изученного по теме: «Сложение и вычитание 
многозначных чисел». Меняем число единиц в разряде. 
Математический диктант. 

 
1 

17 Письменное сложение и вычитание многозначных чисел 1 

18 Вычитание из круглого числа 1 

19 Свойства сложения 1 

20 Использование свойств сложения и вычитания при вычислениях 1 

21 Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания. 
Считаем в прямом и обратном порядке. 1 

22 Закрепление изученного по теме: «Сложение и вычитание 
многозначных чисел» 1 

23 Закрепление изученного по теме: «Сложение и вычитание 
многозначных чисел» 1 

24 Закрепление изученного по теме: «Сложение и вычитание 
многозначных чисел». Тест по теме: «Сложение и вычитание 
многозначных чисел». 

 
1 

 Длина и её измерение (10ч) 10 часов 

25 Анализ и работа над ошибками. Сложение и вычитание 
разрядных слагаемых 1 

26 Сложение круглых чисел 1 РЭШ 
https://resh.edu. 
ru/subject/12/4/ 
Учи.ру 
https://uchi.ru/ 
Яндекс 
учебник 
https://educatio 
n.yandex.ru/ 

27 Сложение круглых чисел. 1 

28 Сложение и вычитание по разрядам 1 

29 Закрепление изученного по теме: «Сложение и вычитание 
многозначных чисел». Меняем число единиц в разряде. 
Математический диктант. 

 
1 

https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/


126 
 

30 Письменное сложение и вычитание многозначных чисел 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЭШ 
https://resh.edu. 
ru/subject/12/4/ 
Учи.ру 
https://uchi.ru/ 
Яндекс 
учебник 
https://educatio 
n.yandex.ru/ 

31 Вычитание из круглого числа 1 

32 Свойства сложения 1 

33 Использование свойств сложения и вычитания при вычислениях 1 

34 Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания. 
Считаем в прямом и обратном порядке. 1 

 Умножение на однозначное число (7ч) 7 часов 

35 Письменное умножение 1 

36 Свойства умножения 1 

37 Умножение круглого числа (и на круглое число) 1 

38 Умножение круглых чисел. 1 

39 Контрольная работа по теме: «Умножение на однозначное 
число» 

1 

40 Анализ, работа над ошибками. Площадь прямоугольника 1 

41 Закрепление изученного по теме: «Умножение на однозначное 
число» 

1 

 Деление на однозначное число (11ч) 11 часов РЭШ 
https://resh.edu. 
ru/subject/12/4/ 
Учи.ру 
https://uchi.ru/ 
Яндекс 
учебник 
https://educatio 
n.yandex.ru/ 

42 Письменное деление 1 

43 Письменное деление многозначного числа 1 

44 Свойства деления. Деление круглых чисел 1 

45 Нахождение неизвестного компонента умножения и деления 1 

46 Закрепление изученного по теме «Деление на однозначное 
число». Математический диктант. 1 

47 Деление чисел, в записи которых встречаются нули 1 

48 Деление чисел (случай – нуль в середине частного) 1 

49 Деление круглых чисел 1 

https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
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50 Закрепление изученного по теме «Деление на однозначное число» 1  

51 Закрепление изученного по теме «Деление на однозначное число» 1 

52 Закрепление изученного по теме «Деление на однозначное 
число». Тест по теме "Деление" 1 

 Геометрические фигуры (8ч) 8 часов 

53 Геометрические фигуры. Что изучает геометрия? 1 РЭШ 
https://resh.edu. 
ru/subject/12/4/ 
Учи.ру 
https://uchi.ru/ 
Яндекс 
учебник 
https://educatio 
n.yandex.ru/ 

54 Четырехугольники 1 

55 Решение задач на определение площади и периметра 
прямоугольника 1 

56 Треугольники. 1 

57 Куб 1 

58 Закрепление изученного по теме: «Геометрические фигуры» 1 

59 Закрепление изученного по теме: «Геометрические фигуры». 
Проверочная работа по теме". Геометрические фигуры" 1 

60 Проекты по теме "Длина и её измерение" 1 

 Масса и её измерение (4ч) 4 часа РЭШ 
https://resh.edu. 
ru/subject/12/4/ 
Учи.ру 
https://uchi.ru/ 
Яндекс 
учебник 
https://educatio 
n.yandex.ru/ 

61 Центнер 1 

62 Соотношения между единицами массы 1 

63 Решение текстовых задач. 1 

64  
 
 

Закрепление изученного по теме: «Масса и ее измерение» 

 

1 

 Умножение многозначных чисел (11ч) 11 часов РЭШ 
https://resh.edu. 
ru/subject/12/4/ 
Учи.ру 
https://uchi.ru/ 
Яндекс 
учебник 
https://educatio 

65 Умножение на двузначное число 1 

66 Умножение круглых чисел 1 

67 Приемы умножения 1 

https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
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68 Задачи на движение в противоположных направлениях. 
Математический диктант. 1 n.yandex.ru/ 

69 Закрепление изученного по теме: «Умножение многозначных 
чисел» 1 

70 Умножение на трехзначное число 1 

71 Значение произведения. Тренируемся в логике. 1 

72 Повторение по теме: «Умножение многозначных чисел». 1 

73 Закрепление по теме: «Умножение многозначных чисел» 1 

74 Контрольная работа по теме: «Умножение многозначных 
чисел» 

1 

75 Анализ и работа над ошибками. Закрепление изученного по теме: 
«Умножение многозначных чисел» 1 

 Площадь и её измерение (5ч) 5 часов РЭШ 
https://resh.edu. 
ru/subject/12/4/ 
Учи.ру 
https://uchi.ru/ 
Яндекс 
учебник 
https://educatio 
n.yandex.ru/ 

76 Единицы площади (квадратный метр) 1 

77 Единицы площади (квадратный дециметр, квадратный 
сантиметр) 1 

78 Соотношения между единицами площади 1 

79 Единицы площади (ар, гектар, квадратный километр) 1 

80 Закрепление изученного по теме: «Площадь и ее измерение». 
Тест по теме "Площадь" 1 

 Деление многозначных чисел (14ч) 14 часов РЭШ 
https://resh.edu. 
ru/subject/12/4/ 
Учи.ру 
https://uchi.ru/ 
Яндекс 
учебник 
https://educatio 
n.yandex.ru/ 

81 Деление — действие, обратное умножению 1 

82 Деление с остатком 1 

83 Нуль в середине частного 1 

84 Деление многозначного числа на двузначное 1 

85 Деление многозначного числа на двузначное.. 1 

86 Закрепление изученного по теме: «Деление многозначных чисел» 1 

https://education.yandex.ru/
https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
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87 Закрепление изученного по теме: «Деление многозначных чисел» 1  

88 Расширение понятия «скорость» 1 

89 Производительность труда 1 

90 Деление на трехзначное число 1  

91 Оценивание результата вычислений. Тест по теме «Деление 
многозначных чисел». 1 

92 Закрепление по теме: «Деление многозначных чисел» 1 

93 Закрепление изученного по теме: «Деление многозначных чисел». 1 

94  
Контрольная работа по теме: «Деление многозначных чисел» 1 

 Время и его измерение (4ч) 4 часа РЭШ 
https://resh.edu. 
ru/subject/12/4/ 
Учи.ру 
https://uchi.ru/ 
Яндекс 
учебник 
https://educatio 
n.yandex.ru/ 

95 Анализ, работа над ошибками. Единицы времени 1 

96 Календарь и часы 1 

97 Закрепление по теме: «Время и его измерение». 1 

98 Закрепление изученного по теме: «Время и его измерение». 
Математический диктант. 1 

 Работа с данными (5ч) 5 часов РЭШ 
https://resh.edu. 
ru/subject/12/4/ 
Учи.ру 
https://uchi.ru/ 
Яндекс 
учебник 
https://educatio 
n.yandex.ru/ 

99 Представление информации 1 

10 
0 

 
Работа с таблицами. 

1 

10 
1 

 
Диаграммы 

1 

10 
2 

 
Планирование действий 

1 

10 
3 

Закрепление изученного по теме: «Работа с данными». 
Проверочная работа по теме "Время и его измерение" 

1 

 Обзор курса математики. Числа и величины (12 ч) 13 часов РЭШ 
https://resh.edu. 

https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://resh.edu.ru/subject/12/4/
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10 
4 

 
Чтение и запись чисел 

1 
ru/subject/12/4/ 
Учи.ру 
https://uchi.ru/ 
Яндекс 
учебник 
https://educatio 
n.yandex.ru/ 

10 
5 

 
Сравнение чисел 

1 

10 
6 

 
Задачи на сравнение 

1 

10 
7 

 
Масса и вместимость 

1 

10 
8 

 
Единицы измерения времени 

1 

10 
9 

Закрепление по теме "Умножение и деление на числа, 
оканчивающихся нулями" 

1 

11 
0 

 
Сложение и вычитание 

1 

11 
1 

 
Умножение и деление. Математический диктант. 

1 

11 
2 

 
Всероссийская проверочная работа 

1 

11 
3 

 
Числовое выражение 

1 

11 
4 

 
Свойства арифметических действий 

1 
 

11 
5 

Закрепление по теме "Умножение и деление на двузначное и 
трёхзначное число". Тест по теме "Умножение и деление" 

1 

 Фигуры и величины (7ч) 7 часов  

11 
6 

 
Распознавание геометрических фигур 

1 
РЭШ 
https://resh.edu. 
ru/subject/12/4/ 
Учи.ру 
https://uchi.ru/ 
Яндекс 

11 
7 

 
Построение геометрических фигур 

1 

https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://uchi.ru/
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11 
8 

 
Измерение длины 

1 
учебник 
https://educatio 
n.yandex.ru/ 

11 
9 

 
Измерение площади 

1 

12 
0 

 
Комплексное повторение изученного. 

1 

12 
1 

 
Комплексное повторение изученного. 

1 

12 
2 

 
Решение задач. 

1 

 Решение текстовых задач (14ч) 14 часов 

12 
3 

 
Решение задач на стоимость 

1 
РЭШ 
https://resh.edu. 
ru/subject/12/4/ 
Учи.ру 
https://uchi.ru/ 
Яндекс 
учебник 
https://educatio 
n.yandex.ru/ 

12 
4 

 
Решение задач на стоимость. 

1 

12 
5 

 
Решение задач на движение 

1 

12 
6 

 
Решение задач на производительность 

1 

12 
7 

 
Решение задач на доли 

1 

12 
8 

 
Итоговая контрольная работа. 

1 

12 
9 

 
Анализ, работа над ошибками. Решение задач на доли 

1 

13 
0 

 
Проекты по теме "Геометрические фигуры". 

1 

13 
1 

 
Комплексное повторение изученного 

1 

https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
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13 
2 

 
Комплексное повторение изученного. 

1 

13 
3 

 
Комплексное повторение изученного 

1 

13 
4 

 
Комплексное повторение изученного 

1 

13 
5 

 
Комплексное повторение изученного 

1 

13 
6 

 
Комплексное повторение изученного 

1 

 
 
 

Рабочая программа по русскому языку для 3 класса 

Рабочая программа разработана на основе ФГОС НОО в соответствие Федеральной 
образовательной программой начального общего образования, утв. приказом 
Минпросвещения России от 18.05.2023 № 372. 
Она составлена на основе требований к результатам освоения программы начального 
общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 
сформулированные в рабочей программой воспитания и календарном плане 
воспитательной работы МБОУ гимназии № 59. 

Согласно учебному плану на изучение русского языка в 4 классе отводится: 
Количество часов в год – 170. 
Количество часов в неделю – 5. 
Количество учебных недель – 34. 
Количество контрольных работ- 8: 
- контрольных диктантов -5; 
- контрольных списываний – 2; 
- контрольных изложений – 1. 
Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 
литературное чтение». 
Срок реализации программы 2023 – 2024 учебный год 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (29 ч.) 
Круг сведений о речи как основе формирования речевых умений (10 ч.) 

https://1obraz.ru/%23/document/97/508589/
https://1obraz.ru/%23/document/97/508589/
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Речь . Речь как способ общения с помощью языковых средств. Речевое общение как 
мыслительно – речевая деятельность. Представление о речевых действиях, об основных 
видах речевой деятельности: говорении, слушании, письме, чтении. Единство двух сторон 
речевого общения: передача (говорение, письмо) и восприятие (слушание, чтение) смысла. 
Качества речи. 

Высказывание. Текст. Высказывания в форме текста - диалога и текста - монолога. 
Тема и основная мысль текста. Отражение темы в заголовке. Главная часть текста в 
раскрытии темы. Основная мысль (идея) текста. 
Способы выражения идеи: в заголовке, в предложении текста. Наблюдение над 

развитием мысли в текстах. Особенности текстов с точки зрения их назначения (цели 
высказывания): описание предметов (цветов, изделий народных промыслов, времени года, 
поделок и пр.); повествование (о своих увлечениях, любимых играх, об увиденном, 
услышанном, прочитанном); рассуждение (о любимом периоде времени года, дереве, уголке 
природы и др.), объяснения выбора своих решений. Жанровое разнообразие текстов. Стихи. 
Письмо как текст. Объявление. Загадка. 

Речевой этикет. Просьба, пожелание, приглашение, разговор по телефону. Средства 
выразительности речи. Мелодика речи: интонационный рисунок предложений, слов. 

Средства выражения авторского отношения: использование оценочной лексики, 
синонимов, антонимов, сравнений, фразеологизмов. Употребление слов в переносном 
значении. Роль использования в речи пословиц, поговорок. Приёмы целесообразного 
использования при общении несловесных средств (мимики, жестов). 

Развитие речи. Виды речевой деятельности (коммуникативно - речевые умения) 
(19 ч.) 

Слушание и чтение. Слушание и чтение как процесс восприятия смысла, добывания 
информации из устного и письменного текста: объяснений учителя, вопросов, содержания 
небольших текстов как учебного, так и художественного характера, формулировок заданий 
к упражнениям, правил, определений. Восприятие (понимание смысла обращенной к 
ученику речи) устных и письменных высказываний, включающих две микротемы. 
Восприятие интонационного рисунка предложения, фразы, выделение главного, понимание 
средств выразительности словесных и несловесных средств общения (образные слова, 
оценочные слова, интонация, мимика, жесты). 

Чтение осмысленное, плавное (целыми словами и словосочетаниями). Выявление 
непонятных слов, выражений, уточнение их значения (с помощью взрослых, толкового, 
этимологического словарей). Определение темы и основной мысли текста по заголовку, по 
ключевым словам и главным частям текста. 

Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс передачи смысла, информации. 
Устное и письменное воспроизведение чужой речи. Списывание с образца, письмо по 
памяти, под диктовку. Устный пересказ, письменное изложение текста по частям 
(свободное списывание или диктант), изложение целого текста с опорой на коллективно 
составленный план, на рисунки, иллюстрации. 

Создание собственных высказываний (сочинений, небольших по объему, с 1—2 
микротемами). Определение темы и  цели высказывания, отбор нужного для материала, 
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продумывание способов донесения смысла высказывания до слушателей, читателей. 
Выделение в собственном высказывании главного, выражение основной мысли и своего 
отношения к высказываемому (посредством заголовка, употребления специальных слов и 
выражений, их форм). Употребление слов в соответствии с орфоэпическими нормами, 

использование точной интонации в собственной речи. 
Оформление письменной речи. Разборчивое и достаточно быстрое письмо слов в 

соответствии с требованиями каллиграфии и грамотного письма. 
Составление текста письма (родным, друзьям), подпись конверта; составление текстов 

записки, объявления о пропаже животного, описание любимых цветов, изделий народных 
промыслов (матрёшки), выражение своего отношения к разным периодам времен года, 
месяцам, праздникам, сочинение юмористических историй по рисункам, рассказ об 
историях, происшедших реально. 

Ведение диалога: вступление в разговор, поддерживание его репликами, выражение 
своей точки зрения, убеждение, рациональное использование при разговоре несловесных 
средств общения. 

Уместное использование и правильное построение высказываний этикетного характера: 
просьбы, пожелания, разговора по телефону. 

Оценивание высказывания, редактирование. 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ (107 ч.) 
Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений (51 ч.) 
Общие сведения о языке. О роли языка. Язык как кодовая система отражения 

реального мира с главным средством — словом. Языковые средства для обозначения 
предметов и явлений. Язык как средство общения. Сведения из истории происхождения 
слов этимологические экскурсы). Происхождение географических названий. Пословицы и 
поговорки как выразители мудрости и национального характера русского народа. Сведения 
о некоторых произносительных, словообразовательных и словоупотребительных нормах 
русского языка (красивее, надеть — одеть, нравиться, красненький и т. п.). Разделы 
языкознания (представление о разделах науки о языке). 

Фонетика, орфоэпия. Словесное ударение. Произношение звуков и сочетание звуков в 
соответствии с нормами русского литературного языка. Фонетический разбор (анализ) 
слова. 

Графика. Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 
Установление соотношения звукового и буквенного состава слов с мягкими согласными, с 
йотированными гласными е, ё, ю, я, с непроизносимыми согласными. Использование на 

 
письме разделительных ь и ъ знаков; небуквенных графических средств: пробела 

между словами, знака переноса, абзаца, красной строки. Развитие графической зоркости, 
умения точного списывания с образца. 

Чистописание. Совершенствование техники написания письменных букв по группам в 
порядке усложнения их начертания: 1) и, ш, И, Ш, п, р, т, г;   2) л, м, Л, М, я, Я, А; 3) у, ц, 
щ, У, Ц, Щ, ч; 4) с, С, е, Е, о, О, а, д, б; 5) ь, ы, ъ; 6) н, ю, Н, Ю, к, К; 6) В, З, з, Э, э, Ж, ж, Х, 
х, ф; 7) Ф, У, Г, Ю, П, Т, Р, Б, Д. 
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Отработка начертания букв и их рациональных соединений при письме слов и 
предложений. 

Слово и его значение (лексика). Связь формы и значения слова. Лексика как раздел 
науки о языке, изучающий лексические значения слов. Многозначные слова. Синонимы. 
Антонимы. Употребление слов в речи (тексте) в переносном значении. Сведения о 
заимствованиях в русском языке. Представление о фразеологизмах. Представление о 
способах толкования лексических значений слов при работе со словарями разных типов: 
толковыми, синонимов, антонимов. 

Слово и его строение (состав слова, морфемика). Углубление представлений о 
морфемном составе слова(корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в словах. 
Корень как главная значимая часть слова, «проводник» истории происхождения слова. 
Слова с двумя корнями (сложные слова). Словоизменение и словообразование. Значения и 
роль окончаний в словах. Общее представление о продуктивных способах образования слов 
(приставочный, суффиксальный). Приставка и суффикс как значимые словообразующие 
морфемы. Наблюдение над оттенками значений, вносимыми в слова приставками (от-, бес-, 
за-, вы- и др.), суффиксами (-онок-, -ек- ,-ищ-, -тель- и др.). Роль употребления в речи слов с 
уменьшительно – ласкательными суффиксами (-очк-, -ек-, -ик-, -еньк-). 

Слово как часть речи (морфология). Критерии распределения слов по частям речи 
(общие значения, вопросы как средства их выделения, формы изменения, роль в 
предложении). Обогащение словарного запаса словами разных частей речи, имеющими 
эмоционально - оценочную окраску (молодец, красивая, ужасная, приплёлся, умная ). 

Имя существительное. Углубление представлений о значениях имен 
существительных: обозначение признака (белизна, чернота), обозначение эмоций (счастье, 
радость, тревога, горе). Имена собственные и нарицательные (единицы административного 
деления России: края, округа, области, районы, названия улиц). Наблюдение над 
изменением имён существительных по падежам в единственном и множественном числе. 
Роль имён существительных в предложениях. 

Имя прилагательное. Углубление представлений о значениях имён прилагательных: 
оценочная характеристика предмета, лица (дружный, смелый, красивый, добрый); материал, 
из которого сделан предмет (железный ковш, шерстяной костюм). Наблюдение над 
изменением имён прилагательных по падежам в единственном и множественном числе. 
Роль имён прилагательных в предложениях. 

Глагол. Углубление представлений о значениях глаголов: речевые и мыслительные 
процессы (думает, говорит, представляет), состояние (болеет, нездоровится, удивляется). 
Наблюдение над оттенками значений, выражаемых глаголами совершенного и 
несовершенного вида (без терминов). Общее представление о начальной форме глаголов. 

Время глаголов. Наблюдение над изменением глаголов по лицам и числам. Роль 
глаголов в предложениях. 

Местоимение. Наблюдение над особенностью значения местоимений — обозначать 
предмет, лицо, не называя, а лишь указывая на них. Личные местоимения, употребляемые в 
единственном и множественном числе (я, ты, он, мы, вы, они). Роль местоимений в 
предложениях. 

Служебные части речи. Углубление представлений о роли служебных частей речи: 
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выражение различного рода отношений между знаменательными частями речи 
(пространственные, причинные, цели — предлоги, союзы), оттенки значений и чувств 
(вопроса, уточнения, восхищения, отрицания — частицы). Наблюдение над ролью 
предлогов и союзов в составе словосочетаний, союзов в составе сложных предложений. 

Синтаксис. (24 ч.) 
Словосочетание. Углубление представлений о структуре и значениях словосочетаний: 

предмет и его признак, действие и предмет, с которым оно связано (читать книгу, заплетать 
косу, рубить топором). Словосочетания с синонимическими значениями (малиновое варенье 
— варенье из малины). Связь слов в словосочетаниях (наблюдение над согласованием, 
управлением). Роль словосочетаний в предложениях. 

Предложение. Виды предложений по цели высказывания (вопросительные и 
невопросительные), разнообразие целей высказывания (речевых задач), выражаемых 
невопросительными предложениями: сообщить (повествовательные); убедить, попросить, 
приказать (побудительные); утвердить, отрицать, предположить и т. п. Виды предложений 
по эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные. Интонационное и 
пунктуационное оформление предложений, разных по цели высказывания и по 
эмоциональной окраске. Развитие речевого слуха: интонирование и восприятие интонации 
этих предложений. 

Структура предложений. Главные члены как основа предложения. Подлежащее и 
основные способы его выражения в предложениях (имя существительное, местоимение). 
Сказуемое и основные средства его выражения в предложениях (глаголы). 

Предложения распространенные и нераспространенные. 
Общее представление о второстепенных членах предложения. Расширение 

грамматического строя речи: целевое использование в предложениях определённых частей 
речи; распространение мысли с помощью второстепенных членов в зависимости от речевой 
задачи. 

Наблюдения над интонацией предложений, осложненными обращениями. 
Орфография и пунктуация (32 ч.) 
Повторение изученных орфограмм. Слова с двумя безударными гласными в корне 

(зеленеет, холодит, береговой, воробей). Гласные и согласные в приставках. 
Употребление мягкого знака после шипящих на конце имен существительных женского 

рода (ночь, мышь). Употребление разделительного твердого знака. Написание частицы НЕ с 
глаголами. Написание родовых окончаний прилагательных, глаголов прошедшего времени. 
Употребление большой буквы в названиях областей, районов, городов, сел, улиц. 

Знаки препинания в конце предложений. Проектная деятельность предусмотрена по 
темам «Проводники наших мыслей и чувств», «Строим слова и предложения» 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут формироваться осознание русского языка как явления культуры 

русского народа, связь развития языка с развитием культуры и общества; 
внимание к мелодичности устной речи и изобразительным средствам русского языка; 
внимание к синонимическим средствам языка при выражении одной и той же мысли; 
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стремление к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания 
собеседников; 

положительная мотивация и познавательный интерес к изучению языка своего народа, 
своей страны; 

чувство сопричастности к сохранению богатства и самобытности русского языка, 
стремление стать борцом за чистоту родного языка. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Коммуникативные 
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умения слышать, точно реагировать на реплики) при диалоговой форме общения; 
понимать тему и основную мысль высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 
озаглавливать текст по основной мысли текста; 
подробно воспроизводить содержание текста с опорой на план (составленный 

самостоятельно); 
прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам 

плана). 
Регулятивно-познавательные 
осознавать цели и задачи изучения курса, раздела, темы; 
осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 
выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме; 
следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающем 

стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 
осуществлять само-и взаимопроверку работ; 
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочниках, словарях, таблицах); 
использовать преобразование словесной информации в условные модели и наоборот; 
находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звуки, части 

слова, части речи; 
осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, 

предложений). 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 
- объяснять значение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по 
заданным параметрам; 

- производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 
транскрибирования); определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в 
словах; 

- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом 
функций букв «е», «ё», «ю», «я», в словах с разделительными «ь», «ъ», в словах с 
непроизносимыми согласными; различать однокоренные слова и формы одного и того же 
слова; различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния 
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термина); 
- различать однокоренные слова и синонимы; 
- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс; 
- выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; 
- подбирать синонимы и антонимы к словам разных частей речи; 
- распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 
- определять значение слова в тексте; 
- распознавать имена существительные; 
- определять грамматические признаки имён существительных: род, число, падеж; 

склонять в единственном числе имена существительные с ударными окончаниями; 
- распознавать имена прилагательные; 
- определять грамматические признаки имён прилагательных: род, число, падеж; 
- изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном числе) в 

соответствии с падежом, числом и родом имён существительных; 
- распознавать глаголы; 
- различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что сделать?»; 
- определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в 

прошедшем времени); 
- изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем времени – по родам; 
- распознавать личные местоимения (в начальной форме); 
- использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 
- различать предлоги и приставки; 
- определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 
- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
- распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 
- находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 
- применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 
- непроизносимые согласные в корне слова; разделительный твёрдый знак; 
- мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 
- не с глаголами; 
- раздельное написание предлогов со словами; 
- правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов; 
- писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных правил 

правописания; 
- находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
- понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 
- формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышанной) информации 

простые выводы (1–2 предложения); 
- строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3–5 предложений на 

определённую тему, по результатам наблюдений) с соблюдением орфоэпических норм, 
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правильной интонации; 
- создавать небольшие устные и письменные тексты (2–4 предложения), содержащие 

приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого 
этикета; 

- определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, 
синонимов, союзов «и», «а», «но»); 

- определять ключевые слова в тексте; 
- определять тему текста и основную мысль текста; 
- выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или 

предложений их смысловое содержание; 
- составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 
- писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно 

составленному плану; 
- объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные 

понятия в процессе решения учебных задач; 
- уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 
п/п 

 
Раздел 

 
Темы уроков 

Кол-во 
часов 

 
ЭОР 

 

 
1 

ЯЗЫК И 
РЕЧЬ 

 
Знакомство с учебником. Общие сведения о языке. 

 
1 

https://nsportal.r 
u/ 

 

 
 
 
2 

  
 

Речь устная и письменная. 

 
 
 

1 

https://lesson.ac 
ademy- 
content.myscho 
ol.edu.ru/01/03 

 

3  Речевые действия. 1 https://nsportal.ru/ 
 
4 

  
Речевые действия. 

 
1 

https://nsportal.r 
u/ 

 

 
5 

  
Повторение по теме «Фонетика и графика». 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

 

 
6 

  
Повторение по теме «Фонетика и графика». 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

 

 
7 

 Повторение по теме «Лексика». Лексическое значение 
слова. 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

 

 
8 

 Повторение по теме «Лексика». Лексическое значение 
слова. 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

 

 
9 

  
Правила записи слов. 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

 

 
 
 
10 

  
 

Правила записи слов. 

 
 
 

1 

https://lesson.ac 
ademy- 
content.myscho 
ol.edu.ru/01/03 

 

 
 
11 

  
 
Большая буква в именах собственных. 

 
 

1 

https://lesson.ac 
ademy- 
content.myscho 

 



140 
 

    ol.edu.ru/01/03 
 
 
 
12 

  
 

Слово: его значение, значимые части. 

 
 
 

1 

https://lesson.ac 
ademy- 
content.myscho 
ol.edu.ru/01/03 

 
 
 
13 

  
 

Слово: его значение, значимые части. 

 
 
 

1 

https://lesson.ac 
ademy- 
content.myscho 
ol.edu.ru/01/03 

 
 
 
14 

  
 

Слово: его значение, значимые части. 

 
 
 

1 

https://lesson.ac 
ademy- 
content.myscho 
ol.edu.ru/01/03 

 
15 

  
Входная контрольная работа (диктант). 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

 
16 

  
Работа над ошибками. Слово в предложении и тексте. 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

 
17 

  
Повторение по теме «Орфограммы в корне слова». 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

 
 
 
18 

 Развиваем графическую зоркость: учимся быстро 
обнаруживать в написанных и звучащих словах 
орфограммы, определять их место в слове. Тест по теме: 
«Орфограммы корня». 

 
 
 

1 

https://nsportal.r 
u/ 

 
19 

 Учимся подбирать слова для проверки орфограмм в корне 
слова и выбирать нужную букву. 

 
1 

https://nsportal.r 
u/ 

 
20 

  
Изложение «Свет осени». 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

 
21 

  
Анализ и редактирование изложения. 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

 
22 

  
Повторение по теме «Орфограммы в корне слова». 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

 
23 

  
Повторение по теме «Орфограммы в корне слова». 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

   
Повторение по теме «Орфограммы в корне слова». 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

 
 
 
24 

Проводник 
и наших 
мыслей и 
чувств 

 
 

Слово. Предложение. Текст. 

 
 
 

1 

https://lesson.ac 
ademy- 
content.myscho 
ol.edu.ru/01/03 

 
 
 
25 

 
 

Называем... 

 
 

Слово и словосочетание 

 
 
 

1 

https://lesson.ac 
ademy- 
content.myscho 
ol.edu.ru/01/03 

 
 
 
26 

  
 

Слово и словосочетание. 

 
 
 

1 

https://lesson.ac 
ademy- 
content.myscho 
ol.edu.ru/01/03 

 
27 

  
Части речи 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

28  Части речи. Словарный диктант 1 https://resh.edu.r 
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    u/ 
 
29 

  
Имя существительное. 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

 
30 

  
Род имён существительных. 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

   
Род имён существительных. 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

  Употребление мягкого знака после шипящих на конце 
существительных женского рода. 

 
1 

https://nsportal.r 
u/ 

  Употребление мягкого знака после шипящих на конце 
существительных. 

 
1 

https://nsportal.r 
u/ 

  Имена существительные одушевлённые и 
неодушевлённые. 

 
1 

https://nsportal.r 
u/ 

  Имена существительные единственного и 
множественного числа. 

 
1 

https://nsportal.r 
u/ 

  Имена существительные мужского, женского и среднего 
рода. 

 
1 

https://nsportal.r 
u/ 

   
Падеж имён существительных. 

 
1 

https://nsportal.r 
u/ 

  Изменение имён существительных по падежам и числам 
(склонение).Словарный диктант 

 
1 

https://nsportal.r 
u/ 

  Изменение имён существительных по падежам и числам 
(склонение). 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

  Изменение имён существительных по падежам и числам 
(склонение). 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

   
Изменение имён прилагательных по родам. 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

   
 

Изменение имён прилагательных по родам. 

 
 
 

1 

https://lesson.ac 
ademy- 
content.myscho 
ol.edu.ru/01/03 

   

Связь частей речи в словосочетаниях. Тест по теме 
"Слово. Предложение. Текст". 

 https://lesson.ac 
ademy- 
content.myscho 
ol.edu.ru/01/03 

   
 

Устойчивые сочетания слов. 

 
 
 

1 

https://lesson.ac 
ademy- 
content.myscho 
ol.edu.ru/01/03 

   

Контрольный диктант по теме "Слово. Предложение. 
Текст" 

 
 
 

1 

https://lesson.ac 
ademy- 
content.myscho 
ol.edu.ru/01/03 

   
 

Работа над ошибками. Устойчивые сочетания слов. 

 
 
 

1 

https://lesson.ac 
ademy- 
content.myscho 
ol.edu.ru/01/03 

   
Устойчивые сочетания слов. 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

31 Спрашивае Предложение. Вопросительные и повествовательные 1 https://resh.edu.r 
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 м... 
Сообщаем... 
Побуждаем. 
.. 

предложения  u/ 

 
32 

  
Вопросительные и повествовательные предложения. 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

 
33 

  
Употребление отрицательной частицы НЕ. 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

 
 
 
34 

  
 

Побудительные предложения. 

 
 
 

1 

https://lesson.ac 
ademy- 
content.myscho 
ol.edu.ru/01/03 

 
 
 
35 

  
 

Восклицательные предложения. 

 
 
 

1 

https://lesson.ac 
ademy- 
content.myscho 
ol.edu.ru/01/03 

 
 
 
36 

  
 

Знаки препинания в конце предложений 

 
 
 

1 

https://lesson.ac 
ademy- 
content.myscho 
ol.edu.ru/01/03 

 
37 

  
Знаки препинания в конце предложений 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

 
38 

 Защита проектов по теме «Проводники наших мыслей и 
чувств». 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

 
 
 
 
 
39 

Рассказыва 
ем... 
Описываем. 
.. 
Рассуждаем 
... 

 
 
 
 

Текст 

 
 
 
 
 

1 

https://nsportal.r 
u/ 

 
40 

  
Типы текстов. Словарный диктант. 

 
1 

https://nsportal.r 
u/ 

 
41 

  
Типы текстов. 

 
1 

https://nsportal.r 
u/ 

 
42 

 Повторение по теме «Проводники наших мыслей и 
чувств» 

 
1 

https://nsportal.r 
u/ 

 
43 

  
Типы текстов. 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

 
44 

  
Изложение "Долгожданная зима" 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

 
45 

 Работа над ошибками. Повторение по теме «Проводники 
наших мыслей и чувств» 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

 
46 

 Повторение по теме «Связь частей речи в 
словосочетаниях» 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

  Повторение по теме «Связь частей речи в 
словосочетаниях» 

 https://resh.edu.r 
u/ 

 
47 

  
Контрольное списывание. 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

 
48 

 Работа над ошибками. Род имён существительных. 
Употребление ь после шипящих на конце имён 

 
1 

https://nsportal.r 
u/ 
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  существительных женского рода.   
 
49 

 Частица не. Знаки препинания в конце предложений. 
Тест по теме «Правописание корня.» 

 
1 

https://nsportal.r 
u/ 

 
 
50 

О 
ГЛАВНОМ. 
.. 

 
 
Главные части в средствах языка 

 
 

1 

https://nsportal.r 
u/ 

 
51 

  
Корень – главная значимая часть слова. 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

 
52 

  
Правописание корня. 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

 
53 

  
Если в корне две безударные гласные… 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

 
54 

  
Если в корне две безударные гласные… 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

 
55 

  
Главное слово в словосочетании. 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

 
 
 
56 

  

Повторение по теме: «Безударные гласные в корне 
слова». 

 
 
 

1 

https://lesson.ac 
ademy- 
content.myscho 
ol.edu.ru/01/03 

 
 
 
57 

  
 

Главные члены предложения — подлежащее, сказуемое. 

 
 
 

1 

https://lesson.ac 
ademy- 
content.myscho 
ol.edu.ru/01/03 

 
 
 
58 

  
 

Главные члены предложения — подлежащее, сказуемое. 

 
 
 

1 

https://lesson.ac 
ademy- 
content.myscho 
ol.edu.ru/01/03 

 
 
 
59 

  
 

Главные члены предложения — подлежащее, сказуемое. 

 
 
 

1 

https://lesson.ac 
ademy- 
content.myscho 
ol.edu.ru/01/03 

 
60 

  
Главные члены предложения — подлежащее, сказуемое. 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

 
61 

 Главная (основная) мысль текста. Создание текста на 
основе его главной мысли.. 

 
1 

https://nsportal.r 
u/ 

 
62 

 Проектная деятельность. Плакат «Подкормите птиц 
зимой!» 

 
1 

https://nsportal.r 
u/ 

 
63 

 Главные части слова и словосочетания. Словарно- 
орфографический диктант. 

 
1 

https://nsportal.r 
u/ 

 
64 

 "Работа" частей речи и их форм в роли главных членов 
предложения. 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

 
65 

  
Подлежащее. Употребление личных местоимений 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

 
66 

  
Подлежащее. Употребление личных местоимений. 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

 
67 

  
Сказуемое. Употребление форм глагола. 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

 
68 

 Употребление глаголов в форме прошедшего, 
настоящего и будущего времени 

 
1 

https://lesson.ac 
ademy- 
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  Тест по теме "Главные члены предложения"  content.myscho 
ol.edu.ru/01/03 

 
 
 
69 

  

Употребление глаголов в форме прошедшего, 
настоящего и будущего времени. 

 
 
 

1 

https://lesson.ac 
ademy- 
content.myscho 
ol.edu.ru/01/03 

 
70 

 Употребление глаголов в форме прошедшего, 
настоящего и будущего времени.. 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

 
71 

  
Сочинение «Подкормим пернатых друзей» 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

 
72 

 Анализ и работа над ошибками. Употребление глаголов в 
форме прошедшего, настоящего и будущего времени. 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

 
73 

 Употребление глаголов в форме прошедшего, 
настоящего и будущего времени. 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

 
74 

  
Взаимосвязь подлежащего и сказуемого. 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

 
75 

  
Главная (основная) мысль текста (обобщение). 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

 
76 

  
Орфограммы корня. 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

 
77 

 Предложение. Формы глаголов. Обобщение и 
систематизация знаний по теме : «О главном…» 

 
1 

https://nsportal.r 
u/ 

 
78 

 Контрольный диктант по теме ««Работа частей речи и 
их форм в роли  главных членов предложения» 

 
1 

https://nsportal.r 
u/ 

 
79 

 Работа над ошибками. Обобщение и систематизация 
знаний по теме : «О главном…». 

 
1 

https://nsportal.r 
u/ 

 
 
 
 
 
80 

Конкретизи 
руем 
значение, 
распростра 
няем 
мысль. 

 
 
 

Конкретизируем значение, распространяем мысль… Роль 
приставок и суффиксов в словах. 

 
 
 
 
 

1 

https://nsportal.r 
u/ 

 
81 

  
Правописание приставок и предлогов. 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
82 

Конкретизи 
руем 
значение, 
распростра 
няем 
мысль. 
Употреблен 
ие и 
правописан 
ие слов с 
приставкам 
и. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Правописание приставок и предлогов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

https://resh.edu.r 
u/ 

 
83 

  
Правописание гласных в приставках. 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

 
84 

  
Правописание согласных в приставках. 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 
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85 

  
Правописание согласных в приставках. 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

 
86 

 Употребление разделительного твёрдого знака после 
приставок. 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

 
87 

  
Правописание слов с приставками. Словарный диктант. 

 
1 

https://nsportal.r 
u/ 

 
88 

  
Обучение написанию текста объявления. 

 
1 

https://nsportal.r 
u/ 

 
89 

 Повторение по теме «Правописание предлогов и 
приставок» 

 
1 

https://nsportal.r 
u/ 

 
90 

 Повторение по теме «Правописание предлогов и 
приставок» 

 
1 

https://nsportal.r 
u/ 

 
91 

 Повторение по теме «Правописание предлогов и 
приставок» Тест по теме «Разделительные ъ и ь знаки» 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

 
92 

 Повторение по теме «Правописание предлогов и 
приставок» 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
93 

Конкретизи 
руем 
значение, 
распростра 
няем 
мысль. 
Употреблен 
ие слов с 
суффиксам 
и. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Употребление слов с суффиксами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

https://lesson.ac 
ademy- 
content.myscho 
ol.edu.ru/01/03 

 
 
 
94 

  

Употребление слов с суффиксами . Назначение 
зависимого слова в словосочетании. 

 
 
 

1 

https://lesson.ac 
ademy- 
content.myscho 
ol.edu.ru/01/03 

 
 
 
95 

  

Повторение по теме «Падежные формы разных частей 
речи» 

 
 
 

1 

https://lesson.ac 
ademy- 
content.myscho 
ol.edu.ru/01/03 

 
 
 
96 

 Повторение по теме «Падежные формы разных частей 
речи» 

 
 
 

1 

https://lesson.ac 
ademy- 
content.myscho 
ol.edu.ru/01/03 

 
97 

 Повторение по теме «Падежные формы разных частей 
речи» 

 
1 

https://nsportal.r 
u/ 

 
98 

 Повторение по теме «Падежные формы разных частей 
речи» 

 
1 

https://nsportal.r 
u/ 

 
99 

 Повторение по теме «Падежные формы разных частей 
речи» 

 
1 

https://nsportal.r 
u/ 

 
 
 
 
10 
0 

Конкретизи 
руем 
значение, 
распростра 
няем 
мысль. 

 
 
 

Контрольный диктант по теме «Падежные формы 
разных частей речи». 

 
 
 
 
 

1 

https://nsportal.r 
u/ 
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 Назначение 
зависимого 
слова в 
словосочета 
нии. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
1 

Конкретизи 
руем 
значение, 
распростра 
няем 
мысль. 
Употреблен 
ие 
падежных 
форм имён 
существите 
льных, 
имён 
прилагател 
ьных, 
местоимени 
й. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работа над ошибками. Употребление падежных форм 
имён существительных, имён прилагательных, 
местоимений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

https://lesson.ac 
ademy- 
content.myscho 
ol.edu.ru/01/03 

 
 
10 
2 

  
 

Правописание слов. 

 
 
 

1 

https://lesson.ac 
ademy- 
content.myscho 
ol.edu.ru/01/03 

 
 
10 
3 

  
 

Правописание слов 

 
 
 

1 

https://lesson.ac 
ademy- 
content.myscho 
ol.edu.ru/01/03 

 
 
10 
4 

  

Проектная деятельность по теме: «Строим слова и 
предложения». 

 
 
 

1 

https://lesson.ac 
ademy- 
content.myscho 
ol.edu.ru/01/03 

10 
5 

 Употребление падежных форм имён существительных, 
имён прилагательных, местоимений 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

10 
6 

 Употребление падежных форм имён существительных, 
имён прилагательных, местоимений 

 https://resh.edu.r 
u/ 

10 
7 

 Употребление падежных форм имён существительных, 
имён прилагательных, местоимений 

 https://resh.edu.r 
u/ 

   
Изложение «Март в лесу». 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

 
10 
8 

 Анализ и редактирование изложения. Употребление 
падежных форм имён существительных, имён 
прилагательных, местоимений. 

 
 

1 

https://resh.edu.r 
u/ 

10 
9 

  
Падежные формы разных частей речи. 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

11 
0 

  
Падежные формы разных частей речи. 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

11  Правописание местоимений с предлогами. 1 https://resh.edu.r 
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1    u/ 
11 
2 

 Правописание местоимений с предлогами. Тест по теме: 
«Слово. Словосочетание. Предложение». 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

11 
3 

  
Правописание местоимений с предлогами. 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 
4 

Конкретизи 
руем 
значение, 
распростра 
няем 
мысль. 
Правописан 
ие 
местоимени 
й с 
предлогами 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Второстепенные члены предложения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

https://nsportal.r 
u/ 

11 
5 

  
Второстепенные члены предложения. 

 
1 

https://nsportal.r 
u/ 

11 
6 

  
Анализ (разбор) простого предложения. 

 
1 

https://nsportal.r 
u/ 

11 
7 

  
Анализ (разбор) простого предложения. 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
11 
8 

Конкретизи 
руем 
значение, 
распростра 
няем 
мысль. 
Второстепе 
нные члены 
предложени 
я. 

 
 
 
 
 
 
 
Общее представление о сложных предложениях. 
Словарный диктант. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

https://resh.edu.r 
u/ 

11 
9 

  
Развиваем главные мысли в текстах. 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

12 
0 

  
Развиваем главные мысли в текстах. 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

12 
1 

  
Развиваем главные мысли в текстах. 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

12 
2 

  
Развиваем главные мысли в текстах. 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

12 
3 

 Связь второстепенных членов с главными членами 
предложений. 

 
1 

https://nsportal.r 
u/ 

12 
4 

  
Контрольное списывание 

 
1 

https://nsportal.r 
u/ 

12 
5 

 Работа над ошибками. Связь второстепенных членов с 
главными членами предложений. 

 
1 

https://nsportal.r 
u/ 

12 
6 

 Связь второстепенных членов с главными членами 
предложений. 

 
1 

https://nsportal.r 
u/ 

12 Конкретизи Анализ и редактирование сочинения. Развиваем главные 1 https://resh.edu.r 
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7 руем 
значение, 
распростра 
няем 
мысль. 
Развиваем 
главные 
мысли в 
текстах. 

мысли в текстах.  u/ 

12 
8 

  
Итоговый контрольный диктант. 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

  Работа над ошибками. Развиваем главные мысли в 
текстах 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

12 
9 

  
Контрольное изложение. 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

13 
0 

 Работа над ошибками. Создание текста – описания 
матрёшки 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

13 
1 

 Наблюдение над способом, средствами развития мысли в 
текстах типа описания. 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

13 
2 

 Определяю, выстраиваю свои действия. Средства языка и 
их анализ 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

13 
3 

  
Средства языка и их анализ. 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

13 
4 

  
Называем…Слово и словосочетание. 

 
1 

https://nsportal.r 
u/ 

13 
5 

  
Называем…Слово и словосочетание. 

 
1 

https://nsportal.r 
u/ 

13 
6 

  
Называем…Слово и словосочетание. 

 
1 

https://nsportal.r 
u/ 

 
13 
7 

Повторение 
изученного 
в 3 классе. 

 
 
Слово как часть речи. 

 
 

1 

https://nsportal.r 
u/ 

13 
8 

  
Слово как часть речи. 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

13 
9 

 
Резерв 

 
Правописание слов. 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

14 
0 

  
Правописание слов. 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

14 
1 

  
Правописание слов. 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

14 
2 

  
Правописание слов. 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

14 
3 

  
Правописание слов 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

14 
4 

  
Правописание слов 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

 
 
14 
5 

  
 

Правописание слов 

 
 
 

1 

https://lesson.ac 
ademy- 
content.myscho 
ol.edu.ru/01/03 
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14 
6 

  
 

Правописание слов 

 
 
 

1 

https://lesson.ac 
ademy- 
content.myscho 
ol.edu.ru/01/03 

 
 
14 
7 

  
 

Правописание слов 

 
 
 

1 

https://lesson.ac 
ademy- 
content.myscho 
ol.edu.ru/01/03 

 
 
14 
8 

  
 

Правописание слов 

 
 
 

1 

https://lesson.ac 
ademy- 
content.myscho 
ol.edu.ru/01/03 

14 
9 

  
Правописание слов 

 
1 

https://nsportal.r 
u/ 

15 
0 

  
Правописание слов 

 
1 

https://nsportal.r 
u/ 

15 
1 

  
Правописание слов 

 
1 

https://nsportal.r 
u/ 

15 
2 

  
Правописание слов 

 
1 

https://nsportal.r 
u/ 

15 
3 

  
Правописание слов 

 
1 

https://nsportal.r 
u/ 

15 
4 

  
Правописание слов 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

15 
5 

  
Правописание слов 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

15 
6 

  
Правописание слов 

 
1 

https://resh.edu.r 
u/ 

 
 
15 
7 

  
 

Комплексное повторение изученного 

 
 
 

1 

https://lesson.ac 
ademy- 
content.myscho 
ol.edu.ru/01/03 

 
 
15 
8 

 Комплексное повторение изученного  
 
 

1 

https://lesson.ac 
ademy- 
content.myscho 
ol.edu.ru/01/03 

 
 
15 
9 

 Комплексное повторение изученного  
 
 

1 

https://lesson.ac 
ademy- 
content.myscho 
ol.edu.ru/01/03 

 
 
16 
0 

 Комплексное повторение изученного  
 
 

1 

https://lesson.ac 
ademy- 
content.myscho 
ol.edu.ru/01/03 

 
 
16 
1 

 Комплексное повторение изученного  
 
 

1 

https://lesson.ac 
ademy- 
content.myscho 
ol.edu.ru/01/03 

16 
2 

 Комплексное повторение изученного  
1 

https://lesson.ac 
ademy- 
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    content.myscho 
ol.edu.ru/01/03 

 
 
16 
3 

 Комплексное повторение изученного  
 
 

1 

https://lesson.ac 
ademy- 
content.myscho 
ol.edu.ru/01/03 

 
 
16 
4 

 Комплексное повторение изученного  
 
 

1 

https://lesson.ac 
ademy- 
content.myscho 
ol.edu.ru/01/03 

 
 
16 
5 

 Комплексное повторение изученного  
 
 

1 

https://lesson.ac 
ademy- 
content.myscho 
ol.edu.ru/01/03 

 
 
16 
6 

 Комплексное повторение изученного  
 
 

1 

https://lesson.ac 
ademy- 
content.myscho 
ol.edu.ru/01/03 

 
 
16 
7 

 Комплексное повторение изученного  
 
 

1 

https://lesson.ac 
ademy- 
content.myscho 
ol.edu.ru/01/03 

 
 
16 
8 

 Комплексное повторение изученного  
 
 

1 

https://lesson.ac 
ademy- 
content.myscho 
ol.edu.ru/01/03 

 
 
16 
9 

 Комплексное повторение изученного  
 
 

1 

https://lesson.ac 
ademy- 
content.myscho 
ol.edu.ru/01/03 

 
 
17 
0 

 Комплексное повторение изученного  
 
 

1 

https://lesson.ac 
ademy- 
content.myscho 
ol.edu.ru/01/03 

 
 
 
 

Рабочая программа по русскому языку для 4 класса 
Рабочая программа разработана на основе ФГОС НОО в соответствие Федеральной 
образовательной программой начального общего образования, утв. приказом 
Минпросвещения России от 18.05.2023 № 372. 
Она составлена на основе требований к результатам освоения программы начального 
общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 
сформулированные в рабочей программой воспитания и календарном плане 
воспитательной работы МБОУ гимназии № 59. 

Согласно учебному плану на изучение русского языка в 4 классе отводится: 

https://1obraz.ru/%23/document/97/508589/
https://1obraz.ru/%23/document/97/508589/
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Количество часов в год – 136. 
Количество часов в неделю – 4. 
Количество учебных недель – 34. 
Количество контрольных работ- 8: 
- контрольных диктантов -5; 
- контрольных списываний – 2; 
- контрольных изложений – 1. 
Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 
литературное чтение». 
Срок реализации программы 2023 – 2024 учебный год. 

Содержание учебного предмета 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (28 ч) 
Круг сведений о речи как основе формирования речевых умений (8 ч) 
Речь. Углубление представления о речи как способе общения посредством языка. 

Формы речи: устная и письменная, диалогическая и монологическая, внутренняя речь 
(обдумывание). Основные виды речевой деятельности: слушание — говорение, чтение — 
письмо, внутренняя речь, воспроизведение чужой речи. Речевое общение как процесс 
обмена смыслами: восприятие смысла — слушание, чтение, передача смысла — говорение, 
письмо. 

Речевая ситуация (с кем? — зачем? — при каких условиях? — о чём? — как?... я буду 
говорить/слушать). Выбор формы, объёма, типа и жанра высказывания в зависимости от 
речевой ситуации. Наблюдение над качествами речи: информационность, логичность, 
правильность, уместность, богатство, образность, чистота, живость, эмоциональная 
выразительность и др. Упражнения по культуре речи: в соблюдении произносительных, 
акцентологических, словообразовательных, словоупотребительных норм речи, в уместном 
использовании средств интонационной выразительности, несловесных средств (мимики, 
жестов). Пословицы и поговорки как выразители мудрости и национального характера 
русского народа, как образцы краткой, образной, точной, живой речи. 

Высказывание. Текст. Высказывание, текст как продукты говорения и письма. 
Особенности текста - диалога. Текст - инструкция. Текст - письмо. 

Углубление представлений о теме и основной мысли текста. Тексты с двумя - тремя 
микротемами. Наблюдения над способами выражения основной мысли в текстах: выражена 
словами текста, выражена в заголовке, идея прямо не выражена, а домысливается. 
Углубление представлений о функциональных типах текста: описании (описание места, 
пейзажа, действий), повествовании (история, рассказ), рассуждении (ответы на опросы: что 
мне нравится и почему; о дружбе, об отношении к животным, о прочитанной книге). 

Наблюдение над сочетанием в текстах разных типов речи: повествование с элементами 
описания, описание с элементами рассуждения. 

Особенности развития, распространения мысли в тексте, отражение её в структурных 
особенностях (композиции) текста. Наблюдение над способами связи частей текста, 
предложений в тексте. Речевые жанры: зарисовки осеннего леса, грибной охоты, зимней, 
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весенней природы, рецепты, инструкции, отзывы о прочитанной книге, телеграмма, письмо, 
рассказы - фантазии, ответы - обобщения по материалам таблиц и вопросов учебников. 
Представления о разновидностях высказываний как продукта речи с точки зрения 
стилистической окраски (художественный текст, учебно - деловая речь, разговорная речь). 

Речевой этикет. Извинение, совет, оценка, поздравление, переписка. 
Развитие речи. Виды речевой деятельности (коммуникативно - речевые умения) 

(20 ч) 
Слушание и чтение (восприятие смысла). Уметь понимать смысл речи, обращённой 

к ребёнку: устные и письменные высказывания, включающие две - три микротемы (типы и 
жанры указаны выше): 

— слушать и слышать интонационный рисунок предложения, фразы; определять 
значимые по смыслу слова, выделяемые говорящим с помощью логических ударений, 
повышения тона голоса, повторов; понимать средства выразительности словесных и 
несловесных средств общения (образные слова, слова с оценочными суффиксами, 
интонацию, мимику, жесты); 

— читать осмысленно, плавно (целыми словами, словосочетаниями, фразами), 
достаточно бегло как вслух, так и про себя (примерная скорость: вслух — до 100 слов, про 
себя — до 130–140 слов в минуту); выразительно, передавая как замысел автора, так и своё 
отношение к читаемому; контролировать своё чтение; 

— выявлять непонятные слова, выражения, образы и уточнять их значение с помощью 
вопросов, словаря, контекста и других доступных детям справочных источников; 

— ориентироваться (предугадывать) содержание текста, его частей по заголовку, 
пунктам плана, оглавлению; 

— понимать, как разворачивается сюжет, раскрывается тема с помощью анализа 
расположения композиционных частей текста, следования слов в предложении (в 
письменной речи), интонационных средств в устной речи; 

— определять тему и основную мысль текста по заголовку, по ключевым словам, 
частям текста, умение «читать между строк» — догадываться об основной мысли, прямо не 
выраженной в тексте; 

— анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста. 
Говорение и письмо (передача смысла). 
Создавать (говорить и писать) собственные высказывания (небольшие по объёму, с 2–3 

микротемами): 
— продумывать содержание, учитывая речевую ситуацию; в соответствии с целью 

высказывания выбирать тип текста (повествование, описание, рассуждение, или смешанный 
вариант), жанр, строить высказывание в соответствии с композиционными особенностями 
(начало, основная часть, концовка) данного типа текста; 

— понятно, логично доносить до читателей, слушателей основное содержание 
высказывания, последовательно раскрывая тему, не отвлекаясь от предмета речи; 

— выражать основную мысль и своё отношение к высказываемому (посредством 
заголовка, употребления оценочных слов и выражений, использования определённых 
суффиксов и пр.); 

— произносить слова чётко, в соответствии с орфоэпическими и акцентологическими 
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нормами, добиваться точной интонации, чтобы речь была доступной для понимания при 
восприятии на слух; 

— писать разборчиво и грамотно, в соответствии с требованиями каллиграфии и 
правилами орфографии, пунктуации в целях доступности понимания написанного; 

— писать плавно, ритмично, достаточно быстро (примерная скорость — до 45 букв в 
минуту при списывании, до 65–70 букв — при свободном письме) в целях относительно 
синхронной фиксации мыслей на бумаге; 

— составлять тексты на тему леса (прогулка в лес, описание леса, рассуждение о пользе 
леса, об особенностях тихой охоты за грибами), пейзажей в разное время года, письма 
родным и друзьям, тексты телеграмм, тексты - рецепты, инструкции, отзывы о прочитанных 
книгах, сочинять юмористические истории по рисункам, рассказывать о придуманных 
историях, устно обобщать материал по таблицам учебника; 

— вести диалог: вступать в разговор, поддерживать его репликами, выражать свою 
точку зрения, убеждать, рационально использовать при разговоре несловесные средства 
общения. 

Уместно использовать и правильно строить высказывания этикетного характера: 
извинение, просьба, благодарность, поздравление, оценка и совет. 

Осуществлять самоконтроль, оценивать высказывания, редактировать, давать советы по 
улучшению речи. 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ (108 ч) 

Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений (64ч) 
Общие сведения о языке (2 ч). Углубление представлений о роли языка в жизни 

человека. Национальный характер русского языка. Отражение в языке истоков 
нравственных устоев, исторических вех развития культуры русского народа (пословицы, 
этнокультурная лексика, нравственные понятия, этимологические экскурсы и т.п.). Русский 
язык как государственный язык России, язык межнационального общения. Нормы русского 
литературного языка. Богатство языка: разнообразие лексики и синтаксических 
конструкций, синонимия средств языка, их стилистическая неоднородность, изобразительно 
- выразительные (словесные, интонационные, позиционные) средства языка. Представление 
о развитии родного языка (пополнение новыми словами, заимствование). Ответственность 
носителей языка за сохранение чистоты и самобытности языка родного народа. 
Лингвистика и разделы науки о языке. Методы познания языка. 

Фонетика и орфоэпия*. Звуковые (голосовые) средства языка: интонация, логическое 
ударение, пауза, тон, темп и др.). Синонимия средств языка разных уровней, их 
стилистическая неоднородность. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в 
предложениях. Ознакомление с нормами ударения (акцентологическими) и 
орфоэпическими нормами современного русского литературного языка (внимание к 
тенденции социализации произносительных норм). Фонетический анализ (разбор) слова. 
Использование орфоэпических словарей. 

Графика* (3 ч). Алфавит, его использование при работе со словарями, справочниками, 
каталогами. Установление соотношения звукового и буквенного состава слова для решения 
орфографических задач. 

Чистописание*. Совершенствование владением рукописным шрифтом   (техникой 
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письма). Упражнения в наращивании плавности, свободы, скорости письма: 1) освоение 
рациональных соединений; 2) предупреждение уподобления друг другу букв и 
буквосочетаний типа: ш_м, к_х, л_я, ы, н, у_ц, и_ее, м_ ле, щ_ из, но_ю и т.п.; 3) 
использование в упражнениях различных связок, расписок, соединяющих буквы; 4) письмо 
предложений и небольших текстов под счёт и на время. 

Лексика (слово и его значение). Углубление представлений о свойствах лексических 
значений слов: однозначные и многозначные слова; слова, употребленные в переносном 
значении; слова, близкие по значению (синонимы); слова, противоположные по значению 
(антонимы). 

Этимологические экскурсы в поисках истинного значения слов, как родных, так и 
иноязычных. Толкование смысла фразеологизмов. 

Обогащение речи наиболее употребительными фразеологизмами, пословицами, 
поговорками. Работа с толковыми словарями. 

Состав слова (морфемика) . Углубление представлений о морфемном составе слова 
(корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в словах, об историческом корне 
слова. 

Формы слова. Роль и правописание окончаний в словах разных частей речи (падежные 
окончания склоняемых частей речи, личные окончания глаголов). 

Работа с морфемными, словообразовательными, этимологическими словарями. Разбор 
слова по составу. Состав неизменяемых слов. Значение наиболее употребляемых суффиксов 
изученных частей речи  (ознакомление). 

Морфология (слово как часть речи) (44). 
Части речи. Углубление понятий о частях речи — имени существительном, имени 

прилагательном, глаголе, личных местоимениях: их значениях, формах (словоизменении). 
Деление частей речи на самостоятельные и служебные. Наблюдение над назначением и 

употреблением каждой части речи в речи, их синтаксической роли в предложениях. 
Наблюдение над назначением и употреблением в речи имени числительного, наречия, 

причастия, деепричастия (без терминов). 
Имя существительное. Расширение представлений о значениях, о категории рода 

имён существительных, об именах собственных — названиях книг, газет, журналов, 
фильмов, картин. Общее представление о роде и изменении имён существительных типа 
пальто, такси, метро, особенностях их связи с прилагательными и глаголами в прошедшем 
времени единственного числа (ужасный задира, ужасная задира, осталась сиротой, остался 
сиротой). 

Склонение имён существительных. Имена существительные 1-го, 2-го, 3-го склонения. 
Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Падежные формы и 

падежные окончания имён существительных в единственном и множественном числе. 
Назначение имён существительных в речи, их синтаксическая роль в предложениях 

(подлежащее, второстепенный член). Морфологический разбор имени существительного. 
Имя прилагательное. Углубление представлений о значениях имён прилагательных: 

принадлежность предмета (мамин платок, волчий хвост), оценка и отношение 
(добродушный, прекрасный, восхитительный, благородный, благодарный и пр.). Общее 
представление о кратких прилагательных (по вопросам каков? какова? каково? каковы?). 



155 
 

Склонение имён прилагательных, их падежные формы и окончания в единственном и 
множественном числе. Согласование имён прилагательных с именами существительными в 
роде, числе, падеже. 

Назначение имён прилагательных в речи, их синтаксическая роль в предложениях 
(второстепенный член - определение, сказуемое). Морфологический разбор имени 
прилагательного. 

Местоимение. Углубление представлений о местоимениях. Значение рода и числа 
личных местоимений. Изменение личных местоимений по падежам (склонение). 
Употребление местоимений с предлогами. 

Назначение личных местоимений в речи, их синтаксическая роль в предложении 
(подлежащее, второстепенный член). 

Глагол. Углубление представлений о значениях глаголов: выражает пассивные 
действия (находится, считается, располагается), побуждение, просьбу, повеление 
(«повелительные формы»: расскажи, возьмите, отрежь). Понятие о неопределённой форме 
глагола. Различие в формах глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? 
(глаголы совершенного и несовершенного вида). Изменение глаголов по лицам и числам 
(спряжение). Глаголы 1-го и 2-го спряжения. Личные окончания глаголов. Наблюдение над 
нормами согласования и управления глаголов и имён существительных. Назначение 
глаголов в речи («двигатель фразы»), синтаксическая роль глаголов в предложении 
(сказуемое, реже — второстепенный член). 

Морфологический разбор глаголов. 
Служебные части речи. Предлоги, союзы, частицы как служебные части речи. 

Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Отличие предлогов от приставок. 
Назначение простых предлогов — участие в образовании падежных форм имён 
существительных и местоимений, выражение пространственных отношений. «Служба» 
предлогов — связывать слова в словосочетании и предложении. 

Назначение и употребление в речи союзов (и, а, но, как, что), их «служба» — связь слов 
и предложений, выражение соединительных, противительных, сравнительных и др. 
отношений. Употребление отрицательной частицы не. Наблюдение над использованием в 
речи частиц ли, разве, бы. 

Синтаксис 
Различение предложения, словосочетания, слова (осознания их сходства и различия в 

назначении, в строении). 
Словосочетание. Углубление представлений о структуре и значениях словосочетаний: 

предмет и его признак, действие и предмет, на который оно переходит, действие и предмет, 
с помощью которого оно совершается, действие и место (время, причина, цель) его 
совершения (интересная книга, читать книгу, косить траву, рубить топором, ходить по лесу, 
не пришёл из-за болезни). Наблюдение над лексической и грамматической сочетаемостью 
слов в словосочетаниях (рассказывать сказку, рассказывать о лете). 

Словосочетание как строительный материал предложения. Зависимые слова 
словосочетаний в роли второстепенных членов предложений. 

Предложение. Систематизация признаков предложения с точки зрения цели 
высказывания, силы выраженного чувства, структуры (синтаксический анализ простого 
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предложения), смысла и интонационной законченности. Использование интонационных и 
пунктуационных средств, порядка слов при выражении цели высказывания и отношения к 
содержанию предложений, при уточнении смысла высказывания, при выделении этикетных 
формул. Члены предложения. Предложения с однородными членами. Союзы и, да, но, а при 
однородных членах. Знаки препинания, используемые при однородных членах, 
соединённых перечислительной интонацией, союзами. 

Углубление сведений о частотных средствах выражения главных членов предложения 
(нарицательные и собственные имена существительные, личные местоимения в форме 
именительного падежа), второстепенных членов предложения (имена существительные, 
местоимения, прилагательные в косвенных падежах). Наблюдение над общими значениями, 
выражаемыми второстепенными членами предложения: признак предмета (определение), 
объект действия (дополнение), место, время действия (обстоятельство). Наблюдения над 
интонацией и знаками препинания в предложениях с обращениями. Различение простых и 
сложных предложений. 

Сложное предложение: сложносочиненное предложение с союзами «и», «а», «но»; 
бессоюзное сложное (без называния терминов). 

Орфография и пунктуация 
Правописание падежных окончаний имён существительных в формах единственного и 

множественного числа. Употребление большой буквы и кавычек при написании имён 
собственных — названий книг, газет, журналов, фильмов, картин. Правописание падежных 
окончаний имён прилагательных в формах единственного и множественного числа. 

Написание предлогов с местоимениями. Использование н в формах косвенных падежей 
личных местоимений 3-го лица. Употребление гласных в корнях личных местоимений в 
формах косвенных падежей (меня, от тебя, к нему). 

Употребление мягкого знака на конце глаголов неопределённой формы (мыть, испечь), 
на конце глаголов настоящего и будущего времени в форме 2-го лица после шипящих 
(учишь, будешь, закричишь), сохранение мягкого знака перед -ся (мыться, учишься). 
Гласные перед суффиксом -л, в глаголах прошедшего времени (таял, сеял). Правописание 
гласных в личных окончаниях глаголов 1-го и 2-го спряжения. Работа с орфографическим 
словарём. Развитие орфографической зоркости. Знаки препинания, используемые при 
однородных членах, соединённых перечислительной интонацией, союзами. Наблюдение 
над интонацией и знаками препинания в предложениях с обращениями. 

Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение). 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 
-осознание своей гражданской и национальной принадлежности; 
- восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи 

развития языка с развитием культуры русского народа, понимание ценности традиций 
своего народа, семейных отношений; 

-осознание языка как основного средства мышления и общения людей, понимание 
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богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств, особенностей 
народной русской речи; 

-положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского 
языка; 

-способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной 
и письменной речи; способность ориентироваться в понимании причин успешности и 
неуспешности в учёбе; 

-эмоционально - ценностное отношение к конкретным поступкам. 
Учащиеся получат возможность для формирования: 
- чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного 

народа; 
- эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении; 
- личностного смысла учения, для определения дальнейшего образовательного 

маршрута; 
- способности регулировать своё поведение в соответствии с изученными моральными 

нормами и этическими требованиями; 
- способности понимать чувства других людей и сопереживать им; 
- ответственного отношения к собственному здоровью, к окружающей среде; 
- ответственного отношения к собственному здоровью, к осознание своей 

гражданской и национальной принадлежности; 
- восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи 

развития языка с развитием культуры русского народа, понимание ценности традиций 
своего народа, семейных отношений; 

-осознание языка как основного средства мышления и общения людей, понимание 
богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств, особенностей 
народной русской речи; 

-положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского 
языка; 

-способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной 
и письменной речи; способность ориентироваться в понимании причин успешности и 
неуспешности в учёбе; 

-эмоционально - ценностное отношение к конкретным поступкам. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся на доступном уровне: 
- осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 
- самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать свои 

действия для реализации задач, прогнозировать результаты выполнения задания; 
- осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач, 

корректировать работу по ходу выполнения; 
- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме; 
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- выбирать для выполнения определённой задачи: справочную литературу, памятки; 
- распределять обязанности в группе, планировать свою часть работы; выполнять 

обязанности, учитывая общий план действий и конечную цель; 
- руководствоваться правилом при создании речевого высказывания, следовать при 

выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим стандартные 
действия (памятки в справочнике учебника); 

- осуществлять само- и взаимопроверку и взаимоконтроль, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные ошибки; оказывать взаимопомощь; 

- оценивать результаты собственной деятельности, объяснять, по каким критериям 
проводилась оценка; 

- адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в 
работе над ошибками; 

- ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и 
проектной деятельности) и удерживать её. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 
- вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать 

устные и письменные высказывания; 
- планировать собственную внеурочную деятельность (в рамках проектной 

деятельности) с опорой на учебники, рабочие тетради и деятельность, связанную с 
бытовыми жизненными ситуациями: отправление письма, телеграммы, поздравление с 
праздником и др.; 

-регулировать своё поведение в соответствии с изученными моральными нормами и 
этическими требованиями. 

Познавательные 
Учащиеся научатся: 
- ориентироваться по маршрутным листам учебников: определять умения, которые 

будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания, 
осуществлять выбор заданий, основываясь на своё целеполагание; 

- предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения 
незнакомого материала, осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
учебных заданий (в справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях), выделять 
существенную информацию из читаемых текстов, сопоставлять информацию, полученную 
из различных источников; 

- строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для 
понимания слушателем; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 
- использовать знаково - символические средства, в том числе модели, схемы для 

решения языковых задач; 
- дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 
- строить модели слов (звуко - буквенные, морфемные), словосочетаний, предложений 

(в том числе с однородными членами предложения); 
- находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы 
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языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, 

предложений, текстов); 
- классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по 

таблице; 
- строить логические рассуждения, проводить аналогии, использовать приёмы и 

общий способ проверки орфограмм в словах, осваивать новые приёмы, способы; 
- составлять сложный план текста; 
- передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде 

презентаций. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 
- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно - 

следственных связей; самостоятельно делать выводы; 
-приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 

Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 
- понимать тексты учебников, других художественных и научно - популярных книг, 

определять главную мысль, озаглавливать тексты; 
-передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде презентаций; 
- владеть диалоговой формой речи; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 
- отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; задавать вопросы, 

уточняя непонятое в высказывании; 
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций, 

договариваться и приходить к общему решению при работе в паре, в группе; 
-оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом учебных и жизненных 

речевых ситуаций; 
-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
-с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
- аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений; 
- при работе группы задавать вопросы, уточнять план действий и конечную цель; 
- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

коммуникативных задач; 
- выстраивать общение со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 

деятельности. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся: 
- различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста; 
- различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, 

окончание); б) части речи, включая личные местоимения; в) основные типы предложений 
по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности: вопросительные, 
повествовательные, побудительные, восклицательные; 

- применять при письме правила орфографические (правописание падежных 
окончаний имён существительных, имён прилагательных, местоимений, личных окончаний 
глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные 
(употребление знаков препинания в конце предложения, запятой в предложениях с 
однородными второстепенными членами предложения); 

- практически использовать знания алфавита при работе со словарём; 
- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 
- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
- определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов; 
- находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах; 
- различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания 

слова и выбирать нужную букву для обозначения звуков; 
- грамотно и каллиграфически правильно списывать (70–90 слов) и писать под 

диктовку тексты (75–80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
- ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения 

информации (уметь читать); 
- осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в 

устной и письменной формах; 
- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- производить элементарные языковые анализы слов (звуко - буквенный, по составу, 

как часть речи) в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ 
предложений для выбора знаков препинания; 

- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 
материала); 

- проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю 
учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного 
решения коммуникативной задачи; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
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- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 
случаи); 

- оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 
- определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак 

предмета, место, причину, время, образ действия и пр.; 
- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 
- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 
- корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами; 
- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms - 

сообщения, электронная почта, Интернет и другие способы связи); 
- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь 
слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых 
ситуациях. 

 
Тематическое планирование 

№  
 

Раздел, тема урока 

 
Количеств 

о часов 

Электронн 
ые 

образовате 
льные 

ресурсы 
 ОБЩАЕМСЯ УСТНО И ПИСЬМЕННО… (20ч) 20 часов  

1 Произносим внятно, читаем выразительно. Методы познания языка 1 https://resh. 
edu.ru/ 

2 Наблюдение над свойствами русского ударения.  
1 

https://mysc 
hool.edu.ru/ 

3 О нормах произношения и правописания гласных в словах.  
1 

https://mysc 
hool.edu.ru/ 

4 О нормах произношения и правописания гласных в словах. 1 https://resh. 
edu.ru 

5 О нормах произношения и правописания согласных в словах. 
Использование орфоэпических словарей. 

 
1 

https://mysc 
hool.edu.ru/ 

6 Употребление Ь и Ъ.  
1 

https://mysc 
hool.edu.ru/ 

7 Упражнения в написании слов с разными типами орфограмм.  
1 

https://mysc 
hool.edu.ru/ 

8 Различаем и оформляем предложения по цели высказывания, 
выражаем чувства и отношение. 1 https://resh. 

edu.ru 
9 Уточняем смысл высказывания 1 https://mysc 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
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   hool.edu.ru/ 

10 Уточняем смысл высказывания.  
1 

https://mysc 
hool.edu.ru/ 

11 Уточняем смысл высказывания.  
1 

https://mysc 
hool.edu.ru/ 

12 Входная контрольная работа.  
1 

https://mysc 
hool.edu.ru/ 

13 Работа над ошибками . Уточняем смысл высказывания. Упражнение в 
записи "сплошного" текста. 1 https://resh. 

edu.ru 
14 Творческая работа с текстом. Выделяем части. Изложение "Зайчик".  

1 
https://mysc 
hool.edu.ru/ 

15 Работа над ошибками. Выделяем этикетные слова и фразы.  
1 

https://mysc 
hool.edu.ru/ 

16 Перечисляем…  
1 

https://mysc 
hool.edu.ru/ 

17 Используем средствами пунктуации.  
1 

https://mysc 
hool.edu.ru/ 

18 Используем средства пунктуации. Повторение по теме: "Общаемся 
устно и письменно...". Словарный диктант. 

 
1 

https://mysc 
hool.edu.ru/ 

19 Используем средства пунктуации.  
1 

https://mysc 
hool.edu.ru/ 

20 Составляем текст поздравления с днём рождения. Тест по теме 
"Предложение". 

 
1 

https://mysc 
hool.edu.ru/ 

 АНАЛИЗИРУЕМ И СТРОИМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ… (25ч) 25 часов  
21 Выражаем мысли и чувства… Предложение. 1 https://uchi. 

ru 
22 Части речи и члены предложения.  

1 
https://mysc 
hool.edu.ru/ 

23 Глагол как двигатель всей фразы (вводный урок).  
1 

https://mysc 
hool.edu.ru/ 

24 Неопределённая форма глагола.  
1 

https://mysc 
hool.edu.ru/ 

25 Глаголы прошедшего времени.  
1 

https://mysc 
hool.edu.ru/ 

26 Формы глаголов в настоящем и будущем времени. 1 https://educ 

https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://education.yandex.ru/lab/classes


163 
 

   ation.yande 
x.ru/lab/clas 

ses 
27 Спряжение глаголов. Глаголы 1 и 2 спряжения. 1 https://viki.r 

df.ru 
28 Спряжение глаголов. Глаголы 1 и 2 спряжения. Словарный диктант.  

1 
https://mysc 
hool.edu.ru/ 

29 Употребление мягкого знака после шипящих на конце глаголов.  
 

1 

 
https://scho 
ol- 
collection.e 
du.ru 

30 Гласные е-и в безударных личных окончаниях глаголов.  
1 

https://mysc 
hool.edu.ru/ 

31 Гласные е-и в безударных личных окончаниях глаголов.  
1 

https://mysc 
hool.edu.ru/ 

32 Гласные е-и в безударных личных окончаниях глаголов.  
1 

https://mysc 
hool.edu.ru/ 

33 Правописание безударных личных окончаний глагола.  
1 

https://mysc 
hool.edu.ru/ 

34 Правописание безударных личных окончаний глагола. Тест по теме 
"Правописание личных окончаний глагола" 

 
1 

https://viki.r 
df.ru 

35 Глаголы с чередованием гласных.  
1 

https://mysc 
hool.edu.ru/ 

36 Глаголы с чередованием гласных.  
1 

https://resh. 
edu.ru/subje 

ct 
37 Правописание безударных личных окончаний глагола.  

1 
https://mysc 
hool.edu.ru/ 

38 Правописание безударных личных окончаниях глаголов.  
1 

https://mysc 
hool.edu.ru/ 

39 Контрольный диктант №2 по теме "Глагол".  
1 

https://mysc 
hool.edu.ru/ 

40 Анализ работ, работа над ошибками. Правописание безударных 
личных окончаний глагола 

 
1 

https://viki.r 
df.ru 

41 Обобщение сведений о формах времени глаголов.  
1 

https://mysc 
hool.edu.ru/ 

https://education.yandex.ru/lab/classes
https://education.yandex.ru/lab/classes
https://education.yandex.ru/lab/classes
https://viki.rdf.ru/
https://viki.rdf.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://school-collection.edu.ru/
https://school-collection.edu.ru/
https://school-collection.edu.ru/
https://school-collection.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://viki.rdf.ru/
https://viki.rdf.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject
https://resh.edu.ru/subject
https://resh.edu.ru/subject
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://viki.rdf.ru/
https://viki.rdf.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
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42 Выражение сказуемого "повелительными" формами глаголов в 
побудительных предложениях. 

 
1 

https://mysc 
hool.edu.ru/ 

43 Обобщение по теме: «Выражение сказуемого разными формами 
времени глагола». 

 
1 

https://resh. 
edu.ru/subje 

ct 
44 Обобщение сведений о формах времени глаголов.  

1 
https://mysc 
hool.edu.ru/ 

45 Закрепление по теме: "Правописание безударных личных окончаний 
глагола". 

 
1 

https://mysc 
hool.edu.ru/ 

 РАСПРОСТРАНЯЕМ МЫСЛЬ… (14ч) 14 часов  
46 Обобщение сведений о формах времени глаголов. 1 https://viki.r 

df.ru 
47 Используем второстепенные члены предложения.  

1 
https://mysc 
hool.edu.ru/ 

48 Падежные формы склоняемых частей речи (повторение).  
1 

https://mysc 
hool.edu.ru/ 

49 Падежные формы склоняемых частей речи (повторение).  
1 

https://resh. 
edu.ru/subje 

ct 
50 Однородные подлежащие и сказуемые. Словарно-орфографический 

диктант. 
 

1 
https://mysc 
hool.edu.ru/ 

51 Однородные подлежащие и сказуемые.  
1 

https://mysc 
hool.edu.ru/ 

52 Однородные второстепенные члены предложения. Тест по теме 
"Глагол" 

 
1 

https://mysc 
hool.edu.ru/ 

53 Однородные второстепенные члены предложения.  
1 

https://scho 
ol- 

collection.e 
du.ru 

54 Знаки препинания при однородных членах предложения.  
1 

https://mysc 
hool.edu.ru/ 

55 Контрольный диктант № 3 по теме: «Однородные члены 
предложения». 

 
1 

https://mysc 
hool.edu.ru/ 

56 Анализ, работа над ошибками. Слово как часть речи.  
1 

https://resh. 
edu.ru/subje 

ct 
57 Строение текстов разных типов. (повествование, описание, 

рассуждение). Знаки препинания в предложении с прямой речью после 
слов автора (наблюдение). 

 
1 

https://mysc 
hool.edu.ru/ 

https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject
https://resh.edu.ru/subject
https://resh.edu.ru/subject
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://viki.rdf.ru/
https://viki.rdf.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject
https://resh.edu.ru/subject
https://resh.edu.ru/subject
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://school-collection.edu.ru/
https://school-collection.edu.ru/
https://school-collection.edu.ru/
https://school-collection.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject
https://resh.edu.ru/subject
https://resh.edu.ru/subject
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
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58 Сочинение «Мой любимый праздник».  
1 

https://mysc 
hool.edu.ru/ 

59 Анализ работ, работа над ошибками. Сопоставление признаков разных 
типов текста. 

 
1 

https://mysc 
hool.edu.ru/ 

 ЧАСТИ РЕЧИ, ФОРМЫ СЛОВ И ПРАВОПИСАНИЕ (45ч) 45 часов  
60 Слово как часть речи.  

1 

https://scho 
ol- 

collection.e 
du.ru 

61 Проектная деятельность по теме "Используем средства языка при 
общении". 

 https://mysc 
hool.edu.ru/ 

62 Изменение частей речи по числам и родам. Состав неизменяемых слов.  
1 

https://mysc 
hool.edu.ru/ 

63 Изменение частей речи по числам и родам. Значение наиболее 
употребляемых суффиксов изученных частей речи.  

1 

https://scho 
ol- 

collection.e 
du.ru 

64 Спряжение и склонение.  
1 

https://mysc 
hool.edu.ru/ 

65 Спряжение и склонение.  
1 

https://mysc 
hool.edu.ru/ 

66 Имена существительные 1, 2 и 3 склонений.  
1 

https://resh. 
edu.ru/subje 

ct 
67 Имена существительные 1, 2 и 3 склонений.  

1 
https://mysc 
hool.edu.ru/ 

68 Контрольное изложение.  
1 

https://mysc 
hool.edu.ru/ 

69 Анализ изложений и работа над ошибками. Безударные падежные 
окончания имён существительных в единственном числе. 

 
1 

https://mysc 
hool.edu.ru/ 

70 Безударные падежные окончания имён существительных в 
единственном числе.  

1 

https://scho 
ol- 

collection.e 
du.ru 

71 Употребление гласных е–и в падежных окончаниях имен 
существительных разных склонений. Словарный диктант. 

 
1 

https://mysc 
hool.edu.ru/ 

72 Безударные падежные окончания имён существительных в 
единственном числе. 

 
1 

https://resh. 
edu.ru/subje 

ct 

https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://school-collection.edu.ru/
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https://resh.edu.ru/subject
https://resh.edu.ru/subject
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https://myschool.edu.ru/
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https://resh.edu.ru/subject
https://resh.edu.ru/subject
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73 Как выбрать окончание: е или и?  
1 

https://mysc 
hool.edu.ru/ 

74 Правописание безударных падежных окончаний имён 
существительных в единственном числе. 

 
1 

https://mysc 
hool.edu.ru/ 

75 Безударные падежные окончания имён существительных во 
множественном числе  

1 

https://scho 
ol- 

collection.e 
du.ru 

76 Контрольное списывание.  
1 

https://mysc 
hool.edu.ru/ 

77 Анализ работ и работа над ошибками. Безударные падежные 
окончания имён существительных во множественном числе 

 
1 

https://mysc 
hool.edu.ru/ 

78 Выбор гласных в окончаниях форм разных падежей и чисел.  
1 

https://mysc 
hool.edu.ru/ 

79 Выбор гласных в окончаниях форм разных падежей и чисел.  
1 

https://resh. 
edu.ru/subje 

ct 
80 Выбор гласных в окончаниях форм разных падежей и чисел.  

1 
https://mysc 
hool.edu.ru/ 

81 Выбор гласных в окончаниях форм разных падежей и чисел. Тест по 
теме «Безударные падежные окончания имен существительных в 
единственном числе» 

 
1 

https://scho 
ol- 

collection.e 
du.ru 

82 Падежные окончания имён прилагательных единственного и 
множественного числа. 

 
1 

https://mysc 
hool.edu.ru/ 

83 Проверка безударных окончаний имён прилагательных.  
1 

https://mysc 
hool.edu.ru/ 

84 Проверка безударных окончаний имён прилагательных.  
1 

https://resh. 
edu.ru/subje 

ct 
85 Проверка безударных окончаний имён прилагательных.  

1 
https://mysc 
hool.edu.ru/ 

86 Закрепление по теме: «Проверка безударных окончаний имён 
прилагательных. 

 
1 

https://mysc 
hool.edu.ru/ 

87 Изложение (краткое).  
1 

https://scho 
ol- 

collection.e 
du.ru 

88 Анализ изложения и работа над ошибками. Правописание падежных 
форм склоняемых частей речи. 1 https://mysc 

hool.edu.ru/ 

https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
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89 Правописание падежных форм склоняемых частей речи.  

1 
https://resh. 
edu.ru/subje 

ct 
90 Правописание падежных форм склоняемых частей речи.  

1 
https://mysc 
hool.edu.ru/ 

91 Закрепление по теме "Правописание падежных форм склоняемых 
частей речи. 

 
1 

https://mysc 
hool.edu.ru/ 

92 Сочинение «Подснежник»  
1 

https://scho 
ol- 

collection.e 
du.ru 

93 Анализ сочинения и работа над ошибками. Закрепление по теме 
«Правописание падежных форм склоняемых частей речи». 

 
1 

https://mysc 
hool.edu.ru/ 

94 Правописание падежных форм склоняемых частей речи.  
1 

https://mysc 
hool.edu.ru/ 

95 Правописание падежных форм склоняемых частей речи.  
1 

https://scho 
ol- 

collection.e 
du.ru 

96 Контрольный диктант по теме «Правописание безударных падежных 
окончаний». 

 
1 

https://mysc 
hool.edu.ru/ 

97 Самостоятельные и служебные части речи (обобщение).  
1 

https://resh. 
edu.ru/subje 

ct 
98 Формы имён прилагательных.  

1 
https://mysc 
hool.edu.ru/ 

99 Причастие.  
1 

https://resh. 
edu.ru/subje 

ct 
100 Наречия — признаки действия. Словарный диктант.  

1 
https://mysc 
hool.edu.ru/ 

101 Деепричастие.  
1 

https://scho 
ol- 

collection.e 
du.ru 

102 Частицы — служебные части речи.  
1 

https://mysc 
hool.edu.ru/ 

103 Предлоги, союзы- служебные части речи.  
1 

https://mysc 
hool.edu.ru/ 

104 Закрепление по теме «Части речи, их формы и правописание». Тест на 1 https://mysc 

https://resh.edu.ru/subject
https://resh.edu.ru/subject
https://resh.edu.ru/subject
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
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 тему «Правописание падежных форм склоняемых частей речи».  hool.edu.ru/ 

105 Части речи, их формы и  правописание.  
1 

https://mysc 
hool.edu.ru/ 

 ИСПОЛЬЗУЕМ СРЕДСТВА ЯЗЫКА В РЕЧИ (32ч) 32 часа  
106 Слово. Называть, обозначать, давать имя.  

1 
https://mysc 
hool.edu.ru/ 

107 Лексическое значение слова. Формы речи: монолог, диалог.  
1 

https://scho 
ol- 

collection.e 
du.ru 

108 Правописание слов.  
1 

https://mysc 
hool.edu.ru/ 

109 Правописание слов. Проверочная работа по теме: «Правописание 
слов». 

 
1 

https://mysc 
hool.edu.ru/ 

110 Правописание слов.  
1 

https://resh. 
edu.ru/subje 

ct 
111 Правописание слов.  

1 
https://mysc 
hool.edu.ru/ 

112 Закрепление по теме: «Правописание слов»  
1 

https://mysc 
hool.edu.ru/ 

113 Закрепление по теме: «Правописание слов»  
1 

https://resh. 
edu.ru/subje 

ct 

114 Правописание слов.  
1 

https://mysc 
hool.edu.ru/ 

115 Всероссийская проверочная работа.  
1 

https://scho 
ol- 

collection.e 
du.ru 

116 Анализ диктанта и работа над ошибками. Правописание слов.  
1 

https://mysc 
hool.edu.ru/ 

117 Предложение. Сложносочиненное предложение с союзами «и», «а», 
«но». Бессоюзное предложение. Текст. 

 
1 

https://mysc 
hool.edu.ru/ 

118 Распространение мыслей в предложении и тексте.  
1 

https://resh. 
edu.ru/subje 

ct 
119 Связи частей и предложений в тексте. 1 https://mysc 
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   hool.edu.ru/ 

120 Составление инструкции как разновидности текста - повествования.  
1 

https://mysc 
hool.edu.ru/ 

121 Композиция (построение) текста . Изложение.  
1 

https://mysc 
hool.edu.ru/ 

122 Анализ изложения и работа над ошибками. Композиция (построение) 
текста.  

1 

https://scho 
ol- 

collection.e 
du.ru 

123 Описание картины А.К. Саврасова "Грачи прилетели".  
1 

https://mysc 
hool.edu.ru/ 

124 Композиция (построение) текста.  
1 

https://mysc 
hool.edu.ru/ 

125 О роли языка в жизни человека. Словарный диктант.  
1 

https://mysc 
hool.edu.ru/ 

126 Повторение правил составления текста письма.  
1 

https://mysc 
hool.edu.ru/ 

127 Повторение правил составления текста письма. Тест по теме 
«Повторение пройденного» 

 
1 

https://mysc 
hool.edu.ru/ 

128 Повторение правил составления текста письма.  
1 

https://scho 
ol- 

collection.e 
du.ru 

129 Итоговый контрольный диктант.  
1 

https://mysc 
hool.edu.ru/ 

130 Анализ диктанта и работа над ошибками.  
1 

https://mysc 
hool.edu.ru/ 

131 Друзья мои — книги (составление отзыва о прочитанной книге).  
1 

https://mysc 
hool.edu.ru/ 

132 Друзья мои — книги (составление отзыва о прочитанной книге).  
1 

https://scho 
ol- 

collection.e 
du.ru 

133 Творческие работы детей. Проектная деятельность по теме: "Язык мой 
- друг мой". 

 
1 

https://mysc 
hool.edu.ru/ 

134 Текст.  
1 

https://mysc 
hool.edu.ru/ 
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135 Связь слов в предложении. Текст.  
1 

https://scho 
ol- 

collection.e 
du.ru 

136 Комплексное повторение пройденного материала в 4 классе.  
1 

https://mysc 
hool.edu.ru/ 
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Рабочая программа по родному языку (русскому 
языку)для 4 класса 

Рабочая программа разработана на основе ФГОС НОО в соответствии с 
• Федеральной образовательной программой начального общего образования, утв. приказом 

Минпросвещения России от 18.05.2023 № 372; 
• Федеральной рабочей программой начального общего образования Родной (русский) язык.1-4 классы; 

Она позволяет учителю: реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к 
достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в 
ФГОС ООО; определяет и структурирует планируемые результаты обучения и содержание русского 
языка в 4  классе обучения в соответствии с ФГОС ООО. 

 
Программа реализуется в единстве с рабочей программой воспитания и календарным планом 

воспитательной работы МБОУ гимназии № 59. 
Согласно учебному плану на изучение родного (русского) языка в 4 классе отводится: 
Количество часов в год – 34. 
Количество часов в неделю – 1. 
Количество учебных недель – 34. 
Количество контрольных работ- 1. 

 
Учебный предмет «Родной (русский) язык» входит в предметную область «Русский язык и литературное 
чтение». 
Срок реализации программы 2023 – 2024 учебный год 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Родной язык (русский) » 

 
Русский язык: прошлое и настоящее (10 часов). Лексические единицы с национально-культурной 
семантикой, связанные с обучением. Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых 
связано с учением. Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие родственные 
отношения. Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с родственными 
отношениями. Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 
произведениях фольклора и художественной литературы. Лексические единицы с национально-культурной 
семантикой, связанные с качествами и чувствами людей. Пословицы, поговорки и фразеологизмы, 
возникновение которых связано с качествами, чувствами людей. Сравнение с пословицами и поговорками 
других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную 
образную форму. Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова 
в языках других народов. Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и современном толковом 
словаре. 

 
Язык в действии (6 часов). Пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в 
речи. Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени 
глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне 
словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне). История возникновения и функции знаков 
препинания (в рамках изученного). Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления 
текста. 

 
Секреты речи и текста (18 часов). Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 
Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. Особенности озаглавливания текста. 
Соотношение частей прочитанного или прослушанного текста: установление причинно- следственных 
отношений этих частей, логических связей между абзацами текста. Составление плана текста, не 
разделённого на абзацы. Информационная переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с 
изменением лица (на практическом уровне). Приёмы работы с примечаниями к тексту. Оценивание устных и 

https://1obraz.ru/%23/document/97/508589/
https://1obraz.ru/%23/document/97/508589/


172 
 

письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления. Редактирование предложенных и собственных текстов с целью совершенствования их 
содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. Практический опыт 
использования учебных словарей в процессе редактирования текста. Синонимия речевых формул (на 
практическом уровне). Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 
Итоговая контрольная работа. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Родной язык (русский) 

»: 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
Гражданско-патриотического воспитания: 
- становление ценностного отношения к своей Родине - России; 
- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 
- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 
- уважение к своему и другим народам; 
- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 
достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 
Духовно-нравственного воспитания: 
- признание индивидуальности каждого человека; 
- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 
- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 
людям. 
Эстетического воспитания: 
- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам 
искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 
- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде 
(в том числе информационной); 
- бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 
Трудового воспитания: 
- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение 
к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 
профессиям. 
Экологического воспитания: 
- бережное отношение к природе; 
- неприятие действий, приносящих ей вред. 
Ценности научного познания: 
- первоначальные представления о научной картине мира; 
- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 
познании. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
базовые логические действия: 
- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 
- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 
- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 
- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 
предложенного педагогическим работником алгоритма; 
- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного 
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алгоритма; 
- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению 
или знакомых по опыту, делать выводы; 
базовые исследовательские действия: 
- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 
предложенных педагогическим работником вопросов; 
- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации; 
- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 
предложенных критериев); 
- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта 
изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие); 
- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного 
наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 
- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 
ситуациях; 
работа с информацией: 
- выбирать источник получения информации; 
- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном 
виде; 
- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 
предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 
- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети 
Интернет; 
- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с 
учебной задачей; 
- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
общение: 
- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения 
в знакомой среде; 
- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 
- признавать возможность существования разных точек зрения; 
- корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 
- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
- готовить небольшие публичные выступления; 
- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 
совместная деятельность: 
- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в коллективных 
задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 
промежуточных шагов и сроков; 
- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять 
роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
- ответственно выполнять свою часть работы; 
- оценивать свой вклад в общий результат; 
- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
самоорганизация: 
- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
- выстраивать последовательность выбранных действий; 
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самоконтроль: 
- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
- понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание языка как одной из 
главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание значения родного языка для освоения и 
укрепления культуры и традиций своего народа; понимание необходимости овладения родным языком; 
проявление познавательного интереса к родному языку и желания его изучать; 
- понимание статуса и значения государственного языка республики Российской Федерации, формирование 
мотивации к изучению государственного языка республики Российской Федерации: понимать значение 
государственного языка республики Российской Федерации для межнационального общения, освоения 
культуры и традиций народов республики Российской Федерации; понимать необходимость овладения 
государственным языком республики Российской Федерации; проявлять интерес и желание к его изучению 
как к важнейшей духовно-нравственной ценности народа (по учебному предмету "Государственный язык 
республики Российской Федерации"); 
- сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди других языков народов России: понимать, 
что родной край есть часть России, составлять высказывания о малой Родине, приводить примеры традиций 
и обычаев, объединяющих народы России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и 
истории народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной культуры, средства ее 
познания; понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к овладению выразительными 
средствами, свойственными родному языку; 
- сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, орфографии и пунктуации 
изучаемого языка, а также умений применять полученные знания в речевой деятельности: различать на слух 
и произносить звуки и слова изучаемого языка в соответствии с языковой нормой, без фонетических ошибок; 
употреблять в речи лексику, усвоенную в пределах изучаемого коммуникативно-речевого материала; 
группировать лексику изучаемого языка по тематическому принципу; строить небольшие по объему устные 
высказывания с использованием усвоенной лексики и языковых знаний; участвовать в речевом общении, 
используя изученные формулы речевого этикета (по учебному предмету "Государственный язык республики 
Российской Федерации"); 
- сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом языке: 

• слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из различных источников 
(педагогический работник, одноклассники, телевизионные и радиопередачи); определять тему и 
главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на слух интонации звучащей речи 
(радость, удивление, грусть, сочувствие); участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, 
обсуждать поставленные вопросы, прослушанные высказывания; формулировать вопросы, отвечать 
на вопросы в соответствии с темой диалога; применять в диалогической речи формулы речевого 
этикета, правила речевого поведения в различных учебных и жизненных ситуациях (понимать цель 
общения, проявлять желание слушать собеседников, учитывать мнение участников); решать учебные 
задачи с использованием активного и потенциального словарного запаса; рассказывать устно о себе 
(внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, совместные занятия); описывать 
предмет (название, качества, назначение); уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки 
родного народа, использовать изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, 
сравнения, олицетворения); составлять небольшие высказывания для публичного выступления с 
использованием небольших презентаций; 

• аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных источников (учитель, 
одноклассники, теле- и радиопередачи); говорение: воспроизводить речевые образцы, участвовать в 
диалогах на бытовые, учебные темы, в обсуждении прослушанных или прочитанных текстов; 
декламировать стихи (по учебному предмету "Государственный язык республики Российской 
Федерации"); 
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• чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, художественный, 
научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, позволяющем понять содержание и 
смысл прочитанного; составлять план текста (с помощью педагогического работника и 
самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно и кратко); 
списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с 
решаемой учебной задачей; строить связные высказывания в письменной форме на различные темы; 
выполнять небольшие творческие задания (дополнение и распространение предложения 
текста/изложения); 

• чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; письмо: 
воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, 
предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; выполнять небольшие письменные работы 
и творческие задания (по учебному предмету "Государственный язык республики Российской 
Федерации"); 

- усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: составлять небольшие рассказы 
по заданной теме на изучаемом языке; представлять родной край как часть России на изучаемом языке в 
различных ситуациях общения. 

 
4 класс: 
- распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с особенностями 
мировосприятия и отношений между людьми; с качествами и чувствами людей; родственными 
отношениями); 
- распознавать русские традиционные сказочные образы, понимать значение эпитетов и сравнений в 
произведениях устного народного творчества и произведениях детской художественной литературы; 
- осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; 
- использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова; 
- понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, связанных с изученными темами; 
правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 
- понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет русского 
народа, элементы русского традиционного быта (в рамках изученных тем); 
- осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 
- соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного языка (в рамках 
изученного); 
- соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного языка (в рамках 
изученного); 
- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 
- выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует обозначаемому 
предмету или явлению реальной действительности; 
- проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 
- заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет формы 1-го лица 
единственного числа настоящего и будущего времени; 
- выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с нарушением 
координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом в форме 
прошедшего времени); 
- редактировать письменный текст с целью исправления грамматических ошибок; 
- соблюдать изученные орфографические и пунктуационные формы при записи собственного текста (в 
рамках изученного); 
- пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова, для 
уточнения нормы формообразования; 
- пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 
- пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения слова; 
- различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 
- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 
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- использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвалу, просьбу, 
извинение, поздравление; 
- выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией общения; 
- строить устные сообщения различных видов: развёрнутый ответ, ответ-добавление, комментирование 
ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 
- владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории 
языка и о культуре русского народа; 
- владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и художественных 
текстов об истории языка и культуре русского народа; 
- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать главные факты от 
второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать логическую связь между фактами; 
- соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные 
отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 
- составлять план текста, не разделённого на абзацы; 
- приводить объяснения заголовка текста; 
- владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 
- владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказывать 
текст с изменением лица; 
- создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках, об участии в 
мастер-классах, связанных с народными промыслами; 
- создавать текст как результат собственного мини-исследования; оформлять сообщение в письменной 
форме и представлять его в устной форме; 
- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления; 
- редактировать предлагаемый письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более 
точной передачи смысла; 
- редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставлять 
первоначальный и отредактированный тексты. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 
 
 

№ 
п/п 

 
Разделы, темы учебного занятия (урока) 

Коли 
чест- 

во 
часов 

Электронные (цифро 
образовательные рес 

 

Русский язык: прошлое и настоящее (10 часов) 
 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, связанные 

 
 

1 https://videouroki.net/ra 
с обучением. tki/urok-po-rodnomu-iaz 

russkii-v-4-klassie-po-tie 
nie-stydno-nie-znat-sty 

.html 
 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано 1 
с учением. 
Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие 1 https://multiurok.ru/inde 
родственные отношения. p/files/konspekt-uroka- 

temu-slova-nazyvaiushc 
rodstv.html 

https://videouroki.net/razrabotki/urok-po-rodnomu-iazyku-russkii-v-4-klassie-po-tiemie-nie-stydno-nie-znat-stydno-.html
https://videouroki.net/razrabotki/urok-po-rodnomu-iazyku-russkii-v-4-klassie-po-tiemie-nie-stydno-nie-znat-stydno-.html
https://videouroki.net/razrabotki/urok-po-rodnomu-iazyku-russkii-v-4-klassie-po-tiemie-nie-stydno-nie-znat-stydno-.html
https://videouroki.net/razrabotki/urok-po-rodnomu-iazyku-russkii-v-4-klassie-po-tiemie-nie-stydno-nie-znat-stydno-.html
https://videouroki.net/razrabotki/urok-po-rodnomu-iazyku-russkii-v-4-klassie-po-tiemie-nie-stydno-nie-znat-stydno-.html
https://multiurok.ru/index.php/files/konspekt-uroka-na-temu-slova-nazyvaiushchie-rodstv.html
https://multiurok.ru/index.php/files/konspekt-uroka-na-temu-slova-nazyvaiushchie-rodstv.html
https://multiurok.ru/index.php/files/konspekt-uroka-na-temu-slova-nazyvaiushchie-rodstv.html
https://multiurok.ru/index.php/files/konspekt-uroka-na-temu-slova-nazyvaiushchie-rodstv.html
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Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 1 
родственными отношениями. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за 1 https://infourok.ru/preze 
использованием в произведениях фольклора и художественной литературы ya-po-rodnomu-yazyk 

russkomu-russkie- 
tradicionnye-epitety 
utochnenie-znacheni 

nablyudenie-za- 
ispolzovaniem-v-proiz 

4564890.html 
 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, связанные с 1 https://infourok.ru/kons 
качествами и чувствами людей. uroka-po-rodnomu- 

russkomu-yazyku-slo 
svyazannye-s-kachestv 

chuvstvami-lyudej- 
5402340.html 

https://infourok.ru/preze 
ya-sravnenie-frazeologiz 
imeyushih-v-raznyh-yaz 
obshij-smysl-no-razlichn 

obraznuyu-formu- 
4411869.html 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 1 
качествами, чувствами людей. 

Сравнение с пословицами и поговорками других народов. Сравнение 1 
фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную 
образную форму 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 1 
Русские слова в языках других народов. 

 
 
 
 
 

https://videouroki.net/ra 
tki/russkiie-slova-v-iazy 

mira.html 
 

https://videouroki.net/ra 
tki/slovarnyy-urok-na-te 
tolkovyy-slovar-vi-dalya 

 

Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и современном толковом 1 
словаре. 

 
 
 
 

Язык в действии ( 6 часов) 
 

Пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов 1 https://multiurok.ru/files 
в речи pravilno-proiznosit-slo 

Пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов 1 
в речи 

propedevticheskaia-r.h 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-rodnomu-yazyku-russkomu-russkie-tradicionnye-epitety-utochnenie-znachenij-nablyudenie-za-ispolzovaniem-v-proizve-4564890.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-rodnomu-yazyku-russkomu-russkie-tradicionnye-epitety-utochnenie-znachenij-nablyudenie-za-ispolzovaniem-v-proizve-4564890.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-rodnomu-yazyku-russkomu-russkie-tradicionnye-epitety-utochnenie-znachenij-nablyudenie-za-ispolzovaniem-v-proizve-4564890.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-rodnomu-yazyku-russkomu-russkie-tradicionnye-epitety-utochnenie-znachenij-nablyudenie-za-ispolzovaniem-v-proizve-4564890.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-rodnomu-yazyku-russkomu-russkie-tradicionnye-epitety-utochnenie-znachenij-nablyudenie-za-ispolzovaniem-v-proizve-4564890.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-rodnomu-yazyku-russkomu-russkie-tradicionnye-epitety-utochnenie-znachenij-nablyudenie-za-ispolzovaniem-v-proizve-4564890.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-rodnomu-yazyku-russkomu-russkie-tradicionnye-epitety-utochnenie-znachenij-nablyudenie-za-ispolzovaniem-v-proizve-4564890.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-rodnomu-yazyku-russkomu-russkie-tradicionnye-epitety-utochnenie-znachenij-nablyudenie-za-ispolzovaniem-v-proizve-4564890.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-rodnomu-russkomu-yazyku-slova-svyazannye-s-kachestvami-chuvstvami-lyudej-5402340.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-rodnomu-russkomu-yazyku-slova-svyazannye-s-kachestvami-chuvstvami-lyudej-5402340.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-rodnomu-russkomu-yazyku-slova-svyazannye-s-kachestvami-chuvstvami-lyudej-5402340.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-rodnomu-russkomu-yazyku-slova-svyazannye-s-kachestvami-chuvstvami-lyudej-5402340.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-rodnomu-russkomu-yazyku-slova-svyazannye-s-kachestvami-chuvstvami-lyudej-5402340.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-rodnomu-russkomu-yazyku-slova-svyazannye-s-kachestvami-chuvstvami-lyudej-5402340.html
https://infourok.ru/prezentaciya-sravnenie-frazeologizmov-imeyushih-v-raznyh-yazykah-obshij-smysl-no-razlichnuyu-obraznuyu-formu-4411869.html
https://infourok.ru/prezentaciya-sravnenie-frazeologizmov-imeyushih-v-raznyh-yazykah-obshij-smysl-no-razlichnuyu-obraznuyu-formu-4411869.html
https://infourok.ru/prezentaciya-sravnenie-frazeologizmov-imeyushih-v-raznyh-yazykah-obshij-smysl-no-razlichnuyu-obraznuyu-formu-4411869.html
https://infourok.ru/prezentaciya-sravnenie-frazeologizmov-imeyushih-v-raznyh-yazykah-obshij-smysl-no-razlichnuyu-obraznuyu-formu-4411869.html
https://infourok.ru/prezentaciya-sravnenie-frazeologizmov-imeyushih-v-raznyh-yazykah-obshij-smysl-no-razlichnuyu-obraznuyu-formu-4411869.html
https://infourok.ru/prezentaciya-sravnenie-frazeologizmov-imeyushih-v-raznyh-yazykah-obshij-smysl-no-razlichnuyu-obraznuyu-formu-4411869.html
https://videouroki.net/razrabotki/russkiie-slova-v-iazykakh-mira.html
https://videouroki.net/razrabotki/russkiie-slova-v-iazykakh-mira.html
https://videouroki.net/razrabotki/russkiie-slova-v-iazykakh-mira.html
https://videouroki.net/razrabotki/slovarnyy-urok-na-temu-tolkovyy-slovar-vi-dalya.html
https://videouroki.net/razrabotki/slovarnyy-urok-na-temu-tolkovyy-slovar-vi-dalya.html
https://videouroki.net/razrabotki/slovarnyy-urok-na-temu-tolkovyy-slovar-vi-dalya.html
https://multiurok.ru/files/kak-pravilno-proiznosit-slova-propedevticheskaia-r.html
https://multiurok.ru/files/kak-pravilno-proiznosit-slova-propedevticheskaia-r.html
https://multiurok.ru/files/kak-pravilno-proiznosit-slova-propedevticheskaia-r.html


 

Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа 1 https://infourok.ru/kons 
настоящего и будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). uroka-po-rodnomu- 

russkomu-yazyku-na-te 
trudnye-sluchai- 

obrazovaniya-formy-1-l 
edinstvennogo-chisla 

nastoyashego-i-- 
6060390.html 

 

https://resh.edu.ru/subje 
son/5887/train/17573 

 

Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне 1 
словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне) 
История возникновения и функции знаков препинания (в рамках 1 
изученного). 

https://resh.edu.ru/subje 
son/3667/conspect/289 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления 
текста 

1 https://learningapps.org/ 
42 

Секреты речи и текста (18 часов) 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 1 https://multiurok.ru/files 
piekt-uroka-po-russko 
iazyku-na-tiemu-sovier. 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы 1 https://learningapps.org/ 
5592 

Особенности озаглавливания текста 1 https://resh.edu.ru/subje 
son/6258/conspect/179 

Особенности озаглавливания текста 1 https://rosuchebnik.ru/m 
l/uchimsya-ozaglavliv 

tekst-1397/ 

Соотношение частей прочитанного или прослушанного текста: установление 1 https://multiurok.ru/inde 
причинно-следственных отношений этих частей, логических связей между p/files/prezentatsiia-k-ur 
абзацами текста. po-rodnomu-russkom 

iazyku-s.html 

Составление плана текста, не разделённого на абзацы 1 

Информационная переработка прослушанного или прочитанного текста: 1 https://nsportal.ru/nachal 
пересказ с изменением лица (на практическом уровне). -shkola/raznoe/2020/04/ 

klass-rodnoy-russkiy-ya 
pereskaz-s-izmeneniem- 

Приёмы работы с примечаниями к тексту 1 

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения 1 
точного, уместного и выразительного словоупотребления 

269 

 
https://learningapps.org/ 

0813 
https://resh.edu.ru/subje 

son/3643/train/12370 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-rodnomu-russkomu-yazyku-na-temu-trudnye-sluchai-obrazovaniya-formy-1-lica-edinstvennogo-chisla-nastoyashego-i--6060390.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-rodnomu-russkomu-yazyku-na-temu-trudnye-sluchai-obrazovaniya-formy-1-lica-edinstvennogo-chisla-nastoyashego-i--6060390.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-rodnomu-russkomu-yazyku-na-temu-trudnye-sluchai-obrazovaniya-formy-1-lica-edinstvennogo-chisla-nastoyashego-i--6060390.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-rodnomu-russkomu-yazyku-na-temu-trudnye-sluchai-obrazovaniya-formy-1-lica-edinstvennogo-chisla-nastoyashego-i--6060390.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-rodnomu-russkomu-yazyku-na-temu-trudnye-sluchai-obrazovaniya-formy-1-lica-edinstvennogo-chisla-nastoyashego-i--6060390.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-rodnomu-russkomu-yazyku-na-temu-trudnye-sluchai-obrazovaniya-formy-1-lica-edinstvennogo-chisla-nastoyashego-i--6060390.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-rodnomu-russkomu-yazyku-na-temu-trudnye-sluchai-obrazovaniya-formy-1-lica-edinstvennogo-chisla-nastoyashego-i--6060390.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-rodnomu-russkomu-yazyku-na-temu-trudnye-sluchai-obrazovaniya-formy-1-lica-edinstvennogo-chisla-nastoyashego-i--6060390.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5887/train/175734/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5887/train/175734/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3667/conspect/289823/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3667/conspect/289823/
https://learningapps.org/419042
https://learningapps.org/419042
https://multiurok.ru/files/konspiekt-uroka-po-russkomu-iazyku-na-tiemu-sovier.html
https://multiurok.ru/files/konspiekt-uroka-po-russkomu-iazyku-na-tiemu-sovier.html
https://multiurok.ru/files/konspiekt-uroka-po-russkomu-iazyku-na-tiemu-sovier.html
https://learningapps.org/15245592
https://learningapps.org/15245592
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6258/conspect/179305/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6258/conspect/179305/
https://rosuchebnik.ru/material/uchimsya-ozaglavlivat-tekst-1397/
https://rosuchebnik.ru/material/uchimsya-ozaglavlivat-tekst-1397/
https://rosuchebnik.ru/material/uchimsya-ozaglavlivat-tekst-1397/
https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-k-uroku-po-rodnomu-russkomu-iazyku-s.html
https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-k-uroku-po-rodnomu-russkomu-iazyku-s.html
https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-k-uroku-po-rodnomu-russkomu-iazyku-s.html
https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-k-uroku-po-rodnomu-russkomu-iazyku-s.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2020/04/14/4-klass-rodnoy-russkiy-yazyk-pereskaz-s-izmeneniem-litsa
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2020/04/14/4-klass-rodnoy-russkiy-yazyk-pereskaz-s-izmeneniem-litsa
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2020/04/14/4-klass-rodnoy-russkiy-yazyk-pereskaz-s-izmeneniem-litsa
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2020/04/14/4-klass-rodnoy-russkiy-yazyk-pereskaz-s-izmeneniem-litsa
https://learningapps.org/22670813
https://learningapps.org/22670813
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3643/train/123708/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3643/train/123708/
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Рабочая программа по литературному чтению на 
родном(русском ) языке для 4 класса 

Рабочая программа разработана на основе ФГОС НОО в соответствие Федеральной 
образовательной программой начального общего образования, утв. приказом 
Минпросвещения России от 18.05.2023 № 372. 
Она составлена на основе требований к результатам освоения программы начального 
общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно- 
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 
рабочей программой воспитания и календарном плане воспитательной работы МБОУ 
гимназии № 59. 

 Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения 
точного, уместного и выразительного словоупотребления 

1  

 Редактирование предложенных и собственных текстов с целью 
совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и 
отредактированного текстов. 

1 https://infourok.ru/kons 
uroka-po-rodnomu- 
russkomu-yazyku- 

redaktirovanie-tekstov 
celyu-sovershenstvovan 

ih-soderzhaniya- 
6080152.html 

 Редактирование предложенных и собственных текстов с целью 
совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и 
отредактированного текстов. 

1  

 Практический опыт 
редактирования текста 

использования учебных словарей в процессе 1 https://nsportal.ru/nachal 
-shkola/russkii- 

yazyk/2020/04/23/ispolz 
ie-uchebnyh-slovarey 

protsesse 

 Практический опыт 
редактирования текста 

использования учебных словарей в процессе 1  

 Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 1 https://infourok.ru/kons 
uroka-po-rodnomu  

russkomu-4-klass-po-te 
nablyudenie-za-sinonim 
sintaksicheskih-konstru 
na-urovne-slovosochet 

4092630.html 

 Создание текста 
деятельности 

как результата собственной исследовательской 1  

 Создание текста 
деятельности 

как результата собственной исследовательской 1  

 Итоговая контрольная работа 1  

 Итого 34  

 

https://1obraz.ru/%23/document/97/508589/
https://1obraz.ru/%23/document/97/508589/
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-rodnomu-russkomu-yazyku-redaktirovanie-tekstov-s-celyu-sovershenstvovaniya-ih-soderzhaniya-6080152.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-rodnomu-russkomu-yazyku-redaktirovanie-tekstov-s-celyu-sovershenstvovaniya-ih-soderzhaniya-6080152.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-rodnomu-russkomu-yazyku-redaktirovanie-tekstov-s-celyu-sovershenstvovaniya-ih-soderzhaniya-6080152.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-rodnomu-russkomu-yazyku-redaktirovanie-tekstov-s-celyu-sovershenstvovaniya-ih-soderzhaniya-6080152.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-rodnomu-russkomu-yazyku-redaktirovanie-tekstov-s-celyu-sovershenstvovaniya-ih-soderzhaniya-6080152.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-rodnomu-russkomu-yazyku-redaktirovanie-tekstov-s-celyu-sovershenstvovaniya-ih-soderzhaniya-6080152.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-rodnomu-russkomu-yazyku-redaktirovanie-tekstov-s-celyu-sovershenstvovaniya-ih-soderzhaniya-6080152.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/04/23/ispolzovanie-uchebnyh-slovarey-v-protsesse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/04/23/ispolzovanie-uchebnyh-slovarey-v-protsesse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/04/23/ispolzovanie-uchebnyh-slovarey-v-protsesse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/04/23/ispolzovanie-uchebnyh-slovarey-v-protsesse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/04/23/ispolzovanie-uchebnyh-slovarey-v-protsesse
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-rodnomu-russkomu-4-klass-po-teme-nablyudenie-za-sinonimiej-sintaksicheskih-konstrukcij-na-urovne-slovosochetan-4092630.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-rodnomu-russkomu-4-klass-po-teme-nablyudenie-za-sinonimiej-sintaksicheskih-konstrukcij-na-urovne-slovosochetan-4092630.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-rodnomu-russkomu-4-klass-po-teme-nablyudenie-za-sinonimiej-sintaksicheskih-konstrukcij-na-urovne-slovosochetan-4092630.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-rodnomu-russkomu-4-klass-po-teme-nablyudenie-za-sinonimiej-sintaksicheskih-konstrukcij-na-urovne-slovosochetan-4092630.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-rodnomu-russkomu-4-klass-po-teme-nablyudenie-za-sinonimiej-sintaksicheskih-konstrukcij-na-urovne-slovosochetan-4092630.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-rodnomu-russkomu-4-klass-po-teme-nablyudenie-za-sinonimiej-sintaksicheskih-konstrukcij-na-urovne-slovosochetan-4092630.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-rodnomu-russkomu-4-klass-po-teme-nablyudenie-za-sinonimiej-sintaksicheskih-konstrukcij-na-urovne-slovosochetan-4092630.html
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Согласно учебному плану на изучение русского языка в 4 классе отводится: 
Количество часов в год – 34. 
Количество часов в неделю –1. 
Количество учебных недель – 34. 
Количество контрольных работ- 1. 

 
Учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» входит в предметную 
область «Русский язык  и литературное чтение». 
Срок реализации программы 2023 – 2024 учебный год 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ 
(РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 

4 КЛАСС (34 часа) 

Раздел 1. Мир детства (20ч) 
Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отражающих 

национально-культурные ценности, богатство русской речи; умения отвечать на вопросы по 
воспринятому на слух тексту и задавать вопросы по содержанию воспринятого на слух 
текста. 

Чтение 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 
индивидуальным темпом чтения, позволяющим осознать текст). Соблюдение орфоэпических 
норм чтения. Передача с помощью интонирования смысловых особенностей разных по виду 
и типу текстов. 

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру 
произведений. Понимание особенностей разных видов чтения. 

Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклорный текст как 
источник познания ценностей и традиций народа. 

Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно-этические 
ценности и идеалы, значимые для национального сознания и сохраняющиеся в культурном 
пространстве на протяжении многих эпох: любовь к Родине, вера, справедливость, совесть, 
сострадание и др. Черты русского национального характера: доброта, бескорыстие, 
трудолюбие, честность, смелость и др. Русские национальные традиции: единение, 
взаимопомощь, открытость, гостеприимство и др. Семейные ценности: лад, любовь, 
взаимопонимание, забота, терпение, почитание родителей. Отражение в русской литературе 
культуры православной семьи. Мир русского детства: взросление, особенность отношений с 
окружающим миром, взрослыми и сверстниками; осознание себя как носителя и 
продолжателя русских традиций. 

Эмоционально-нравственная оценка поступков героев. 
Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира героя, его 

переживаний; обращение к нравственным проблемам. Поэтические представления русского 
народа о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе и др.), 
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отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. 
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Сопоставление состояния окружающего мира с чувствами и настроением человека. 
Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий к 

произведениям, отдельные факты биографии авторов изучаемых текстов. 
Раздел 2. Россия - Родина моя (14 ч) 
Говорение (культура речевого общения) 
Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении 

прочитанных текстов, доказательство собственной точки зрения с опорой на текст; 
высказывания, отражающие специфику русской художественной литературы. Пополнение 
словарного запаса. Воспроизведение услышанного или прочитанного текста с опорой на 
ключевые слова, иллюстрации к тексту (подробный, краткий, выборочный пересказ текста). 

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов 
этикетного общения, лежащих в основе национального речевого этикета. 

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору 
учащихся. 

Письмо (культура письменной речи) 
Создание небольших по объему письменных высказываний по проблемам, 

поставленным в изучаемых произведениях. 
Библиографическая культура 
Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на список 

произведений для внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. Использование 
соответствующих возрасту словарей и энциклопедий, содержащих сведения о русской 
культуре. 

Круг чтения 
Произведения русского устного народного творчества; произведения классиков 

русской литературы XIX–ХХ вв. и современной отечественной литературы, отражающие 
национально-культурные ценности и традиции русского народа, особенности его 
мировосприятия. Основные темы детского чтения: художественные произведения о детстве, 
о становлении характера, о Родине, о выдающихся представителях русского народа 
(первооткрывателях, писателях, поэтах, художниках, полководцах), о праздниках, значимых 
для русской культуры, о детских фантазиях и мечтах. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие фольклорные 

формы; литературная сказка; рассказ, притча, стихотворение. Прозаическая и поэтическая 
речь; художественный вымысел; сюжет; тема; герой произведения; портрет; пейзаж; ритм; 
рифма. Национальное своеобразие сравнений и метафор; их значение в художественной 
речи. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературных 
произведений) 

Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 
чтение по ролям, инсценирование; создание собственного устного и письменного текста на 
основе художественного произведения с учетом коммуникативной задачи (для разных 
адресатов); с опорой на серию иллюстраций к произведению, на репродукции картин русских 
художников. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
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«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 
4 КЛАСС 

 
1.Личностные результаты. 

У обучающихся будут сформированы: 
· ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
· способность к самооценке; 
· чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание 
этнической принадлежности; 
· представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных 
народов, моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 
· ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и 
поступков других людей; 
· регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами 
и этическими требованиями; 
· эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся 
в конкретных поступках; эстетическое чувство на основе знакомства с художественной 
культурой; 
· познавательная мотивация учения; 

У обучающихся могут быть сформированы: 
· чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 
· устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 
· толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 
2.Метапредметные результаты включают регулятивные, познавательные и 
коммуникативные универсальные учебные действия. 
Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 
· планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 
· учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 
художественного текста; 
· выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 
· вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и 
их оценки. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
· ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с 
учителем; 
· самостоятельно оценивать правильность выполнены действия как по ходу их 
выполнения, так и в результат проведенной работы; 
· планировать собственную читательскую деятельность. 
Познавательные 

Обучающиеся научатся: 
· находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике 
(толковый, синонимический, фразеологический); 
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· выделять существенную информацию из текстов разных видов; 
· сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по 
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заданным критериям; 
· устанавливать причинно-следственные связи между словами, чувствами, 
побуждениями и поступками героев произведений; 
· устанавливать аналогии. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
· осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, 
фонды библиотек и Интернет; 
· сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных 
произведений, героев, выбирая основания для классификации; 
· строить логические рассуждения, включающие определение причинно- 
следственных связей в устной и письменной форме, в процессе анализа литературного 
произведения и на основании собственного жизненного опыта; 
· работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 
Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 
· работая в группе, учитывать мнения партнёров, отличительные от 
собственных; 
· аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией 
партнёров при выработке решения; 
· точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 
· оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять 
взаимоконтроль; 
· владеть диалогической формой речи; 
· корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
· понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной 
проблемы; 
· задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 
3. Предметные 
результаты. Обучающиеся 
научатся: 
· читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей, осознавать (понимать) 
смысл прочитанного (вслух - примерно 90 слов в минуту, про себя — примерно 120 слов в 
минуту); 
· читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного 
произношения, правильным интонированием, использованием логических ударений и 
темпа речи, выражая таким образом понимание прочитанного; 
· прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 
· . находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, 
выражать её своими словами; 
· различать последовательность событий и последовательность их изложения; 
· выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы 
изложения текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и 
отдельным его частям; 
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· пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с 
заменого диалога повествованием, с включением рассуждений; 
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· обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 
ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской 
библиотеке; 
· составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в 
справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах; 
· соотносить поступки героев с нравственными нормами; 
· ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать 
полученную информацию; 
· читать по ролям художественное произведение; 
· создавать текст на основе плана; 
· придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, 
рассуждений, анализом причин происшедшего; 
· писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о 
прочитанной книге, кинофильме, телевизионной передаче; 
· участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические 
произведения, отрывки прозаических текстов; 
· создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций; 
· выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их 
эмоционально-смысловые значения; 
· определять (на доступном уровне) основные особенностям малых жанров 
фольклора, народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен; 
· выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности 
героев, их поступков, бытовые описания; 
· вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать 
цитирование; 
· определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 
· различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка - басня, сказка - 
былина, сказка - рассказ и 
др.); 
· находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять 
их смысл. 

 
 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
· составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на 
доступном уровне в устной и письменной речи; 
· высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности 
художественного текста; высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в 
письменной и устной форме; 
· создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 
· создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени 
одного из героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 
· создавать иллюстрации к произведениям; 
· создавать в группе сценарии и проекты. 
· делать элементарный анализ литературных текстов, используя некоторые 
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понятия (фольклорная и авторская литература, структура текста, автор, герой), средства 
художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 
· создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства 
художественной выразительности, включённые в конкретное произведение. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 
4 КЛАСС 

№ п/п Темы уроков Кол-во 
часов 

ЭОР 

Мир детства 17  

1 Я и книги. Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Из далёкого прошлого» 
(глава «Книжка с картинками»). 

 http://school- 
collection.edu.ru/catalog/ 

2 
Испокон века книга растит человека. И.А. Гончаров Фрегат 
«Паллада» 

 http://school- 
collection.edu.ru/catalog/ 

3 
С. Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука» (фрагмент главы 
«Последовательные воспоминания»). Я взрослею. 

  
http://school- 

collection.edu.ru/catalog/ 

4 
С. Т. Григорьев. «Детство Суворова» (фрагмент).  http://school- 

collection.edu.ru/catalog/ 

5 
Скромность красит человека. Л.Л. Яхнин «Храбрец»  http://school- 

collection.edu.ru/catalog/ 

6 
И. П. Токмакова. «Разговор татарника и спорыша».  http://school- 

collection.edu.ru/catalog/ 

7 
Е. В. Клюев. «Шагом марш».  http://school- 

collection.edu.ru/catalog/ 

8 
Любовь всё побеждает. Б. П. Екимов «Ночь исцеления».  http://school- 

collection.edu.ru/catalog/ 

9 
И.А. Мазнин « Летний вечер»  http://school- 

collection.edu.ru/catalog/ 

10 
Я и моя семья. Такое разное детство. 
К. В. Лукашевич. «Моё милое детство» (фрагмент). 

 http://school- 
collection.edu.ru/catalog/ 

11 
М. В. Водопьянов. «Полярный лётчик (главы «Маленький 
мир», «Мой первый «полет»). 

 http://school- 
collection.edu.ru/catalog/ 

12 
Е. Н. Верейская «Три девочки» (фрагмент).  http://school- 

collection.edu.ru/catalog/ 

13 
Я фантазирую и мечтаю. Придуманные миры и страны. Т. В. 
Михеева. «Асино лето» (фрагмент). 

 http://school- 
collection.edu.ru/catalog/ 

14 
В. П. Крапивин. «Голубятня на желтой поляне» (фрагменты).  http://school- 

collection.edu.ru/catalog/ 

15 
Люди земли Русской. Е. В. Мурашова. «Афанасий Никитин» 
(глава «Каффа»). 

 http://school- 
collection.edu.ru/catalog/ 

16 
К. И. Кунин «За три моря. Путешествие Афанасия 
Никитина». 

 http://school- 
collection.edu.ru/catalog/ 

17 Афанасий Никитин «Хождение за три моря»  http://school- 
 

http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
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Рабочая программа по литературному чтению для 3 класса 

Рабочая программа разработана на основе ФГОС НОО в соответствие Федеральной 
образовательной программой начального общего образования, утв. приказом 
Минпросвещения России от 18.05.2023 № 372. 
Она составлена на основе требований к результатам освоения программы начального 
общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно- 
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 
рабочей программой воспитания и календарном плане воспитательной работы МБОУ 
гимназии № 59. 

   collection.edu.ru/catalog/ 

Россия - Родина моя 16  

18 
Люди земли Русской. В. А. Гагарин «Мой брат Юрий»   

http://school- 
collection.edu.ru/catalog/ 

19 Ю.А. Гагарин «Сто восемь минут».  http://school- 
collection.edu.ru/catalog/ 

20 Г. С. Титов «Наш Гагарин»  http://school- 
collection.edu.ru/catalog/ 

 
21 

Что мы Родиной зовём. Широка страна моя родная. 
А. Д. Дорофеев. «Веретено», «Сказ о валдайских 
колокольчиках». 

 http://school- 
collection.edu.ru/catalog/ 

22 М. Я. Бородицкая «В гостях у лесника».  http://school- 
collection.edu.ru/catalog/ 

23 Г. Я Снегирёв «Карликовая берёзка»  http://school- 
collection.edu.ru/catalog/ 

24 В. Г. Распутин. «Саяны».  http://school- 
collection.edu.ru/catalog/ 

25 О родной природе. Мороз невелик, да стоять не велит. Загадки 
и пословицы. 

 http://school- 
collection.edu.ru/catalog/ 

26 Отрывки из русской народной сказки «Морозко»  http://school- 
collection.edu.ru/catalog/ 

27 В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович»,  http://school- 
collection.edu.ru/catalog/ 

28 В. Д. Берестов. «Мороз» и др.  http://school- 
collection.edu.ru/catalog/ 

29 На небе стукнет, на земле слышно. Загадки и пословицы  http://school- 
collection.edu.ru/catalog/ 

30 М. М. Зощенко «Гроза»  http://school- 
collection.edu.ru/catalog/ 

31 А.А. Блок «Перед грозой», «После грозы».  http://school- 
collection.edu.ru/catalog/ 

32 Ветер, ветер, ты могуч… Загадки и пословицы  http://school- 
collection.edu.ru/catalog/ 

33 В.А. Солоухин «Ветер»  http://school- 
collection.edu.ru/catalog/ 

34 Итоговая контрольная работа  http://school- 
collection.edu.ru/catalog/ 

 ИТОГО 34  

 

https://1obraz.ru/%23/document/97/508589/
https://1obraz.ru/%23/document/97/508589/
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http://school-/
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Согласно учебному плану на изучение изобразительного искусства в 3 классе отводится: 
Количество часов в год – 136. 
Количество часов в неделю – 4. 
Количество учебных недель – 34. 
Количество контрольных работ- 1. 

Учебный предмет «Литературное чтение» входит в предметную область «Русский язык и 
литературное чтение». 
Срок реализации программы 2023 – 2024 учебный год. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Круг чтения 
«Уж небо осенью дышало…» (15ч) 
К. Паустовский «Барсучий нос», «Подарок»; М. Пришвин из книги «Дорога к другу»; И. 
Бунин «Листопад»; Н. Рубцов «У сгнившей лесной избушки…» 
Самостоятельное чтение. К.Д. Ушинский «Наше отечество», С.А. Васильева «Россия», 
Народные сказки (17ч) 
Русские сказки: «Семь Симеонов», «Иван — крестьянский сын и чудо - юдо»; литовская 
сказка «Жаба - королева»; таджикская сказка «Птица Кахна»; китайская сказка «Как юноша 
любимую искал». 
Самостоятельное чтение. Русская народная сказка «Самое дорогое», «Про Ленивую и 
Радивую», «Иван-царевич и серый волк» 
Поэтические страницы (5ч) 
А. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный…»; Ю. Мориц «Песенка про сказку»; немецкая 
баллада «Маленький скрипач»; Г. Сапгир «Сны». 
Самостоятельное чтение. К. Бальмонт «У чудищ»; С. Островой «Сказки». 
О мужестве и любви (12ч) 
В. Белов «Верный и Малька», «Малька провинилась», «Ещё про Мальку»; И. Тургенев 
«Воробей»; Н. Гарин - Михайловский «Тёма и Жучка»; Л. Толстой «Прыжок». 
Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Белогрудка»; Е. Винокуров «Со мной в одной 
роте». 
«Зимы ждала, ждала природа…» (7ч) 
С. Есенин «Разгулялась вьюга»; А. Пушкин «В тот год осенняя погода…», «Зимнее утро», 
«Зимняя дорога»; Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою». 
Самостоятельное чтение. И. Бунин «Первый снег»; А. Твардовский «Утро»; М. Пришвин 
из книги «Глаза земли». 
Авторские сказки (11ч) 
А. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»; Х. К. Андерсен «Стойкий 
оловянный солдатик»; Л. Толстой «Царь и рубашка». 
Самостоятельное чтение. Х. К. Андерсен «Штопальная игла»; С. Седов «Король 
красуется». 
Басни (10ч) 
О. Мандельштам «Муха»; Эзоп «Мухи», «Кошка и мыши»; Л. Толстой «Отец и сыновья», 
«Лгун»; И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», «Слон и Моська», «Две Бочки». Пословицы. 
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Самостоятельное чтение. Федр «Лягушка и мышь»; Л. Толстой «Комар и лев»; И. Крылов 
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«Мышь и Крыса». 
Братья наши меньшие (15ч) 
А. Чехов «Белолобый»; М. Пришвин «Лимон»; Л. Толстой «Лев и собачка»; К. Паустовский 
«Кот - ворюга». 
Самостоятельное чтение. Саша Чёрный «Ослёнок»; А. Куприн «Завирайка». 
О совести и долге (15ч) 
Ю. Яковлев «Полосатая палка»; А. Платонов «Разноцветная бабочка»; А. Кешоков «Мне 
больно, мальчики»; К. Паустовский «Тёплый хлеб». 
Самостоятельное чтение. К. Ушинский «Слепая лошадь»; Р. Сеф «Добрый человек». 
Весна пришла (9ч) 
Русские народные песни: «Жаворонушки», «Берёзонька»; А. Фет «Весенний дождь», 
«Рыбка»; К. Бальмонт «Золотая рыбка»; М. Пришвин «Лесная капель». 
Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Весенний остров»; О. Дриз «Как сделать утро 
волшебным». 
И в шутку, и всерьёз (20ч) 
Шутки - прибаутки; русская сказка «Болтливая баба»; А. Линдгрен «Как Эмиль угодил 
головой в супницу»; С. Маршак «Про двух соседей», «Старуха, дверь закрой!»; М. Зощенко 
«Великие путешественники». 
Самостоятельное чтение. А. Усачёв «На чём держится Земля»; А. Дорофеев 
«Укушенные». 
Научно - популярные статьи 
Навык и культура чтения 
Формирование навыка зрительного целостного восприятия слова. Сознательное, 
выразительное чтение целыми словами. Использование при чтении пауз между 
предложениями, внутри сложных предложений, между частями текста, логических ударений. 
Проектная деятельность по темам « Народные сказки», «Басни». 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 
- чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины; 
- представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, 
моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 
- ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 
других людей; 
- эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в 
конкретных поступках; 
- эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 
могут быть сформированы: 
- познавательная мотивация учения; 
- чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 
- устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 
- толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 
художественного текста; 
- выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 
- вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем; 
- самостоятельно оценивать правильность выполненных действий как по ходу их 
выполнения, так и в результате проведённой работы; 
- планировать собственную читательскую деятельность. 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 
- находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике (толковый, 
синонимический, фразеологический); 
- сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным 
критериям; устанавливать причинно - следственные связи между словами, чувствами, 
побуждениями и поступками героев произведений; 
- устанавливать аналогии. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды 
библиотек и детские периодические печатные издания; 
- строить логические рассуждения, включающие определение причинно - следственных 
связей в устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения и на 
основании собственного жизненного опыта; 
- работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 
Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 
- работая в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 
- аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при 
выработке решения; 
- точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 
- оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль; 
- владеть диалогической формой речи; 
- корректно строить речь при решении коммуникативных задач; 
- понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 
- отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и 
художественной литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях 
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отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, 
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ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 
- читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды 
чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 
- читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 
восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не 
менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 
- читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 
произведений; различать художественные произведения и познавательные тексты; 
- различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 
произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 
- понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного (прочитанного) 
произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и художественным текстам; 
- различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 
небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и 
художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), 
приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 
- владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему и 
главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, выявлять 
связь событий, эпизодов текста; 
- составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный); 
- характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, 
составлять портретные характеристики персонажей; 
- выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев 
одного произведения и сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии 
или по контрасту); 
- отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение автора к 
героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения героев 
(портрет), описание пейзажа и интерьера; 
- объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; 
- находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средств 
художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 
- осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 
персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые 
части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 
- участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить 
монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и 
пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать 
свой ответ примерами из текста; 
- использовать в беседе изученные литературные понятия; пересказывать произведение 
(устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, 
от третьего лица; 
- при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, 
описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного текстов; 
- читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпизоды из 
произведения; 
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- составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного (прослушанного) 
текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 8 предложений), 
корректировать собственный письменный текст; составлять краткий отзыв о прочитанном 
произведении по заданному алгоритму; 
- сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение 
прочитанного произведения; 
- использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания: обложку, оглавление, 
аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания; 
- выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 
используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 
- использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные 
образовательные и информационные ресурсы, включённые в федеральный перечень. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 
№ 

 
Темы уроков 

Количество 
часов 

ЭОР 

 Уж небо осенью дышало 15  
 
1 

Знакомство с учебником. К.Д. Ушинский «Наше 
отечество» 

 
1 

https://nsportal.ru/ 

2 К.Г. Паустовский «Барсучий нос». 1 https://nsportal.ru/ 
 
 
 
3 

 

Работа с рассказом Паустовского К.Г. «Кот-ворюга»: 
анализ композиции, составление плана 

 
 
 

1 

https://lesson.acad 
emy- 
content.myschool. 
edu.ru/18/03 

 
 
 
4 

 
 

С.А. Васильева «Россия» 

 
 
 

1 

https://lesson.acad 
emy- 
content.myschool. 
edu.ru/18/03 

 
 
 
5 

 
 

А.Бунин «Листопад» 

 
 
 

1 

https://lesson.acad 
emy- 
content.myschool. 
edu.ru/18/03 

 
6 

Отражение темы Родина в произведении М.М. Пришвин 
«Моя Родина». 

 
1 

https://nsportal.ru/ 

 
7 

М.М. Пришвин «Хрустальный день», «Капитан – паук», 
«Недосмотренные грибы». 

 
1 

https://nsportal.ru/ 

 
8 

Описание картин осенней природы в стихотворении Ф.И. 
Тютчева «Есть в осени первоначальной…» 

 
1 

https://nsportal.ru/ 

9 Н. Рубцов «У сгнившей лесной избушки». 1 https://nsportal.ru/ 
 
10 

 
К.Г. Паустовский «Подарок» 

 
1 

https://resh.edu.ru 
/ 

 
11 

 
К.Г. Паустовский «Подарок» 

 
1 

https://resh.edu.ru 
/ 

 
 
 
12 

 

Репродукции картин как иллюстрации к произведениям о 
Родине 

 
 
 

1 

https://lesson.acad 
emy- 
content.myschool. 
edu.ru/18/03 

13 Осень в произведениях русских писателей. А. Фет 1 https://lesson.acad 
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 «Осенняя роза». А. Жигулин «Загорелась листва на 
березах...» 

 emy- 
content.myschool. 
edu.ru/18/03 

 
 
 
14 

 
Осень в произведениях русских писателей. Средства 

художественной выразительности (эпитет, сравнение) в 
лирических произведениях поэтов 

 
 
 

1 

https://lesson.acad 
emy- 
content.myschool. 
edu.ru/18/03 

 
15 

Картинная галерея И.И. Левитан «Лесное озеро». 
Проверка навыка чтения. 

 
1 

https://resh.edu.ru 
/ 

 Народные сказки 17  
 
 
16 

Устное народное творчество. Характеристика малых 
жанров фольклора: потешки, небылицы, скороговорки, 
считалки 

 
 

1 

https://resh.edu.ru 
/ 

 
17 

 
«Семь Симеонов» (русская народная сказка) 

 
1 

https://resh.edu.ru 
/ 

 
18 

«Семь Симеонов» (русская народная сказка). Загадка как 
жанр фольклора, знакомство с видами загадок 

 
1 

https://resh.edu.ru 
/ 

 
19 

«Иван — крестьянский сын и чудо - юдо» (русская 
народная сказка) 

 
1 

https://resh.edu.ru 
/ 

 
20 

«Иван — крестьянский сын и чудо - юдо» (русская 
народная сказка) 

 
1 

https://nsportal.ru/ 

 
21 

«Иван — крестьянский сын и чудо - юдо» (русская 
народная сказка. Тест по теме "Работа с текстом" 

 
1 

https://nsportal.ru/ 

 
22 

Русские народные сказки. «Иван — крестьянский сын и 
чудо — юдо» 

 
1 

https://nsportal.ru/ 

23 Пословицы народов России. 1 https://nsportal.ru/ 
 
 
24 

«Жаба - королева» (литовская народная сказка) 
Художественные особенности сказок разного вида (о 
животных, бытовые, волшебные) 

 
 

1 

https://nsportal.ru/ 

 
 
25 

«Птица Кахна» (таджикская народная сказка). Отражение 
нравственных ценностей и правил в фольклорной сказке. 
Русская народная сказка «Самое дорогое» 

 
 

1 

https://infourok.ru 
/ 

 
26 

 
«Как юноша любимую искал» (китайская народная сказка) 

 
1 

https://infourok.ru 
/ 

 
 
 
27 

 
Осознание понятия трудолюбие на примере народных 
сказок. Русская народная сказка «Про Ленивую и 
Радивую» 

 
 
 

1 

https://lesson.acad 
emy- 
content.myschool. 
edu.ru/18/03 

 
 
 
28 

 

Сказки народов мира. «Царевна- лягушка» (русская 
народная сказка) 

 
 
 

1 

https://lesson.acad 
emy- 
content.myschool. 
edu.ru/18/03 

 
 
 
29 

 
Характеристика героя, волшебные помощники. На 
примере русской народной сказки «Иван-царевич и серый 
волк» 

 
 
 

1 

https://lesson.acad 
emy- 
content.myschool. 
edu.ru/18/03 

 
30 

«Мастер Али» (казахская сказка ) Былина как народный 
песенный сказ о героическом событии. 

 
1 

https://resh.edu.ru 
/ 

 
31 

 
Проектная деятельность по теме «Народные сказки» 

 
1 

https://resh.edu.ru 
/ 

32 Читательская конференция «Сказки народов мира» 1 https://resh.edu.ru 



290 
 

   / 
  

Поэтические страницы 
 

5 
https://infourok.ru 
/ 

33 А. С. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный...» (отрывок) 1 https://nsportal.ru/ 
34 Ю. Мориц. «Песенка про сказку» 1 https://nsportal.ru/ 
35 «Маленький скрипач» (немецкая народная баллада) 1 https://nsportal.ru/ 
36 Г. Сапгир. «Сны» 1 https://nsportal.ru/ 

 
37 

 
К. Бальмонт «У чудищ». С. Островой «Сказки» 

 
1 

https://infourok.ru 
/ 

 О мужестве и о любви 12  
 
38 

 
В. Белов «Верный и Малька 

 
1 

https://infourok.ru 
/ 

 
39 

 
В. Белов «Малька провинилась» 

 
1 

https://infourok.ru 
/ 

 
 
 
40 

 
 

В. Белов «Ещё про Мальку» 

 
 
 

1 

https://lesson.acad 
emy- 
content.myschool. 
edu.ru/18/03 

 
 
 
41 

 
 

И.С. Тургенев «Воробей» 

 
 
 

1 

https://lesson.acad 
emy- 
content.myschool. 
edu.ru/18/03 

 
 
 
42 

 
 

Н.Г. Гарин – Михайловский «Тёма и Жучка» 

 
 
 

1 

https://lesson.acad 
emy- 
content.myschool. 
edu.ru/18/03 

 
 
 
43 

 
 

Н.Г. Гарин – Михайловский «Тёма и Жучка» 

 
 
 

1 

https://lesson.acad 
emy- 
content.myschool. 
edu.ru/18/03 

44 Н.Г. Гарин – Михайловский «Тёма и Жучка» 1  
45 Научно - популярная статья «Больше, чем просто собака» 1 https://nsportal.ru/ 
46 Л.Н. Толстой «Прыжок» (быль) 1 https://nsportal.ru/ 
47 В. Астафьев «Белогрудка». 1 https://nsportal.ru/ 

 
48 

 
Сказки Е. Шварца, В.Каверина 

 
1 

https://infourok.ru 
/ 

 
49 

 
Сказки Е. Шварца, В.Каверина 

 
1 

https://infourok.ru 
/ 

 Зимы ждала,ждала природа 7  
 
50 

 
С. Есенин «Разгулялась вьюга...» 

 
1 

https://resh.edu.ru 
/ 

 
51 

А. С. Пушкин «В тот год осенняя погода...» (отрывок из 
романа «Евгений Онегин»). А. С. Пушкин. «Зимнее утро». 

 
1 

https://resh.edu.ru 
/ 

 
 
 
52 

 
 

А. С. Пушкин «Зимняя дорога» (отрывок) 

 
 
 

1 

https://lesson.acad 
emy- 
content.myschool. 
edu.ru/18/03 

 
 
 
53 

 
 
Проверка навыка чтения. Научно - популярная статья 
«Ледяное дыхание Арктики» 

 
 
 

1 

https://lesson.acad 
emy- 
content.myschool. 
edu.ru/18/03 
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54 

 
Ф. И. Тютчев. «Чародейкою Зимою...» 

 
1 

https://resh.edu.ru 
/ 

 
55 

Картинная галерея: Н. Крылов. «Зима» . Тест по теме 
«Работа с текстом» 

 
1 

https://resh.edu.ru 
/ 

 
56 

 
Зима в произведениях разных жанров» 

 
1 

https://resh.edu.ru 
/ 

 Авторские сказки 11  
 
57 

А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи 
богатырях» 

 
1 

https://nsportal.ru/ 

 
58 

А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи 
богатырях». 

 
1 

https://nsportal.ru/ 

 
59 

А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи 
богатырях». 

 
1 

https://nsportal.ru/ 

 
60 

Знакомство с литературной сказкой А.С. Пушкина 
«Сказка о царе Салтане…» 

 
1 

https://nsportal.ru/ 

61 Х.-К. Андерсен. «Стойкий оловянный солдатик». 1 https://nsportal.ru/ 
 
 
 
62 

 
 

Х.-К. Андерсен. «Стойкий оловянный солдатик» 

 
 
 

1 

https://lesson.acad 
emy- 
content.myschool. 
edu.ru/18/03 

 
 
 
63 

 

Особенности авторской сказки Л.Н. Толстого «Ореховая 
ветка» 

 
 
 

1 

https://lesson.acad 
emy- 
content.myschool. 
edu.ru/18/03 

 
 
 
64 

 
Л. Н. Толстой «Царь и рубашка. Работа с детскими 

книгами: жанровое многообразие произведений Л.Н. 
Толстого 

 
 
 

1 

https://lesson.acad 
emy- 
content.myschool. 
edu.ru/18/03 

 
65 

 
Сказки Х.-К. Андерсена 

 
1 

https://resh.edu.ru 
/ 

 
66 

 
Х.-К. Андерсен. «Штопальная игла» 

 
1 

https://resh.edu.ru 
/ 

 
67 

 
С. Седов. «Король красуется». 

 
1 

https://resh.edu.ru 
/ 

 Басни 10  
 
68 

 
О. Мандельштам. «Муха» 

 
1 

https://infourok.ru 
/ 

 
69 

 
Эзоп. «Мухи», «Кошка и мыши» 

 
1 

https://infourok.ru 
/ 

 
70 

 
Л. Н. Толстой «Отец и сыновья» 

 
1 

https://infourok.ru 
/ 

 
71 

 
Л. Н. Толстой. «Лгун» 

 
1 

https://infourok.ru 
/ 

 
72 

 
И. А. Крылов «Лебедь, Щука и Рак» 

 
1 

https://infourok.ru 
/ 

 
73 

 
И. А. Крылов «Слон и Моська» 

 
1 

https://infourok.ru 
/ 

 
 
 
74 

 
 

И. А. Крылов «Две Бочки». Пословицы 

 
 
 

1 

https://lesson.acad 
emy- 
content.myschool. 
edu.ru/18/03 
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75 

 

Федр «Лягушка и мышь»; Л. Толстой «Комар и лев»; И. 
Крылов «Мышь и Крыса» 

 
 
 

1 

https://lesson.acad 
emy- 
content.myschool. 
edu.ru/18/03 

 
 
 
76 

 

Басни. И.А. Крылов - великий русский баснописец. Работа 
с басней И.А. Крылова «Ворона и Лисица». 

 
 
 

1 

https://lesson.acad 
emy- 
content.myschool. 
edu.ru/18/03 

 
77 

 
Проектная деятельность по теме «Басни» 

 
1 

https://infourok.ru 
/ 

 Братья наши меньшие 15  
78 А. П. Чехов «Белолобый» 1 https://nsportal.ru/ 
79 А. П. Чехов «Белолобый» 1 https://nsportal.ru/ 

 
 
80 

Животные в литературных сказках. На примере 
произведения И.С. Соколова-Микитова «Листопадничек» 
Тест по теме: «Работа с текстом» 

 
 

1 

https://nsportal.ru/ 

81 А. П. Чехов «Белолобый». 1 https://nsportal.ru/ 
 
82 

 
М.М. Пришвин «Лимон» 

 
1 

https://resh.edu.ru 
/ 

 
83 

 
М.М. Пришвин «Лимон» 

 
1 

https://resh.edu.ru 
/ 

 
84 

 
Л.Н. Толстой «Лев и собачка» 

 
1 

https://resh.edu.ru 
/ 

 
85 

 
К.Г. Паустовский «Кот – ворюга» 

 
1 

https://resh.edu.ru 
/ 

 
86 

 
К.Г. Паустовский «Кот — ворюга» 

 
1 

https://resh.edu.ru 
/ 

 
 
 
87 

 
 
Поучительный смысл сказок о животных. На примере 
произведения Д.Н. Мамин-Сибиряка «Умнее всех» 

 
 
 

1 

https://lesson.acad 
emy- 
content.myschool. 
edu.ru/18/03 

 
 
 
88 

 
 

Саша Чёрный «Ослёнок». 

 
 
 

1 

https://lesson.acad 
emy- 
content.myschool. 
edu.ru/18/03 

 
 
 
89 

 
 

А. Куприн «Завирайка» 

 
 
 

1 

https://lesson.acad 
emy- 
content.myschool. 
edu.ru/18/03 

 
 
 
90 

 
Раскрытие темы взаимоотношения человека и 
животного на примере рассказа Паустовского К.Г. 
«Заячьи лапы» 

 
 
 

1 

https://lesson.acad 
emy- 
content.myschool. 
edu.ru/18/03 

 
91 

Взаимоотношения человека и животных – тема 
произведения Д.Н. Мамин-Сибиряка «Приёмыш» 

 
1 

https://resh.edu.ru 
/ 

 
 
92 

Отражение темы дружба животных в рассказах 
писателей. На примере произведения А.И. Куприна 
«Барбос и Жулька» 

 
 

1 

https://resh.edu.ru 
/ 

 О совести и долге 15  
93 Ю. Яковлев «Полосатая палка» (в сокращении) 1 https://nsportal.ru/ 
94 Ю. Яковлев «Полосатая палка» (в сокращении) 1 https://nsportal.ru/ 
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95 

Особенности внешнего вида и характера героя-ребёнка. 
На примере рассказа А.П. Чехова «Ванька» 

 
1 

https://nsportal.ru/ 

96 А. Платонов «Разноцветная бабочка» 1 https://nsportal.ru/ 
 
97 

 
А. Платонов «Разноцветная бабочка» 

 
1 

https://infourok.ru 
/ 

 
98 

 
А. Платонов «Разноцветная бабочка» 

 
1 

https://infourok.ru 
/ 

 
99 

 
Научно – популярная статья «Бабочки рядом с человеком» 

 
1 

https://infourok.ru 
/ 

 
 
 
100 

 
 

А. Кешоков «Мне больно, мальчики» 

 
 
 

1 

https://lesson.acad 
emy- 
content.myschool. 
edu.ru/18/03 

 
 
 
101 

 
 

К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб” 

 
 
 

1 

https://lesson.acad 
emy- 
content.myschool. 
edu.ru/18/03 

 
 
 
102 

 
 

К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб” 

 
 
 

1 

https://lesson.acad 
emy- 
content.myschool. 
edu.ru/18/03 

 
 
103 

Отражение в произведении важных человеческих качеств: 
честности, стойкости, ответственности. На примере 
рассказа Л. Пантелеева «Честное слово» 

 
 

1 

https://resh.edu.ru 
/ 

 
104 

Научно — популярная статья «Лошадь». Тест "О совести 
и долге» 

 
1 

https://resh.edu.ru 
/ 

 
105 

 
Сказки К. Г. Паустовского 

 
1 

https://resh.edu.ru 
/ 

 
106 

Основные события сюжета произведения А.П.Гайдара 
«Тимур и его команда» (отрывки) 

 
1 

https://resh.edu.ru 
/ 

 
 
107 

Нравственная оценка ситуаций, поведения и поступков 
героев произведения А.П. Гайдара «Тимур и его команда» 
(отрывки) 

 
 

1 

https://resh.edu.ru 
/ 

 Весна пришла 9  
108 «Жаворонушки…», (народные песни). «Берёзонька» 1 https://nsportal.ru/ 

 
109 

Поэты о красоте родной природы. На примере 
произведения Н.А. Некрасова «Железная дорога» 

 
1 

https://nsportal.ru/ 

110 А. А. Фет «Весенний дождь» 1 https://nsportal.ru/ 
111 М. М. Пришвин «Лесная капель» 1 https://nsportal.ru/ 

 
 
 
112 

 
 

Научно-популярная статья «Изменение погоды» 

 
 
 

1 

https://lesson.acad 
emy- 
content.myschool. 
edu.ru/18/03 

 
 
 
113 

 
 

К. Д. Бальмонт «Золотая рыбка» 

 
 
 

1 

https://lesson.acad 
emy- 
content.myschool. 
edu.ru/18/03 

 
 
 
114 

 
 

А. А. Фет «Рыбка» .Народные песни. 

 
 
 

1 

https://lesson.acad 
emy- 
content.myschool. 
edu.ru/18/03 
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115 

В. Астафьев «Весенний остров» Восприятие картин 
природы в стихотворениях С.А. Есенина 

 
1 

https://infourok.ru 
/ 

 
116 

 
О. Дриз «Как сделать утро волшебным». 

 
1 

https://infourok.ru 
/ 

 И в шутку и всерьёз 20  
 
117 

 
Шутки — прибаутки Тест по теме "Работа с текстом" 

 
1 

https://infourok.ru 
/ 

 
118 

 
«Болтливая баба» (русская народная сказка) 

 
1 

https://infourok.ru 
/ 

 
119 

Характеристика героя сказки В.М. Гаршина «Лягушка- 
путешественница». 

 
1 

https://infourok.ru 
/ 

 
 
 
120 

 
 

А. Линдгрен «Как Эмиль угодил головой в супницу». 

 
 
 

1 

https://lesson.acad 
emy- 
content.myschool. 
edu.ru/18/03 

 
 
 
121 

 
 

А. Линдгрен «Приключения Эмиля из Лённеберги» 

 
 
 

1 

https://lesson.acad 
emy- 
content.myschool. 
edu.ru/18/03 

 
 
 
122 

 
 

С. Я. Маршак «Про двух соседей» 

 
 
 

1 

https://lesson.acad 
emy- 
content.myschool. 
edu.ru/18/03 

 
 
 
123 

 
 

С. Я. Маршак «Старуха, дверь закрой!» 

 
 
 

1 

https://lesson.acad 
emy- 
content.myschool. 
edu.ru/18/03 

 
 
 
124 

 
 

М. Зощенко «Великие путешественники» 

 
 
 

1 

https://lesson.acad 
emy- 
content.myschool. 
edu.ru/18/03 

 
 
 
125 

 

М. Зощенко «Великие путешественники». Проверка 
навыка чтения 

 
 
 

1 

https://lesson.acad 
emy- 
content.myschool. 
edu.ru/18/03 

 
126 

 
М. Зощенко «Великие путешественники» 

 
1 

https://infourok.ru 
/ 

127 М. Зощенко «Великие путешественники» 1 https://nsportal.ru/ 
 
128 

Характеристика героя «Денискиных рассказов» В.Ю. 
Драгунского 

 
1 

https://nsportal.ru/ 

 
129 

Характеристика героя «Денискиных рассказов» В.Ю. 
Драгунского 

 
1 

https://nsportal.ru/ 

 
130 

Проверка навыка чтения. Особенности юмористических 
произведений Н.Н.Носова 

 
1 

https://resh.edu.ru 
/ 

 
131 

 
Итоговая контрольная работа 

 
1 

https://resh.edu.ru 
/ 

 
132 

 
Картинная галерея. З. Серебрякова «За обедом». 

 
1 

https://resh.edu.ru 
/ 

 
133 

 
А. Усачёв «На чём держится Земля» 

 
1 

https://resh.edu.ru 
/ 

134 А. Дорофеев «Укушенные». 1 https://resh.edu.ru 
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   / 
 
135 

 
Наш конкурс 

 
1 

https://resh.edu.ru 
/ 

 
136 

 
Повторение пройденного 

 
1 

https://resh.edu.ru 
/ 

 
 

Рабочая программа по литературному чтению для 4 класса 
Рабочая программа разработана на основе ФГОС НОО в соответствие Федеральной образовательной программой 
начального общего образования, утв. приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 № 372. 

Она составлена на основе требований к результатам освоения программы начального общего образования 
ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, сформулированные в рабочей программой воспитания и календарном плане 
воспитательной работы МБОУ гимназии № 59. 

Согласно учебному плану на изучение литературного чтения в 4 классе отводится: 
Количество часов в год – 68. 
Количество часов в неделю – 2. 
Количество учебных недель – 34. 

 
Учебный предмет «Литературное чтение» входит в предметную область «Русский язык и литературное чтение». 
Срок реализации программы  2023– 2024 учебный год. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Фольклор (устное народное творчество) (9 ч.) 
Фольклор как народная духовная культура (произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, 
музыкальный, обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора для появления художественной литературы. 
Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, классификация). Собиратели фольклора (А.Н. Афанасьев, В.И. 
Даль). Виды сказок: о животных, бытовые, волшебные. Отражение в произведениях фольклора нравственных 
ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство фольклорных произведений разных народов по тематике, 
художественным образам и форме («бродячие» сюжеты). Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом 
событии. Герой былины — защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни 
Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). Средства художественной 
выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, гипербола. Устаревшие слова, их место в былине и 
представление в современной лексике. Народные былинно-сказочные темы в творчестве художника В М Васнецова. 
Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, народные сказки (2-3 сказки по выбору), сказки 
народов России (2-3 сказки по выбору), былины из цикла об Илье Муромце, Алёше Поповиче, Добрыне Никитиче (1-2 
по выбору). 
Творчество А.С. Пушкина (6 ч.) 
Картины природы в лирических произведениях А.С. Пушкина. Средства художественной выразительности в 
стихотворном произведении (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора). Круг чтения: литературные сказки А.С. 
Пушкина в стихах: «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Фольклорная основа авторской сказки. 
Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. Произведения для чтения: 
А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях», «Няне», «Осень» (отрывки), «Зимняя дорога» и другие. 
Творчество И.А. Крылова (3ч.) 
Представление о басне как лироэпическом жанре. Круг чтения: басни на примере произведений И.А. Крылова, И.И. 
Хемницера, Л.Н. Толстого, С.В. Михалкова. Басни стихотворные и прозаические (не менее трёх). Развитие событий в 
басне, её герои (положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: назначение, темы и герои, 
особенности языка. Произведения для чтения: Крылов И.А. «Стрекоза и муравей», «Квартет», И.И. Хемницер 
«Стрекоза», Л.Н. Толстой «Стрекоза и муравьи» и другие. 
Творчество М.Ю. Лермонтова (2ч.) 
Круг чтения: лирические произведения М.Ю. Лермонтова (не менее трёх). Средства художественной выразительности 
(сравнение, эпитет, олицетворение); рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» сравнение. Строфа как элемент 
композиции стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. Метафора в стихотворениях М.Ю. Лермонтова. 
Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов «Утёс», «Парус», «Москва, Москва! …Люблю тебя как сын…» и другие. 
Литературная сказка (5ч.) 

https://1obraz.ru/%23/document/97/508589/
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Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по выбору). Герои литературных сказок (произведения М.Ю. 
Лермонтова, П.П. Ершова, П.П Бажова, С.Т. Аксакова, С.Я. Маршака и др.) Связь литературной сказки с фольклорной: 
народная речь — особенность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. Произведения для 
чтения: П.П. Бажов «Серебряное копытце», С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» и другие. 
Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ— ХХ веков (6 ч.) 
Лирика, лирические произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с наблюдениями, 
описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): 
В.А. Жуковский, Е.А. Баратынский, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. Некрасов, И.А. Бунин, А.А. Блок, К.Д. Бальмонт, 
М.И. Цветаева и др. Темы стихотворных произведений, герой лирического произведения. Авторские приёмы создания 
художественного образа в лирике. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, 
сравнения, олицетворения, метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произведению. 
Произведения для чтения: В.А. Жуковский «Загадка», И.С. Никитин «В синем небе плывут над полями…», Ф.И. 
Тютчев «Как неожиданно и ярко», А.А. Фет «Весенний дождь», Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист», 
И.А. Бунин «Листопад» (отрывки) и другие (по выбору). Творчество Л. Н. Толстого (3ч.) 
Круг чтения (не менее трёх произведений): рассказ (художественный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. 
Повесть как эпический жанр (общее представление). Значение реальных жизненных ситуаций в создании рассказа, 
повести. Отрывки из автобиографической повести Л.Н. Толстого «Детство». Особенности художественного текста- 
описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. Примеры текста-рассуждения в рассказах Л.Н. Толстого. Произведения для 
чтения: Л.Н.Толстой «Детство» (отдельные главы), «Черепаха». 
Произведения о животных и родной природе (5 ч.) 
Взаимоотношения человека и животных, защита и охрана природы — тема произведений литературы. Круг чтения (не 
менее трёх авторов): на примере произведений А.И. Куприна, В.П. Астафьева, К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, 
Ю.И. Коваля и др. Произведения для чтения: В.П. Астафьев «Капалуха», М.М. Пришвин «Выскочка», С.А. Есенин 
«Лебёдушка» и другие (по выбору). Произведения о детях (15 ч.) Тематика произведений о детях, их жизни, играх и 
занятиях, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трёх авторов): А.П. 
Чехова, Б.С. Житкова, Н.Г. Гарина-Михайловского, В.В. Крапивина и др. Словесный портрет героя как его 
характеристика. Авторский способ выражения главной мысли. Основные события сюжета, отношение к ним героев. 
Произведения для чтения: В.П. Астафьев «Капалуха», М.М. Пришвин «Выскочка», С.А. Есенин «Лебёдушка» и другие 
(по выбору). 
Произведения о детях (7ч.) 
Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на 
примере произведений не менее трёх авторов): А.П. Чехова, Б.С. Житкова, Н.Г. Гарина-Михайловского, В.В. 
Крапивина и др. Словесный портрет героя как его характеристика. Авторский способ выражения главной мысли. 
Основные события сюжета, отношение к ним героев. Произведения для чтения: А.П. Чехов «Мальчики», Н.Г. Гарин- 
Михайловский «Детство Тёмы» (отдельные главы), М.М. Зощенко «О Лёньке и Миньке» (1-2 рассказа из цикла), К.Г. 
Паустовский «Корзина с еловыми шишками» и другие. Произведения для чтения: А.П. Чехов «Мальчики», Н.Г. Гарин- 
Михайловский «Детство Тёмы» (отдельные главы), М.М. Зощенко «О Лёньке и Миньке» (1-2 рассказа из цикла), К.Г. 
Паустовский «Корзина с еловыми шишками» и другие. 
Пьеса (2 ч.) 
Знакомство с новым жанром — пьесой-сказкой. Пьеса — произведение литературы и театрального искусства (одна по 
выбору). Пьеса как жанр драматического произведения. Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. 
Авторские ремарки: назначение, содержание. Произведения для чтения: С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» и другие. 
Юмористические произведения (4ч.) 
Круг чтения (не менее двух произведений по выбору): юмористические произведения на примере рассказов М.М. 
Зощенко, В.Ю. Драгунского, Н.Н. Носова. Герои юмористических произведений. Средства выразительности текста 
юмористического содержания: гипербола. Юмористические произведения в кино и театре. Произведения для чтения: 
В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 произведения по выбору), Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» 
(отдельные главы) и другие. 
Зарубежная литература (4ч.) 
Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. Литературные сказки Ш. Перро, Х.К. Андерсена, 

братьев Гримм, Э.Т.А. Гофмана, Т. Янссон и др. (по выбору). Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, 
Марка Твена. Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди», «Русалочка», Дж. Свифт «Приключения 
Гулливера» (отдельные главы), Марк Твен «Том Сойер» (отдельные главы) и другие (по выбору). 
О Родине, героические страницы истории (7ч) 
Наше Отечество, образ родной земли в стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ 
веков (по выбору, не менее четырёх, например, произведения И.С. Никитина, Н.М. Языкова, С.Т. Романовского, А.Т. 
Твардовского, М.М. Пришвина, С.Д. Дрожжина, В.М. Пескова и др.). Представление о проявлении любви к родной 
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земле в литературе разных народов (на примере писателей родного края, представителей разных народов России). 
Страницы истории России, великие люди и события: образы Александра Невского, Дмитрия Пожарского, Дмитрия 
Донского, Александра Суворова, Михаила Кутузова и других выдающихся защитников Отечества в литературе для 
детей. Отражение нравственной идеи: любовь к Родине Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной 
войны в произведениях литературы (на примере рассказов А.П. Платонова, Л.А. Кассиля, В.К. Железняка, С.П. 
Алексеева). Осознание понятия: поступок, подвиг. Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической 
песни, знакомство с песнями на тему Великой Отечественной войны. Произведения для чтения: С.Д. Дрожжин 
«Родине», В.М. Песков «Родине», А.Т. Твардовский «О Родине большой и малой» (отрывок), С.Т. Романовский 
«Ледовое побоище», С.П. Алексеев (1-2 рассказа военно-исторической тематики) и другие (по выбору). 
Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой) (5ч.) 
Польза чтения и книги: книга — друг и учитель. Правила читателя и способы выбора книги (тематический, 
систематический каталог). Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 
книги), её справочно-иллюстративный материал. Очерк как повествование о реальном событии. Типы книг (изданий): 
книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания. Работа с 
источниками периодической печати. 

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
• способность к самооценке; 
• чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической принадлежности; 
• представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, моральных нормах, нравственных 
и безнравственных поступках; 
• ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков других людей; 
• регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и этическими требованиями; 
• эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в конкретных поступках; 
• эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 
• познавательная мотивация учения; 
могут быть сформированы: 
• чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 
• устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 
• толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 
• планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художественного текста; 
• выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 
• вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем; 
• самостоятельно оценивать правильность выполненных действий как по ходу их выполнения, так и в результате 
проведённой работы; 
• планировать собственную читательскую деятельность. 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 
• находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике (толковый, синонимический, 
фразеологический); 
• выделять существенную информацию из текстов разных видов; 
• сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным критериям; 
• устанавливать причинно - следственные связи между словами, чувствами, побуждениями и поступками героев 
произведений; 
• устанавливать аналогии. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
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• осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды библиотек и Интернет; 
• сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, героев, выбирая основания 
для классификации; 
• строить логические рассуждения, включающие определение причинно -следственных связей в устной и письменной 
форме, в процессе анализа литературного произведения и на основании собственного жизненного опыта; 
• работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 
Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 
• работая в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 
• аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при выработке решения; 
• точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 
• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль; 
• владеть диалогической формой речи; 
• корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 
• задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Речевая и читательская деятельность 
Учащиеся научатся: 
• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного (вслух — 
примерно 90 слов в минуту, про себя — примерно 120 слов в минуту); 
• читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, правильным 
интонированием, использованием логических ударений и темпа речи, выражая таким образом понимание 
прочитанного; 
• прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 
• находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её своими словами; 
• различать последовательность событий и последовательность их изложения; 
• выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения текста с помощью учителя, 
формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его частям; 
• пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой диалога повествованием, с 
включением рассуждений; 
• обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; ориентироваться в мире книг по 
алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской библиотеке; 
• составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских 
периодических журналах; 
• соотносить поступки героев с нравственными нормами; 
• ориентироваться в научно - популярном и учебном тексте, использовать полученную информацию. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном уровне в устной и письменной 
речи; 
• высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности художественного текста; 
• высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной форме; 
• создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 
Творческая деятельность 
Учащиеся научатся: 
• читать по ролям художественное произведение; 
• создавать текст на основе плана; 
• придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений, анализом причин 
происшедшего; 
• писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, кинофильме, телевизионной 
передаче; 
• участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, отрывки прозаических 
текстов; 
• создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из героев, придумывать 
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продолжение истории персонажа и сюжета; 
• создавать иллюстрации к произведениям; 
• создавать в группе сценарии и проекты. 
Литературоведческая пропедевтика 
Учащиеся научатся: 
• выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их эмоционально - смысловые значения; 
• определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, народных сказок, мифов, былин, 
стихотворений, рассказов, повестей, басен; 
• выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их поступков, бытовые описания; 
• вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 
• определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 
• различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка — басня, сказка — былина, сказка — рассказ и др.); 
• находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их смысл. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• делать элементарный анализ литературных текстов, используя некоторые понятия (фольклорная и авторская 
литература, структура текста, автор, герой), средства художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 
метафора); 
• создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства художественной выразительности, 
включённые в конкретное произведение. 

 
 

Тематическое планирование 
 

№  
Раздел, тема урока Количест 

во часов 

Электронные 
образователь-ные 
ресурсы 

 Фольклор (устное народное творчество) (9 ч) 9 часов  
1 Народные сказки  

1 
https://myschool.edu.ru 
/ 

2 «Василиса Прекрасная» (русская народная сказка)  
1 

https://myschool.edu.ru 
/ 

3 «Находчивый солдат» (русская народная сказка)  
1 

https://myschool.edu.ru 
/ 

4 «Мужик и царь» (русская народная сказка)  
1 

https://myschool.edu.ru 
/ 

5 «Портной и царь» (армянская народная сказка)  
1 

https://myschool.edu.ru 
/ 

6 «Кола - рыба» ( итальянская народная сказка)  
1 

https://myschool.edu.ru 
/ 

7 Былина «Как Илья из Мурома богатырём стал»  
1 

https://myschool.edu.ru 
/ 

8 «Илья Муромец и Соловей Разбойник». Проверка навыка чтения.  
1 

https://myschool.edu.ru 
/ 

9 А.К. Толстой "Илья Муромец". Картинная галерея В.М. Васнецов 
"Богатыри" 

 
1 

https://myschool.edu.ru 
/ 

 Творчество А.С.Пушкина (6 ч) 6 часов  
1 
0 А. С.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»  

1 
https://myschool.edu.ru 
/ 

1 
1 А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»  

1 
https://myschool.edu.ru 
/ 

1 
2 А. С.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»  

1 
https://myschool.edu.ru 
/ 

1 
3 А.С.Пушкин «Осень», «Няне»  

1 
https://myschool.edu.ru 
/ 

https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
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1 
4 А.С.Пушкин «Зимняя дорога»  

1 
https://myschool.edu.ru 
/ 

1 
5 А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане». Тест по теме « Сказки»  

1 
https://myschool.edu.ru 
/ 

 Творчество И.А.Крылова ( 3 ч) 3 часа  
1 
6 И. Крылов «Стрекоза и муравей», «Квартет»  

1 
https://myschool.edu.ru 
/ 

1 
7 И.А. Крылов «Трудолюбивый Медведь», «Ворона и Лисица»  

1 
https://myschool.edu.ru 
/ 

1 
8 И.И.Хемницер «Стрекоза», Л.Н.Толстой «Стрекоза и муравьи»  

1 
https://myschool.edu.ru 
/ 

 Творчество М.Ю.Лермонтова (2 ч) 2 часа  
1 
9 «Утес», «Парус»  https://myschool.edu.ru 

/ 
2 
0 «Москва, Москва!...»  https://myschool.edu.ru 

/ 
 Литературная сказка (5 ч) 5 часов  

2 
1 П.П.Бажов «Серебряное копытце»  

1 
https://myschool.edu.ru 
/ 

2 
2 С.Т.Аксаков «Аленький цветочек»  

1 
https://myschool.edu.ru 
/ 

2 
3 Сказки С.Я.Маршака  

1 
https://myschool.edu.ru 
/ 

2 
4 К.Чапек «Случай с русалками»  

1 
https://myschool.edu.ru 
/ 

2 
5 Р.Киплинг «Рикки-Тикки-Тави»  

1 
https://myschool.edu.ru 
/ 

 Картины природы в творчестве поэтов и писателей XIX-XX веков ( 7 
ч) 

 
6 часов 

/ 

2 
6 В.А.Жуковский «Загадка». Проверка навыка чтения.  

1 
https://myschool.edu.ru 
/ 

2 
7 Ю. Яковлев "Мама .  

1 
https://myschool.edu.ru 
/ 

2 
8 

И.С. Никитин "Русь", «В синем небе плывут над полями». 
Е.А.Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист…», И. Северянин. 
Запевка. 

 
 

1 

https://myschool.edu.ru 
/ 

2 
9 

Ф.И. Тютчев «Как неожиданно и ярко». С.А. Есенин "С добрым утром!". 
Н.А. Некрасов "Саша" (отрывок) 

 
1 

https://myschool.edu.ru 
/ 

3 
0 

А.А.Фет «Весенний дождь». М.М. Пришвин "Моя Родина". А.А. Фет "На 
рассвете". 

 
1 

https://myschool.edu.ru 
/ 

3 
1 И.А.Бунин «Листопад». И.А. Бунин "Густой зелёный ельник у дороги..."  

1 
https://myschool.edu.ru 
/ 

3 
2 Картины родной природы в изображении художников. И.Шишкин «Рожь»  

1 
https://myschool.edu.ru 
/ 

 Творчество Л.Т.Толстого (2 ч) 2часа  
3 
3 Л.Н.Толстого «Детство» (отдельные главы)  

1 
https://myschool.edu.ru 
/ 

3 
4 Л.Н.Толстой «Русак», «Черепаха»  

1 
https://myschool.edu.ru 
/ 

 Произведения о животных и родной природе (5 ч) 5 часов  
3 
5 А.И.Куприн «Барбос и Жулька»  

1 
https://myschool.edu.ru 
/ 

https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
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3 
6 А.И.Куприн «Барбос и Жулька»  

1 
https://myschool.edu.ru 
/ 

3 
7 В.П.Астафьев «Капалуха»  

1 
https://myschool.edu.ru 
/ 

3 
8 М.М.Пришвин «Выскочка»  

1 
https://myschool.edu.ru 
/ 

3 
9 

Ю.И.Коваль «Белоглазка» . Тест по теме «Произведения о животных и 
родной природе» 

 
1 

https://myschool.edu.ru 
/ 

 Произведения о детях (7 ч) 7 часов  
4 
0 А.П. Чехов "Мальчики"  

1 
https://myschool.edu.ru 
/ 

4 
1 К.Г. Паустовский "Корзина с еловыми шишками"  

1 
https://myschool.edu.ru 
/ 

4 
2 К.Г. Паустовский "Корзина с еловыми шишками..".  

1 
https://myschool.edu.ru 
/ 

4 
3 Н.Г.Гарин-Михайловский «Детство Темы» (отд.главы)  

1 
https://myschool.edu.ru 
/ 

4 
4 И.А. Бунин "Детство"  

1 
https://myschool.edu.ru 
/ 

4 
5 В.А.Солоухин «Ножичек с костяной ручкой»  

1 
https://myschool.edu.ru 
/ 

4 
6 М.М.Зощенко «О Леньке и Миньке» (1-2 рассказа)  

1 
https://myschool.edu.ru 
/ 

 Пьеса (2 ч) 2 часа  
4 
7 Знакомство с новым жанром пьесой-сказкой»  

1 
https://myschool.edu.ru 
/ 

4 
8 С.Я.Маршак «12 месяцев»  

1 
https://myschool.edu.ru 
/ 

 Юмористические произведения (4 ч) 4 часа  
4 
9 В.Ю.Драгунский «Денискины рассказы».  

1 
https://myschool.edu.ru 
/ 

5 
0 Н.Н.Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отдельные главы)  

1 
https://myschool.edu.ru 
/ 

5 
1 Н.Н.Носов «Витя Малеев в школе и дома»  

1 
https://myschool.edu.ru 
/ 

5 
2 Марк Твен «Великолепный маляр»  

1 
https://myschool.edu.ru 
/ 

 Зарубежная литература (4 ч) 4 часа  
5 
3 Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди», «Русалочка», «Снежная королева»  

1 
https://myschool.edu.ru 
/ 

5 
4 

Дж.Свифт «Приключения Гулливера», Д. Свифт "Путешествия в 
Лилипутию» 

 
1 

https://myschool.edu.ru 
/ 

5 
5 

М.Твен «Приключения Тома Сойера» (отд.главы), Р.Л. Стивенсон "Страна 
кровати" 

 
1 

https://myschool.edu.ru 
/ 

5 
6 

 
Р.Э. Распэ. Главы из книги «Приключения барона Мюнхаузена» 

 
1 

https://myschool.edu.ru 
/ 

 Произведения о Родине, о героических страницах истории (7 ч) 7 часов  
5 
7 С.Д.Дрожжин «Родине», В.М.Песков «Родине»  

1 
https://myschool.edu.ru 
/ 

5 
8 А.Т.Твардовский «О Родине большой и малой» (отр.), «Рассказ танкиста»  

1 
https://myschool.edu.ru 
/ 

5 С.Т.Романовский «Ледовое побоище», А.С. Пушкин «Песнь о вещем 1 https://myschool.edu.ru 

https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
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9 Олеге»  / 
6 
0 

Народные и авторские песни о войне. «Сборы польского короля на Русь». 
К.Ф. Рылеев «Иван Сусанин» 

 
1 

https://myschool.edu.ru 
/ 

6 
1 Песни о Великой Отечественной войне. А.А. Ахматова «Мужество»  

1 
https://myschool.edu.ru 
/ 

6 
2 С.П.Алексеев «Медаль»  

1 
https://myschool.edu.ru 
/ 

6 
3 

Б.Полевой «Последний день Матвея Кузьмина». Тест « Произведения о 
Родине» 

 
1 

https://myschool.edu.ru 
/ 

 Библиографическая культура (работа с детской книжной и 
справочной литературой» (5 ч) 

 
5 часов 

 

6 
4 Польза чтения и книги: книга – друг и учитель.  

1 
https://myschool.edu.ru 
/ 

6 
5 Виды информации в книге.  

1 
https://myschool.edu.ru 
/ 

6 
6 Работа с источниками периодической печати.  

1 
https://myschool.edu.ru 
/ 

6 
7 Типы книг. Проверка навыка чтения.  

1 
https://myschool.edu.ru 
/ 

6 
8 Проектная деятельность по теме: «Моя любимая книга»  

1 
https://myschool.edu.ru 
/ 

    
 
 
 
 

Рабочая программа по окружающему миру для 3 класса 
Рабочая программа разработана на основе ФГОС НОО в соответствие Федеральной 
образовательной программой начального общего образования, утв. приказом 
Минпросвещения России от 18.05.2023 № 372. 
Она составлена на основе требований к результатам освоения программы начального 
общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно- 
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 
рабочей программой воспитания и календарном плане воспитательной работы МБОУ 
гимназии № 59. 

Согласно учебному плану на изучение изобразительного искусства в 3 классе отводится: 
Количество часов в год – 68. 
Количество часов в неделю – 2. 
Количество учебных недель – 34. 
Количество контрольных работ- 1. 

Учебный предмет « Окружающий мир » входит в предметную область «Обществознание и 
естествознание». 
Срок реализации программы 2023– 2024 учебный год. 

Содержание учебного предмета 
 

Природа вокруг нас (8 ч) 

https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://1obraz.ru/%23/document/97/508589/
https://1obraz.ru/%23/document/97/508589/
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Окружающая человека среда. Экология — наука о взаимодействии человека и всех других 
живых существ с окружающей средой. 

Горизонт, стороны горизонта. Ориентирование по Солнцу, компасу и местным признакам. 
Разнообразие явлений природы, физические и химические явления. 
Тела и вещества, их свойства. Первые представления о строении вещества. 

Вода, воздух, горные породы и почва (16 ч) 
Три состояния воды. Свойства воды в жидком состоянии: текучесть, прозрачность, цвет, 

запах, вкус, теплопроводность, способность растворять другие вещества. 
Свойства снега и льда. Свойства воды в газообразном состоянии. 
Вода в природе: родники, водоёмы (озеро, река, море, океан — естественные водоёмы; 

пруд, водохранилище — искусственные водоёмы). Облака, роса, туман, иней, изморозь. 
Круговорот воды в природе. 

Значение воды в жизни человека. Энергия падающей воды. Необходимость рационального 
использования воды, охрана воды от загрязнения. 

Воздух — необходимое условие жизни. Состав воздуха: азот, кислород, углекислый газ. 
Примеси в воздухе. 

Свойства воздуха: занимает место, не имеет цвета и запаха, плохо проводит тепло, 
сжимаем и упруг, при нагревании расширяется, при охлаждении сжимается. 

Ветер. Использование энергии ветра человеком. 
Загрязнение воздуха дымом, пылью, другими газами. Необходимость охраны воздуха от 

загрязнения. 
Горные породы, их разнообразие: твёрдые, жидкие, газообразные. 
Горные породы как полезные ископаемые. Некоторые доступные для наблюдения 

свойства полезных ископаемых: песка, глины, гранита, известняка. Использование 
важнейших полезных ископаемых человеком. Добыча и охрана полезных ископаемых. 

Почва и её состав: перегной, песок, глина, вода, воздух. Главное отличие почвы от горной 
породы — плодородие. Как образуется почва. Значение и охрана почвы. 

О царствах живой природы (16 ч) 
Четыре царства живой природы — растения, животные, грибы, бактерии. 
Отличие живых существ от тел неживой природы. Основные среды обитания живых 

существ: наземно-воздушная, водная, почвенная, другие живые существа. 
Первые представления о растении как организме. 
Органы растения: корень, побег, цветок и плод, их значение в жизни растения. Вещества, 

из которых состоит растение. 
Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые. 
Как человек научился выращивать растения. Предки культурных растений. 
Питание и дыхание растений. Испарение воды листьями растений. Размножение растений. 

Расселение плодов и семян. Развитие растений из семени. 
Значение растений в природе и жизни человека. Влияние деятельности человека на мир 

растений. Редкие и исчезающие растения своей местности. Охрана растений. 
Первые представления об организме животного. Отличие животных от растений. 
Разнообразие животных: черви, ракообразные, паукообразные, насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. 
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Как человек приручил животных. Наши домашние животные и их предки. 
Как животные воспринимают окружающий мир. Передвижение, дыхание, питание, 

размножение и развитие животных. 
Значение животных в природе и жизни человека. Необходимость бережного отношения к 

животным. Меры по охране животных. 
Грибы, особенности их строения и разнообразие. Значение грибов в природе и жизни 

человека. 
Бактерии, их значение в природе и жизни человека. 

Человек (10 ч) 
Человек — часть живой природы. Общее представление об организме человека. Отличие 

человека от животных. Окружающая среда и здоровье человека. 
Кожа. Гигиена кожи. Первая помощь при ранениях, ушибах, ожогах, обморожении. 
Опорно-двигательная система. Скелет, его значение для организма. Осанка и здоровье. 

Как сохранить правильную осанку. Мышцы. Работа мышц. Значение физической культуры и 
труда для укрепления мышц. 

Кровеносная система, её значение. Необходимость укрепления органов кровообращения. 
Дыхательная система. Гигиена дыхания. Предупреждение простудных заболеваний. 
Пищеварительная система, её значение. Гигиена питания. Зубы и уход за ними. 
Выделение. Значение удаления из организма ненужных и вредных продуктов 

жизнедеятельности. 
Органы чувств, их значение и гигиена. 
Нервная система, её значение в организме человека. Гигиена нервной системы. Эмоции и 

темперамент. 

Человек в обществе (18 ч) 
Народы, живущие на территории России. Национальные обычаи, традиции. 
Города России. История возникновения. Имя города, символы города. История города в 

памятниках и достопримечательностях. 
Москва — столица России. Герб Москвы. Москва в исторических памятниках. 
Государственные символы России. История происхождения герба, флага, гимна. 

Государственные награды. 
Основной закон страны. Конституция. Права и обязанности ребёнка. Как устроено наше 

государство. Органы власти. 
Экскурсии: ориентирование на местности, знакомство с разнообразием неживой и живой 

природы в окрестностях школы, изучение влияния деятельности человека на природу. 
Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора и пересечения 

дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых подстанций и 
других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, предупреждающие 
знаки безопасности). Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного 
и авиатранспорта (правила безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное 
поведение в вагоне, на борту самолёта, судна; знаки безопасности). 

Безопасность в Интернете. Анализ ситуаций по теме, например, «Что может произойти, 
если…». 
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Планируемые результаты освоения окружающего мира 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: понимание значения изучения курса «Окружающий 

мир»; 
• ориентация на выполнение основных правил бережного отношения к природе на основе 

понимания особенностей взаимодействия человека и природы; 
• ориентация на выполнение правил здорового образа жизни на основе знаний об организме 

человека; 
• осознание своей этнической принадлежности; 
• чувство гордости свою Родину; 

могут быть сформированы: 
• осознание себя как гражданина России; 
• уважение к истории и культуре народов, населяющих Россию; 
• понимание влияния эмоций на здоровье человека и необходимости управлять своими 

эмоциями. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 

• понимать цель познавательной деятельности; 
• планировать свои действия при выполнении заданий учебника; 
• осуществлять текущий контроль и оценку результатов выполнения заданий. 

Учащиеся могут научиться: 
• самостоятельно планировать свои действия при выполнении учебных заданий; 
• самостоятельно осуществлять текущий контроль и оценку результатов выполнения 

заданий; 
• ставить цель собственной познавательной деятельности и планировать ее (в рамках 

проектной деятельности). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 
• доказывать то или иное свойство изучаемого объекта путем постановки несложных 

опытов; 
• сравнивать и классифицировать изучаемые объекты по различным признакам; 
• находить необходимую информацию в учебнике; 
• получать информацию, используя тексты, таблицы, рисунки, схемы; 
• моделировать процессы развития растений и животных по заданиям учебника и рабочих 

тетрадей; 
• понимать информацию, представленную на исторической карте. 

Учащиеся могут научиться: 



 

• получать дополнительную информацию по изучаемой теме, пользуясь справочной 
литературой; 

• самостоятельно моделировать некоторые природные процессы. 
• ориентироваться на «ленте времени»; указывать хронологические рамки и периоды 

основных исторических процессов; 
• устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их 

последствиями (под руководством учителя) 
• сравнивать исторические события. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 
• выполнять парные и групповые задания в классе и на экскурсиях; 
• совместно проводить опыты, обсуждая их результаты и делая выводы. 

Учащиеся могут научиться: 
• распределять обязанности и контролировать друг друга при выполнении учебных заданий 

и проектов. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 
- различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); 
- проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; 
- проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 
народов; 
- соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 
- приводить примеры памятников природы, культурных объектов и достопримечательностей 
родного края; столицы России, городов Российской Федерации с богатой историей и 
культурой; российских центров декоративноприкладного искусства; 
- проявлять интерес и уважение к истории и культуре народов России; 
- показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 
- различать расходы и доходы семейного бюджета; 
- распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, 
различать их в окружающем мире; 
- проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными 
объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных 
приборов; 
- соблюдать безопасность проведения опытов; 
- группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую 
классификацию; 
- сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы; 
- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, выделяя 
их существенные признаки и характерные свойства; 
- использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска и 
извлечения информации, ответов на вопросы;  

300 
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- использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объяснения 
простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 
- фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной 
деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; 
- создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе, человеке 
и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); 
- соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 
авиатранспорта; 
- соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к двигательной 
активности и принципы здорового питания; 
- соблюдать основы профилактики заболеваний; 
- соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 
- соблюдать правила нравственного поведения на природе; 
- безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в 
информационно-коммуникационную сеть «Интернет»; 
- ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в мессенджерах. 

 
Тематическое планирование 

 
№ п/п 

 
Темы уроков 

Количество 
часов 

 
ЭОР 

 Природа вокруг нас 8 ч.  
 
1 

Что нас окружает. Методы изучения природы. Разнообразие веществ в 
окружающем мире 

 
1 

 
https://nsportal.r 

 
2 

Экскурсия «Знакомство с разнообразием неживой и живой природы в 
окрестностях школы». 

 
1 

https://resh.edu. 

3 Экскурсия «Изучение влияния деятельности человека на природу». 1 https://resh.edu. 
4 Что такое горизонт. Ориентирование по Солнцу. 1 https://resh.edu. 
5 Ориентирование по компасу и местным признакам. Практическая работа 1 https://infourok. 
6 Экскурсия «Ориентирование на местности» 1 https://nsportal.r 

7 Явления природы . 1 https://nsportal.r 

8 Свойства тел и веществ. 1 https://nsportal.r 
  

Вода, воздух, горные породы и почва 
 
16 ч. 

 

 
9 

 
Свойства воды в жидком состоянии. 

 
1 

 
https://resh.edu. 

10 Вода – растворитель Практическая работа 1 https://nsportal.r 
11 Свойства льда, снега и пара. Практическая работа 1 https://nsportal.r 
12 Родники. 1 https://nsportal.r 
13 Водные объекты (река ,озеро, море ,пруд, водохранилище) 1 https://infourok. 
14 Облака, роса, туман, иней, изморозь. 1 https://infourok. 
15 Круговорот воды в природе. 1 https://infourok. 

 
16 

Использование и охрана воды. Тест по теме «Реки и озера зимой. 
Облака. Удивительные явления природы» 

 
1 

https://resh.edu. 

17 Значение воздуха для жизни. Состав воздуха. Практическая работа 1 https://resh.edu. 
18 Свойства воздуха. 1 https://nsportal.r 
19 Ветер. 1 https://nsportal.r 
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 20 Охрана воздуха. 1 https://nsportal.r 
21 Горные породы. 1 https://infourok. 

 
22 

Полезные ископаемые(песок, глина, гранит, известняк)Практическая 
работа 

 
1 

https://infourok. 

 
23 

Использование, добыча и охрана полезных ископаемых Проекты по теме 
«Освоение воздушного пространства человеком» 

 
1 

https://infourok. 

24 Почва. Тест по теме «Вода, воздух, горные породы, почва» 1 https://infourok. 
 О царствах живой природы  

16 ч. 
 

 

25 

 

Четыре царства живой природы. 

 

1 

https://resh.edu. 

26 Строение растений. . Практическая работа 1 https://resh.edu. 
27 Разнообразие растений. 1 https://resh.edu. 
28 Дикорастущие и культурные растения. 1 https://nsportal.r 
29 Жизнь растений. 1 https://nsportal.r 
30 Размножение и развитие растений. 1 https://nsportal.r 
31 Охрана растений. 1 https://infourok. 
32 Строение животных. Практическая работа 1 https://infourok. 
33 Разнообразие животных. 1 https://infourok. 
34 Домашние и дикие животные. 1 https://infourok. 
35 Как животные воспринимают мир. 1 https://infourok. 
36 Передвижение и дыхание животных. 1 https://infourok. 
37 Питание животных. 1 https://nsportal.r 
38 Размножение и развитие животных. 1 https://nsportal.r 
39 Охрана животных. Проекты по теме «Сохраним мир живой природы» 1 https://nsportal.r 
40 Грибы и бактерии. Тест по теме: «О царствах живой природы». 1 https://nsportal.r 

 Человек 10 ч.  

 
41 

Человек- часть живой природы. Семья – коллектив близких, родных 
людей. 

 
1 

https://infourok. 

42 Кожа - наша первая «одежда». Практическая работа . 1 https://infourok. 
43 Скелет. Практическая работа 1 https://infourok. 
44 Мышцы. Практическая работа 1 https://resh.edu. 
45 Кровеносная система .Практическая работа 1 https://resh.edu. 
46 Дыхание. Практическая работа 1 https://resh.edu. 
47 Питание и выделение. 1 https://resh.edu. 
48 Органы чувств. Практическая работа .. 1 https://infourok. 

 
49 

Нервная система. Здоровый образ жизни. Проект «Физкультура и спорт»  
1 

https://infourok. 

50 Эмоции и темперамент. Тест по теме «Органы чувств» 1 https://infourok. 
 

Человек в обществе 18 ч. 
 

 
51 

 
Народы нашей страны. Наша родина – Российская Федерация 

 
1 

https://infourok. 

52 Традиции народов нашей страны 1 https://infourok. 
53 Путешествие по ленте времени. 1 https://infourok. 
54 Города и сёла 1 https://infourok. 
55 Названия городов 1 https://infourok. 
56 Кремль – центр города 1 https://infourok. 
57 Улицы города 1 https://nsportal.r 
58 Герб – символ города Тест по теме «Города России» 1 https://nsportal.r 
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 59 Памятные места городов 1 https://resh.edu. 
60 Экскурсия «Улицы и памятные места родного города» 1 https://resh.edu. 
61 Современный город. Страны и народы мира. 1 https://resh.edu. 
62 Итоговая контрольная работа. 1 https://infourok. 
63 Москва – столица России. Что такое государство 1 https://infourok. 
64 Конституция – основной закон нашей страны 1 https://infourok. 
65 Права ребёнка. 1 https://nsportal.r 

 
66 

Символы государства. Государственный герб России. Государственный 
флаг России. Государственные награды. Проект «Мой родной край». 

 
1 

https://nsportal.r 

67 Правила безопасного поведения. 1 https://resh.edu. 
68 Безопасность в сети «Интернет. 1 https://resh.edu. 
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Рабочая программа по окружающему миру для 4 класса 
Рабочая программа разработана на основе ФГОС НОО в соответствие Федеральной образовательной программой 
начального общего образования, утв. приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 № 372. 
Она составлена на основе требований к результатам освоения программы начального общего образования ФГОС 
НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, сформулированные в рабочей программой воспитания и календарном плане воспитательной работы 
МБОУ гимназии № 59. 

 
 

Согласно учебному плану на изучение окружающего мира в 4 классе отводится: 
Количество часов в год – 68. 
Количество часов в неделю – 2. 
Количество учебных недель – 34. 
Количество практических работ- 11. 
Количество экскурсий-4. 

Учебный предмет «Окружающий мир » входит в предметную область «Обществознание и естествознание ». 
Срок реализации программы 2023 – 2024 учебный год 

 
 

Содержание учебного предмета 
 

Человек и природа(28ч.) 
Методы познания окружающей природы. Солнечная систем(11 ч.) 
.Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты по исследованию 

природных объектов и явлений. Солнце – ближайшая к нам 
звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Характеристика планет Солнечной системы. 

Естественные спутники планет. Смена дня и ночи на 
Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён года. 

Формы земной поверхности. Водоёмы и их разнообразие(8 ч.). 
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин 

и гор на карте). Равнины и горы России. 
Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный поток; использование рек и 
водоёмов человеком. Крупнейшие реки и озёра России, 

моря, омывающие её берега, океаны. Водоёмы и реки родного края (названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за рубежом (2–3 объекта). 
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны(5 ч.) 
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и животный 

мир, особенности труда и быта людей, влияние 
человека на природу изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных зонах. 
Природные и культурные объекты Всемирного наследия(4 ч.) 
Природные и культурные объекты Всемирного наследия в России и за рубежом. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия человека и природы. Охрана 
природных богатств: воды, воздуха, полезных 

ископаемых, растительного и животного мира. Правила нравственного поведения в природе. Международная 
Красная книга (отдельные примеры). 

Человек и общество(35 ч.) 
Наша Родина-Российская Федерация(10 ч.) 
Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности гражданина Российской Федерации. 

Президент Российской Федерации – глава 
государства. Политико-административная карта России. Общая характеристика родного края, важнейшие 

достопримечательности, знаменитые соотечественники. 
Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических событий, 
связанных с ним. 
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовных связей 

https://1obraz.ru/%23/document/97/508589/
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между соотечественниками. Новый год, День 
защитника Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День России, День 

народного единства, День Конституции. 
Праздники и памятные даты своего региона. Уважение к культуре, истории, традициям своего народа и других 

народов, государственным символам России. 
История Отечества. «Лента времени» и историческая карта(22 ч.) 
История Отечества «Лента времени» и историческая карта. 
Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Государство Русь, Московское государство, 
Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные 

традиции людей в разные исторические 
времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 
Человек-творец культурных ценностей. Всемирное культурное наследие(3 ч.) 

Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного наследия в России и за рубежом. Охрана 
памятников истории и культуры. Посильное участие 

в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 
историко-культурного наследия своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их национальности, социального 
статуса, религиозной принадлежности. 

Правила безопасной жизнедеятельности (5 ч.) 
Здоровый образ жизни :профилактика вредных привычек (1 ч.) 
Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 
Безопасность в городе. Безопасность в сети Интернет(4 ч.) 
Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортной инфраструктуры города; правила 

безопасного по ведения в общественных местах, 
зонах отдыха, учреждениях культуры). Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом дорожных знаков 

и разметки, сигналов и средств защиты 
велосипедиста, правила использования самоката и других средств индивидуальной мобильности. 

Безопасность в информационно-коммуникационной сети Интернет (поиск достоверной информации, опознавание 
государственных образовательных ресурсов 

и детских развлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в информационно- 
коммуникационную сеть Интернет. 

 
 

Планируемые результаты освоения окружающего мира 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
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 
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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: 
• осознание ценности познания для развития человека, необходимости самообразования и саморазвития; 
• проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в 

расширении своих знаний, в том числе с 
использованием различных информационных средств. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические и исследовательские действия: 

устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека; конструировать в учебных и 
игровых ситуациях правила безопасного 

поведения в среде обитания; 
моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма поверхности); 

соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной зоне; 
классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне; определять разрыв между 

реальным и желательным состоянием объекта 
(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов. 

 
Работа с информацией: 
использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; оценивать 

объективность информации, учитывать правила безопасного использования 
электронных образовательных и информационных ресурсо 
использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, справочники, 

энциклопедии, в том числе информационно- 
телекомуникационную сеть «Интернет» (в условиях контролируемого выхода); 

делать  сообщения (доклады) на предложенную тему на основе дополнительной 
информации, подготавливать 

презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы, диаграммы. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, соотечественник, берестяная 

грамота, первопечатник, иконопись, объект 
Всемирного природного и культурного наследия; 
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характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных систем органов; 
объяснять   особую   роль 

нервной системы в деятельности организма; 
создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия организма вредных привычек; 
описывать ситуации проявления нравственных качеств: отзывчивости, доброты, справедливости и других; 
составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных изменений, особенностей 

жизни природных зон, пищевых цепей); 
составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина Российской Федерации»; 
создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в рамках изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 
самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; предвидеть трудности и 
возможные ошибки; 
контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные действия при 

необходимости; 
адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками; 
находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины. 

 
 

Совместная деятельность 
выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей: руководителя, подчинённого, 

напарника, члена большого коллектива; 
ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, объективно 

оценивать свой вклад в общее дело; 
анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, использования инструментов, 

которые могут стать опасными для здоровья и жизни других людей. 
 
 

В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего образования у обучающегося будут 
сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 
учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Познавательные универсальные учебные действия: 
1) Базовые логические действия: 

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

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

• сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 
• объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 
• определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 
• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 

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

алгоритма. 
2) Базовые исследовательские действия: 

• проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому предположению) 
наблюдения, несложные опыты; 

• проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; 
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• определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных 
вопросов; 

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

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

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта 
изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – следствие); 

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения 
(опыта, измерения, исследования). 

3) Работа с информацией: 
• использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения информации с 

учётом учебной задачи; 
• находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, согласно заданному 

алгоритму; 
• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе предложенного 

учителем способа её проверки; 
• находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, аудиовизуальную информацию; 
• читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, иллюстрацию); 
• соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в информационно- 

телекоммуникационную сеть Интернет (с помощью учителя); 
• анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей; 
• фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание) и графическом 

виде (рисунок, схема, диаграмма). 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников; 
• признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать своё 

мнение; приводить доказательства своей правоты; 
• соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к собеседнику; 
• использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, социальной жизни, 

взаимоотношениях и поступках людей; 
• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
• конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и опытной работы, 

подкреплять их доказательствами; 
• находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и явлениях природы, 

событиях социальной жизни; 
• готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и др.) к 

тексту выступления. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
1) Самоорганизация: 

• планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению учебной задачи; 
• выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2) Самоконтроль и самооценка: 
• осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 
• находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; 
• корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 
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• предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их предупреждения, в 
том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 

• 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 
научатся: 

• проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов, 
государственным символам России; 

• соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 
• показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России (горы, равнины, 

реки,  озёра, моря, омывающие территорию 
России); 

• показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 
• находить место изученных событий на «ленте времени»; 
• знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 
• соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и периодами 

истории России; 
• рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории России, 

наиболее известных российских 
исторических деятелях разных периодов, достопримечательностях столицы России и родного края; 

• описывать на   основе   предложенного   плана   изученные   объекты, выделяя их существенные признаки, 
в том числе государственную 

символику России и своего региона; 
• проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или выдвинутому предположению 

несложные наблюдения, опыты с 
объектами природы с использованием простейшего лабораторного оборудования и 

измерительных приборов, следуя правилам безопасного труда; 
• распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, рисункам 

и фотографиям, различать их 
в окружающем мире; 

• группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая признак 
для группировки; 

проводить простейшие классификации; 
• сравнивать объекты   живой и   неживой природы на основе их внешних признаков и известных 

характерных свойств; 
• использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и процессов в 

природе (в том числе смены дня и 
ночи, смены времён года, сезонных изменений в природе   своей местности, причины смены природных 

зон); 
• называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за рубежом (в 

пределах изученного); 
• называть экологические проблемы и определять пути их решения; 
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• создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе 
и обществе; 

• использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, ответов на 
вопросы; 

• соблюдать правила нравственного поведения на природе; 
• осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека; 
• соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной 

инфраструктуры населённого пункта, 
в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, 

библиотеках и т.д.); 
• соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате; 
• осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной 

информациив 
информационно-телекоммуникационной сети Интернете; 

• соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных 
образовательных и информационных 

ресурсов 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
 

№ 
п/ 
п 

 
Раздел, тема урока Количест 

во часов 

ЭОР 

 Человек и природа 28  
 Методы познания окружающей природы. Солнечная система. 11  

1 Как человек изучает окружающую природу?  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f 
8414d1c 

2 Что такое погода? Как погода зависит от ветра?  https://infourok.ru 
3 .Грозные явления природы. Предсказания погоды.  https://infourok.ru 
4 Экскурсия в смешанный лес. Практическая работа  https://infourok.ru 
5 Экскурсия к реке или озеру. Практическая работа  https://infourok.ru 
6 Экскурсия в поле и на луг. Практическая работа  https://infourok.ru 
7 Экскурсия в сад. Практическая работа  https://infourok.ru 
8 Какую форму имеет Земля. Карта полушарий. Практическая работа  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 
7f4116e4 

9 Солнце – звезда. Планеты Солнечной системы Луна – спутник Земли  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f 
8414eca 

10 Смена дня и ночи на Земле как результат вращения планеты вокруг своей оси.  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ 
7f4116e4 

11 Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены сезонов. Общая 
характеристика времен года 

 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ 
7f4116e4 

 Формы земной поверхности. Водоёмы и их разнообразие. 8  
12 Изображение местности на плане и географической карте. Практическая работа  https://infourok.ru 
13 Равнины.  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f 
841668a 

14 Горы.  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f 
841668a 

15 Формы земной поверхности (на примере родного края).  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f 
8416806 

https://m.edsoo.ru/f8414d1c
https://m.edsoo.ru/f8414d1c
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/f8414eca
https://m.edsoo.ru/f8414eca
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/f841668a
https://m.edsoo.ru/f841668a
https://m.edsoo.ru/f841668a
https://m.edsoo.ru/f841668a
https://m.edsoo.ru/f8416806
https://m.edsoo.ru/f8416806
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16 Водоемы Земли, их разнообразие. Естественные водоемы: океан, море, озеро, 
болото. Примеры водоемов в России. 

 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f 
8416996 

17 Искусственные водоемы: водохранилища, пруды (общая характеристика)  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f 
8416b58 

18 Река как водный поток. Крупнейшие реки России: название, нахождение на карте  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f 
8416cfc 

19 Водоемы и реки родного края. 
Использование рек и водоемов человеком (хозяйственная деятельность, отдых). 
Охрана рек и водоемов .Тест по теме «Человек и природа» 

 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f 
8417382 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f 
8417526 

 Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны. 5  

20 Особенности природы материков.  https://infourok.ru 
21 Карта России. Характеристика природных зон России: арктическая пустыня. 

Связи в природной зоне. Практическая работа 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f 
8417918 
https://m.edsoo.ru/f 
8417b34 

22 Характеристика природных зон России :тундра. Связи в природной зоне. 
Практическая работа 

 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f 
8417d1e 

23 Характеристика природных зон России :зона лесов. Связи в природной зоне. 
Практическая работа 

 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f 
8417f08 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f 
84183b8 
https://m.edsoo.ru/f 
84181ce 

24 Характеристика природных зон России :степи. Связи в природной зоне. 
Практическая работа 

 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f 
8418778 
https://m.edsoo.ru/f 
84185ac 

 Природные и культурные объекты Всемирного наследия. 4  

25 Природные и культурные объекты Всемирного наследия в России и за рубежом  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f 
841546a 
https://m.edsoo.ru/f 
841580c 

26 Экологические проблемы взаимодействия человека и природы  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f 
8415118 

27 Защита и охрана природных богатств (воздуха, воды, полезных ископаемых, 
флоры и фауны) .Знакомство с Международной Красной книгой. 

 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f 
84152c6 
https://m.edsoo.ru/f 
8415636 

28 Защита проектов по теме : «Объекты Всемирного наследия в России и за 
рубежом». Тест на тему «Природные и культурные объекты Всемирного 
наследия». 

  
https://infourok.ru 

 Человек и общество. 35  
 Наша Родина-Российская Федерация. 10  

29  
Президент Российской Федерации – глава государства. Политико-административная 
карта России 

 Библиотека 
ЦОК 
https://m.edsoo. 
ru/7f412850 

https://m.edsoo.ru/f8416996
https://m.edsoo.ru/f8416996
https://m.edsoo.ru/f8416b58
https://m.edsoo.ru/f8416b58
https://m.edsoo.ru/f8416cfc
https://m.edsoo.ru/f8416cfc
https://m.edsoo.ru/f8417382
https://m.edsoo.ru/f8417382
https://m.edsoo.ru/f8417526
https://m.edsoo.ru/f8417526
https://m.edsoo.ru/f8417918
https://m.edsoo.ru/f8417918
https://m.edsoo.ru/f8417b34
https://m.edsoo.ru/f8417b34
https://m.edsoo.ru/f8417d1e
https://m.edsoo.ru/f8417d1e
https://m.edsoo.ru/f8417f08
https://m.edsoo.ru/f8417f08
https://m.edsoo.ru/f84183b8
https://m.edsoo.ru/f84183b8
https://m.edsoo.ru/f84181ce
https://m.edsoo.ru/f84181ce
https://m.edsoo.ru/f8418778
https://m.edsoo.ru/f8418778
https://m.edsoo.ru/f84185ac
https://m.edsoo.ru/f84185ac
https://m.edsoo.ru/f841546a
https://m.edsoo.ru/f841546a
https://m.edsoo.ru/f841580c
https://m.edsoo.ru/f841580c
https://m.edsoo.ru/f8415118
https://m.edsoo.ru/f8415118
https://m.edsoo.ru/f84152c6
https://m.edsoo.ru/f84152c6
https://m.edsoo.ru/f8415636
https://m.edsoo.ru/f8415636
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
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30  
Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности 
гражданина Российской Федерации 

  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f 
841d336 

31  
Малая Родина гражданина России. Достопримечательности родного края 

 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f 
841dac0 

32  
Родной край .Знаменитые люди родного края. 

 Библиотека 
ЦОК 
https://m.edsoo. 
ru/7f412850 

 
33 

 
Наша малая Родина. Главный город родного края 

 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f 
841e664 

34  
Города России. Святыни городов России 

 Библиотека 
ЦОК 
https://m.edsoo. 
ru/7f412850 

35  
Города России. Святыни городов России 

 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ 
7f412850 

36  
Праздник в жизни общества и человека 

 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ 
7f412850 

37  
 

Государственные праздники 

 Библио 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ 
7f412850тека 
ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f 
841dc50 

38 Праздники и памятные даты своего региона. Тест на тему «Наша Родина - 
Российская Федерация» 

 https://infourok.ru 

 История Отечества. «Лента времени» и историческая карта. 22  

39 История на карте. Исторические источники .«Лента времени».Практическая работа  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f 
8418bb0 

40 Первые русские князья. Князь Владимир. Крещение Руси.  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f 
8418dc2 

41 Культура Древней Руси.  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f 
8418dc2 

42 Борьба с иноземными захватчиками. Александр Невский. Дмитрий Донской.  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f 
841a082 
https://m.edsoo.ru/f 
841a262 
https://m.edsoo.ru/f 
8419894 

43 Московское государство . Первый русский царь. Преобразования в государстве.  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f 
8419894 

44 Как жили люди на Руси в XIV-XVI века  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f 
8419c54 

45 Смутное время. К. Минин и Д. Пожарский.  https://infourok.ru 
46 Русское государство при первых Романовых. Расширение границ России в XVII 

веке. 
 https://infourok.ru 

47 Петр I. Реформы в Российском государстве. Преобразование в культуре, быту, 
науке. 

 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f 
841b284 

https://m.edsoo.ru/f841d336
https://m.edsoo.ru/f841d336
https://m.edsoo.ru/f841dac0
https://m.edsoo.ru/f841dac0
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/f841e664
https://m.edsoo.ru/f841e664
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/f841dc50
https://m.edsoo.ru/f841dc50
https://m.edsoo.ru/f8418bb0
https://m.edsoo.ru/f8418bb0
https://m.edsoo.ru/f8418dc2
https://m.edsoo.ru/f8418dc2
https://m.edsoo.ru/f8418dc2
https://m.edsoo.ru/f8418dc2
https://m.edsoo.ru/f841a082
https://m.edsoo.ru/f841a082
https://m.edsoo.ru/f841a262
https://m.edsoo.ru/f841a262
https://m.edsoo.ru/f8419894
https://m.edsoo.ru/f8419894
https://m.edsoo.ru/f8419894
https://m.edsoo.ru/f8419894
https://m.edsoo.ru/f8419c54
https://m.edsoo.ru/f8419c54
https://m.edsoo.ru/f841b284
https://m.edsoo.ru/f841b284
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   https://m.edsoo.ru/f 
8419e7a 

48 Изменения в Российском государстве. Императрица Екатерина II.  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f 
841b4aa 

49 Образование и наука в XVIII веке  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f 
841b694 

50 Война 1812 года.  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f 
841b89c 

51 Отмена крепостного права.  https://infourok.ru 
52 Наука и техника в XIX веке.  https://infourok.ru 
53 Город и горожане. Мода XIX века.  https://infourok.ru 
54 Культура XIX века.  https://infourok.ru 
55 Страницы истории России XX века. Революция в России. Россия в годы Советской 

власти 
 https://infourok.ru 

56 Великая Отечественная война.  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f 
841c800 

57 Великая Отечественная война: главные сражения. Тыл в годы войны.  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ 
7f4116e4 

58 Всероссийская проверочная работа.  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f 
841c9f4 

59 Великая Победа. Восстановление народного хозяйства.  https://infourok.ru 
60 Россия в мировом сообществе. Научные достижения XX века.  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f 
841cd14 

 Человек-творец культурных ценностей. Всемирное культурное наследие. 3  

61  
Всемирное культурное наследие России 

 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f 
8415b9a 

62  
Всемирное культурное наследие. Охрана историко-культурного наследия 

 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ 
7f4116e4 

63 Взаимоотношения людей в обществе: доброта и гуманизм, справедливость 
и уважение. Тест по теме «Человек и общество» 

 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f 
841d516 

 Правила безопасной жизнедеятельности 5  
 Здоровый образ жизни :профилактика вредных привычек 1  

64 О вредных для здоровья привычках  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f 
8415da2 

 Безопасность в городе. Безопасность в сети Интернет. 4  

65 Планирование маршрутов с учетом транспортной инфраструктуры населенного 
пункта. 
Безопасное поведение при езде на велосипеде и самокате. Дорожные знаки. 

 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f 
8416306 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f 
8416180 

66 Правила поведения в общественных местах: зонах отдыха, учреждениях 
культуры и торговых центрах. 

 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ 
7f4116e4 

67 Правила цифровой грамотности при использовании Интернет  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f 
8415f50 

68 Обобщение мтериала по итогам обучения в 4 классе  https://infourok.ru 
Библиотека 
ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8419e7a
https://m.edsoo.ru/f8419e7a
https://m.edsoo.ru/f841b4aa
https://m.edsoo.ru/f841b4aa
https://m.edsoo.ru/f841b694
https://m.edsoo.ru/f841b694
https://m.edsoo.ru/f841b89c
https://m.edsoo.ru/f841b89c
https://infourok/
https://m.edsoo.ru/f841c800
https://m.edsoo.ru/f841c800
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/f841c9f4
https://m.edsoo.ru/f841c9f4
https://m.edsoo.ru/f841cd14
https://m.edsoo.ru/f841cd14
https://m.edsoo.ru/f8415b9a
https://m.edsoo.ru/f8415b9a
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/f841d516
https://m.edsoo.ru/f841d516
https://m.edsoo.ru/f8415da2
https://m.edsoo.ru/f8415da2
https://m.edsoo.ru/f8416306
https://m.edsoo.ru/f8416306
https://m.edsoo.ru/f8416180
https://m.edsoo.ru/f8416180
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/f8415f50
https://m.edsoo.ru/f8415f50
https://infourok.ru/
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   https://m.edsoo.r 
u/7f4116e4 

 
 
 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 
3класса 

Рабочая программа разработана на основе ФГОС НОО в соответствие 
Федеральной образовательной программой начального общего образования, 
утв. приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 № 372. 
Она составлена на основе требований к результатам освоения программы 
начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые 
приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, сформулированные в рабочей программой воспитания и 
календарном плане воспитательной работы МБОУ гимназии № 59. 

Согласно учебному плану на изучение изобразительного искусства в 3 классе 
отводится: 
Количество часов в год – 34. 
Количество часов в неделю – 1. 
Количество учебных недель – 34. 
Количество контрольных работ- 1. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область 
«Искусство». 
Срок реализации программы 2023– 2024 учебный год. 

 
Содержание учебного предмета 

 
«Введение» (1 ч.) Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. 
Рассматривание и обсуждение иллюстраций известных российских иллюстраторов 
детских книг. 

 
«Искусство в твоем доме» (8 ч.) Создание игрушки из подручного 
нехудожественного материала. Приёмы исполнения орнаментов и выполнение 
эскизов украшения посуды из дерева и глины в традициях народных 
художественных промыслов Хохломы и Гжели. Эскизы орнаментов для росписи 
тканей. Раппорт. Эскизы орнамента для росписи платка. Работа в графическом 
редакторе. 

 
«Искусство на улицах твоего города» (8 ч.) Восприятие объектов окружающего 
мира – архитектура, улицы города или села. Зарисовки исторических памятников и 
архитектурных достопримечательностей города. Графический рисунок. 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://1obraz.ru/%23/document/97/508589/
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«Художник и зрелище» (7 ч.) Сюжетная композиция «В цирке», использование 
гуаши или карандаша и акварели. Художник в театре: эскиз занавеса (или 
декораций сцены) для спектакля со сказочным сюжетом (сказка по выбору). Лепка 
сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого 
персонажа путём бумагопластики. Изображение лица человека. Эскиз плаката или 
афиши. Тематическая композиция «Праздник в городе». Проектирование. 

 
«Художник и музей» (10 ч.) Виртуальные путешествия в главные 
художественные музеи и музеи местные. Представления о произведениях 
крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И.И. Шишкина, И.И. 
Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, И.К. Айвазовского и других. 
Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В.И. 
Сурикова, И.Е. Репина, В.А. Серова и других. Графические зарисовки 
карандашами по памяти или на основе наблюдений и фотографий архитектурных 
достопримечательностей своего города. 

 
 
 
 

Планируемые результаты освоения изобразительного искусства 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 
· внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной 
деятельности; 
· понимание сопричастности к культуре своего народа, уважение к мастерам 
художественного промысла, сохраняющим народные традиции; 
· понимание разнообразия и богатства художественных средств для выражения 
отношения к окружающему миру; 
· положительная мотивация к изучению различных приёмов и способов живописи, 
лепки, передачи пространства; 
· интерес к посещению художественных музеев, выставок. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 
· осознания изобразительного искусства как способа познания и эмоционального 
отражения многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека; 
· представления о роли искусства в жизни человека; 
· восприятия изобразительного искусства как части национальной культуры; 
· положительной мотивации и познавательного интереса к изучению 
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классического и современного искусства; к знакомству с выдающимися 
произведениями отечественной художественной культуры; 
· основ эмоционально - ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям 
жизни и искусства, понимание красоты как ценности. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 
· следовать при выполнении художественно – творческой работы инструкциям 
учителя и алгоритмам, описывающим стандартные действия; 
· объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась 
работа; 
· продумывать план действий при работе в паре; 
· различать и соотносить замысел и результат работы; 
· включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, 
декоративную и конструктивную); 
· анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной 
художественно- творческой работы по заданным критериям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
· самостоятельно выполнять художественно – творческую работу; 
· планировать свои действия при создании художественно - творческой работы; 
· руководствоваться определёнными техниками и приёмами при создании 
художественно - творческой работы; 
· определять критерии оценки работы, анализировать и оценивать результаты 
собственной и коллективной художественно - творческой работы по выбранным 
критериям. 

 
Познавательны
е Учащиеся 
научатся: 

· осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 
материалы; 
· свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, 
оглавления, справочного бюро; 
· группировать, сравнивать произведения народных промыслов по их характерным 
особенностям, объекты дизайна и архитектуры по их форме; анализировать, из 
каких деталей состоит объект; 
· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 
· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 
· характеризовать персонажей произведения искусства; 
· различать многообразие форм предметного мира; 
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· конструировать объекты различных плоских и объёмных форм. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 
· находить нужную информацию, используя словари учебника, дополнительную 
познавательную литературу справочного характера; 
· наблюдать природу и природные явления, различать их характер и 
эмоциональное состояние; 
· использовать знаково - символические средства цветовой гаммы в творческих 
работах; 
· устанавливать и объяснять причину разного изображения природы (время года, 
время суток, при различной погоде); 
· классифицировать произведения изобразительного искусства по их видам и 
жанрам; 
· конструировать по свободному замыслу; 
· анализировать приёмы изображения объектов, средства выразительности и 
материалы, применяемые для создания декоративного образа; 
· сравнивать произведения изобразительного искусства по заданным критериям, 
классифицировать их по видам и жанрам; 
· группировать и соотносить произведения разных искусств по характеру и 
эмоциональному состоянию; 
· моделировать дизайнерские объекты. 

Коммуникативн
ые Учащиеся 
научатся: 

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому при 
обсуждении в классе; 
· соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения; 
· задавать вопросы уточняющего характера по сюжету и смысловой связи между 
объектами; 
· учитывать мнения других в совместной работе, договариваться и приходить к 
общему решению, работая в группе; 
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 
· высказывать собственное мнение о художественно - творческой работе при 
посещении декоративных, дизайнерских и архитектурных выставок, музеев 
изобразительного искусства, народного творчества и др.; 
· задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественно - 
выразительным средствам; 
· учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при 
создании художественно- творческой работы в группе; 
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· владеть монологической формой речи, Получат   возможность   научиться 
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рассказывать о художественных промыслах народов России; 
· владеть диалогической формой речи, Получат возможность научиться дополнять, 
отрицать суждение, приводить примеры. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные 
результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 
Модуль «Графика» 
Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне 
книги, многообразии форм детских книг, о работе художников иллюстраторов. 
Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок 
обложки с соединением  шрифта  (текста) и изображения, рисунок заглавной 
буквицы, создание иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на развороте. 
Узнавать  об искусстве шрифта и  образных  (изобразительных) возможностях 
надписи, о работе художника над шрифтовой композицией. 
Создавать практическую творческую работу – поздравительную открытку, 
совмещая в ней шрифт и изображение. 
Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. 
Выполнять творческую композицию – эскиз афиши к выбранному спектаклю или 
фильму. 
Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей 
лица. 
Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 
Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для 
карнавала или спектакля). 

 
Модуль «Живопись» 
Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по 
наблюдению натуры или по представлению. 
Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное 
настроение в натюрмортах известных отечественных художников. Приобретать 
опыт создания творческой живописной работы – натюрморта с ярко выраженным 
настроением или «натюрмортаавтопортрета». Изображать красками портрет 
человека с опорой на натуру или по представлению. 
Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 
Приобрести представление о деятельности художника в театре. 
Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. 
Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 
Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе 
наблюдений, по памяти и по представлению. 
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Модуль «Скульптура» 
Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе 
сюжета известной сказки (или создание этого персонажа в технике 
бумагопластики, по выбору учителя). 
Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём 
добавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа». 
Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, 
мелкая пластика, рельеф (виды рельефа). 
Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные 
промыслы Гжель и Хохлома. 
Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих 
посуду Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные 
этим промыслам; выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по 
мотивам выбранного художественного промысла). 
Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении, например, в росписи 
тканей, стен, уметь рассуждать с опорой на зрительный материал о видах 
симметрии в сетчатом орнаменте. 
Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 
Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза 
росписи женского платка). 

 
Модуль «Архитектура» 
Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на 
тему исторических памятников или архитектурных достопримечательностей 
своего города. 
Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной 
работе по созданию такого макета. 
Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы 
разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское 
пространство. 
Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное 
средство. 
Выполнить творческий рисунок – создать образ своего города или села или 
участвовать в коллективной работе по созданию образа своего города или села (в 
виде коллажа). 

 
Модуль «Восприятие произведений искусства» 
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Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и 
эстетически относиться к иллюстрациям известных отечественных художников 
детских книг, получая различную визуально-образную информацию; знать имена 
нескольких художников детской книги. Рассматривать и анализировать 
архитектурные постройки своего города (села), характерные особенности улиц и 
площадей, выделять центральные по архитектуре здания и обсуждать их 
архитектурные особенности, приобретать представления, аналитический и 
эмоциональный опыт восприятия наиболее известных памятников архитектуры 
Москвы и СанктПетербурга (для жителей регионов на основе фотографий, 
телепередач и виртуальных путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники. 
Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: 
изобразительных видов искусства – живописи, графики, скульптуры; архитектуры, 
дизайна, декоративно-прикладных видов искусства, а также деятельности 
художника в кино, в театре, на празднике. 
Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, 
определяемые предметом изображения. Знать имена крупнейших отечественных 
художников-пейзажистов: И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. 
Поленова, И.К. Айвазовского и других (по выбору учителя), приобретать 
представления об их произведениях. Осуществлять виртуальные интерактивные 
путешествия в художественные музеи, участвовать в исследовательских квестах, в 
обсуждении впечатлений от виртуальных путешествий. 
Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В.И. Сурикова, И.Е. 
Репина, В.А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления об 
их произведениях. 
Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему 
посвящены их коллекции: Государственная Третьяковская галерея, 
Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государственный 
музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. 
Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь 
представление о коллекциях своих региональных музеев. Модуль «Азбука 
цифровой графики» 
Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими 
фигурами, инструментами традиционного рисования. 
Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, 

например: исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, 
составления орнаментов путём различных повторений рисунка узора, простого 
повторения (раппорт), экспериментируя на свойствах симметрии; создание 
паттернов. 
Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и 
пропорции; осваивать с помощью графического редактора схематическое 
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изменение мимики лица. 
Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании, 
например, поздравительных открыток, афиши. 

 
Тематическое планирование 



 

№ 
 
 
 

 Введение 

Раздел, тема Количест 
во часов 

1   
ча 

с 

ЭОР 

1. Изображение, постройка, 
украшения и материалы: 
знакомимся с 
иллюстрациями и 
дизайном предметов 

 
 
 

Искусство в твоем доме 
2. Твои игрушки: создаем 

игрушки из подручного 
нехудожественного 
материала и/или из 
пластилина/глины.  

3. Посуда у тебя дома: 
изображаем орнаменты и 
эскизы украшения 
посуды в традициях 
народных 
художественных 
промыслов 

4. Обои и шторы у тебя 
дома: создаем орнаменты 
для обоев и штор 

5. Орнаменты для обоев и 
штор: создаем орнаменты 
в графическом редакторе 

6. Мамин платок: создаем 
орнамент в квадрате 

7. Твои книжки: создаем 
эскизы обложки, 
заглавной буквицы и 
иллюстраций к детской 
книге сказок 

8. Открытки: создаем 
поздравительную 
открытку 

9. Труд художника для 

1 
 
 
 
 

8  
ча 
со 
в 
1 

 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 

1 
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Рабочая программа по изобразительному искусству для 
4класса 

 
 
 

Рабочая программа разработана на основе ФГОС НОО в соответствие Федеральной образовательной 
программой начального общего образования, утв. приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 № 
372. 
Она составлена на основе требований к результатам освоения программы начального общего образования 
ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания 
и социализации обучающихся, сформулированные в рабочей программой воспитания и календарном 
плане воспитательной работы МБОУ гимназии № 59. 

Количество часов в год – 34. 
Количество часов в неделю – 1. 
Количество учебных недель – 34. 
Количество контрольных работ- 1 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область «Искусство». 
Срок реализации программы 2023 – 2024 учебный год 

Содержание предмета 
Мир изобразительного искусства (15 ч) 
Путешествие в мир искусства (2 ч). 
Виды и жанры изобразительного искусства (13 ч). Восприятие произведений русских и зарубежных художников. 
Анималистический жанр. Исторический жанр. Батальный жанр. Бытовой жанр. Пейзаж. Портрет. Натюрморт. Цифровая графика. 
Каллиграфия. Компьютерная графика. 
Мир декоративного искусства (8 ч) 
Художественная керамика и фарфор. Художественное стекло и хрусталь. Художественный металл. Художественный текстиль. 
Мир народного искусства (7 ч) 
Лаковая миниатюра (Палех, Мстёра, Холуй). Русское кружево. Резьба по кости. Тульские самовары и пряники. Народный костюм. 
Мир архитектуры (4 ч) 
Памятники древнерусского каменного зодчества. Памятники национальным героям. Создание эскиза памятника ко Дню Победы в 
Великой Отечественной войне. Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. 
Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. Значение сохранения культурного наследия 
страны 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 
· осознание изобразительного искусства как способа познания и эмоционального отражения многообразия окружающего мира, 
мыслей и чувств человека; 
· представления о роли искусства в жизни человека; 
· восприятие изобразительного искусства как части национальной культуры; 
· положительная мотивация и познавательный интерес к изучению классического и современного искусства; к знакомству с 
выдающимися произведениями отечественной художественной культуры; 
· понимание богатства и разнообразия художественных средств для выражения эмоционально-ценностного отношения к миру; 
· основы эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям жизни и искусства, понимание красоты как 
ценности. 
Учащиеся получат возможность для формирования: 
· устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры; 
· понимания ценности искусства в сотворении гармонии между человеком и окружающим миром; 
· понимания героизма и нравственной красоты подвига защитников Отечества, запечатлённого в произведениях отечественной 
художественной культуры; 
· потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 
· эстетических чувств при восприятии произведений искусства и в процессе выполнения творческих работ (графических, 
живописных, декоративных и дизайнерских); 
· восприятия и оценки произведений изобразительного, декоративного и народного искусства, дизайна и архитектуры; 
· художественного вкуса, развития интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оценивать 
окружающий мир по законам красоты; 
· способности выражать в творческих работах своё отношение к окружающему миру; 

https://1obraz.ru/%23/document/97/508589/
https://1obraz.ru/%23/document/97/508589/
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· понимания причин успеха в творческой деятельности; способности к самооценке. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 
· самостоятельно выполнять художественно-творческую работу; 
· планировать свои действия при создании художественно-творческой работы; 
· следовать при выполнении художественно-творческой работы инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим стандартные 
действия; 
· руководствоваться определёнными техниками и приёмами при создании художественно-творческой работы; 
· определять критерии оценки работы, анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной художественно- 
творческой работы по выбранным критериям. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
· ставить собственные цели и задачи при создании творческой работы; 
· осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении художественно-творческих задач; 
· осуществлять самостоятельную художественно-творческую деятельность; 
· осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результатам самостоятельной художественно-творческой деятельности; 
· вносить необходимые коррективы в ходе выполнения художественно-творческих работ; 
· анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной художественно-творческой работы с учётом разных критериев. 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 
· находить нужную информацию, используя словари учебника, дополнительную познавательную литературу справочного характера; 
· наблюдать природу и природные явления, различать их характер и эмоциональное состояние; 
· использовать знаково-символические средства цветовой гаммы в творческих работах; 
· устанавливать и объяснять причину разного изображения природы (время года, время суток, при различной погоде); 
· различать многообразие форм предметного мира; 
· сравнивать произведения изобразительного искусства по заданным критериям, классифицировать их по видам и жанрам; 
· группировать и соотносить произведения разных искусств по характеру и эмоциональному состоянию; 
· выполнять несложные модели дизайнерских объектов; 
· выстраивать в композиции сюжет, смысловую связь между объектами, последовательность событий; 
· конструировать по свободному замыслу. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
· осуществлять поиск необходимой информации по разным видам искусства, используя справочно-энциклопедическую литературу, 
учебные пособия, фонды библиотек и Интернет; 
· анализировать приёмы изображения объектов, средства выразительности и материалы, применяемые для создания декоративного 
образа; 
· моделировать образы животных, человека и предметов на плоскости и в объёме при выполнении дизайнерских объектов, 
архитектурных макетов; 
· сопоставлять формы природных объектов с формами окружающих предметов; 
· использовать знаково-символические средства цветовой гаммы, языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно- 
прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности; 
· понимать роль художника в театре, понимать символический язык театральной декорации, созданной художником; 
· узнавать и различать характерные черты некоторых культур мира (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 
Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 
· высказывать собственное мнение о художественно-творческой работе; 
· задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественно-выразительным средствам; 
· учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при создании художественно-творческой работы в 
группе; 
· договариваться и приходить к общему решению; 
· владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о художественных промыслах народов России; 
· владеть диалогической формой речи, уметь дополнять или отрицать суждение, приводить примеры. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
· оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
· задавать вопросы на понимание использования основных средств художественной выразительности, технических приёмов, 
способов; вопросы, необходимые для организации работы в группе; 
· аргументировать собственную позицию и координировать её с позиций партнеров при выработке решений творческих задач 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся: 
· различать основные жанры (портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, батальный, бытовой, анималистический) произведений 
изобразительного искусства и его виды: графика (книжная графика, каллиграфия, компьютерная графика), живопись, скульптура; 
· называть ведущие художественные музеи России и мира; 
· различать и называть цвета цветового круга (12 цветов),основные и составные цвета, тёплые и холодные цвета; применять эти 
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цвета в творческой работе; 
· применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и лепке (с натуры, по памяти и 
воображению); в декоративных и конструктивных работах; иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 
· правильно и выразительно использовать в работе разнообразные графические материалы (различные способы штриховки 
графитными и цветными карандашами, фломастерами, пером и тушью, пастельными мелками, углем, сангиной и др.) и живописные 
приёмы (по-сырому, лессировка, раздельный мазок, от пятна и др.), а также способы применения смешанной техники работы 
разнообразными художественными материалами (акварель с белилами, акварель и штриховка тушью, гратография и др.); 
· выполнять наброски, эскизы, учебные и творческие работы с натуры, по памяти и воображению в разных художественных 
техниках; 
· изображать с натуры и по памяти отдельные предметы, группы предметов, человека, фрагменты природы, интерьера, 
архитектурных сооружений; 
· передавать объёмное изображение формы предмета с помощью светотени; 
· использовать пропорциональные соотношения при изображении лица и фигуры человека; 
· изображать глубину пространства на плоскости с помощью элементов линейной и воздушной перспективы; 
· передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами, выстраивать последовательность событий, выделять 
композиционный центр; 
· определять (узнавать), группировать произведения традиционных народных художественных промыслов(Дымка, Филимоново, 
Городец, Хохлома, Гжель, Полхов-Майдан, Мезень, Каргополь, Жостово, Богородское,Скопин, Вологда, Палех, Федоскино, 
Павловский Посади др.); 
· изготавливать изделия в традициях художественных промыслов; 
· выполнять несложные модели дизайнерских объектов и доступные архитектурные макеты; 
· выражать в творческой деятельности своё отношение к изображаемому через создание художественного образа. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
· сравнивать различные виды изобразительного искусства(графики, живописи, декоративно-прикладного искусства) с целью 
выявления средств художественной выразительности произведений; 
· узнавать и называть отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников; 
· использовать выразительные возможности выступающих и отступающих цветов; подбирать гармоничные цветовые сочетания из 2, 
3 и 4 цветов по цветовому кругу, выразительно использовать их в творческой работе; 
· использовать язык графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства в собственной художественно- 
творческой деятельности; 
· передавать с помощью ритма движение и эмоциональное состояние в композиции; 
· моделировать образы животных, человека и предметов на плоскости и в объёме; 
· выполнять ассоциативные рисунки и лепку; 
· различать и называть центры традиционных народных художественных промыслов России, художественные особенности создания 
формы в зависимости от традиционной технологии народного промысла, взаимосвязь народного орнамента и формы изделия, 
выразительные возможности цветового решения в разных школах народного мастерства, зависимость колористического решения 
художественной вещи от традиционной технологии её изготовления; 
· использовать стилизацию форм для создания орнамента; 
· создавать средствами компьютерной графики выразительные образы природы, человека, животного (в программе Paint); 
· оценивать произведения искусства (выражать собственное мнение) при рассмотрении репродукций, слайдов, посещении 
декоративных и дизайнерских выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др. 

 
Содержание учебного предмета 

 
№  

Раздел, тема урока 
Количес 

тво 
часов 

 

  
 
 

Виды и жанры изобразительного искусства 

 
 
 

15 часов 

https://m.e 
dsoo.ru/7f 

411892 
1 Необычные музеи. 1  
2 Анималистический жанр. Школа лепки. Школа графики. 1  
3 Школа живописи. «Храбрый лев». Графическое изображение героев легенд, сказок и сказаний 

разных народов. 
 

1 
 

4 Исторический жанр. Произведения русских художников на темы истории и традиций русской 
отечественной культуры 

 
1 

 

5 Батальный жанр. Тульский государственный музей оружия. Школа живописи и графики 
«Богатырское сражение». 

 
1 

 

6 Бытовой жанр. Примеры произведений великих европейских художников 1  
7 Художественная культура разных эпох и народов. 1  
8 Портрет. Пейзаж. Натюрморт. Школа графики. Учимся рисовать человека 1  

https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
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9 Портрет. Эмоции на лице. Школа графики. Рисуем автопортрет 1  
1 
0 

 
Натюрморт. Перспектива (фронтальная и угловая). «Натюрморт с двумя книгами». 

 
1 

 

1 
1 

 
Пейзаж. Линия горизонта. Красота природы разных климатических зон. 

 
1 

 

1 
2 

Книжная графика как вид изобразительного искусства. Иллюстрирование басни И. Крылова 
«Стрекоза и Муравей» . 

 
1 

 

1 
3 

 
Компьютерная графика. 

 
1 

 

1 
4 

 
Школа компьютерной графики. «Игрушечный мишка». 

 
1 

 

1 
5 

Проверочный урок. Твои творческие достижения. Проектная деятельность по теме: 
"Изобразительное искусство" 

 
1 

 

  
 
 

Декоративное искусство 

 
 
 

8 часов 

https://m.e 
dsoo.ru/7f 

411892 
1 
6 

 
Художественная керамика и фарфор. Школа декора «Девочка с птицей». 

 
1 

 

1 
7 

 
Художественное стекло. Хрусталь. Музей хрусталя. 

 
1 

 

1 
8 

 
Декоративные звери и птицы. Школа декора. 

 
1 

 

1 
9 

Художественный металл. Каслинское литьё. Кузнечное ремесло. Музей «Огни Москвы». 
Чугунное кружево. Волшебный фонарь. 

 
1 

 

2 
0 

Художественный текстиль. Ручная роспись ткани. Мастерство изготовления валенок. Музей 
валенок. 

 
1 

 

2 
1 

 
Школа декора. Украшаем валенки. Учимся валять валенки. 

 
1 

 

2 
2 

 
Орнамент. Сетчатый орнамент. Орнаменты народов мира 

 
1 

 

2 
3 

Проверочный урок. Твои творческие достижения. Проектная деятельность: "Декоративное 
искусство". 

 
1 

 

  
 
 

Народное искусство 

 
 
 

7 часов 

https://m.e 
dsoo.ru/7f 

411892 
2 
4 

Лаковая миниатюра (Федоскино, Палех, Мстёра, Холуй). Школа народного искусства. 
Палехские деревья 

 
1 

 

2 
5 

 
Русское кружево. Вологодские узоры. 

 
1 

 

2 
6 

 
Резьба по кости. Холмогорские узоры 

 
1 

 

2 
7 

 
Народный костюм. Ансамбль женского костюма. Головные уборы . 

 
1 

 

2 
8 

 
Мужской костюм. Обувь. Одежда народов Севера. Кавказа. Народный костюм. Музей утюга . 

 
1 

 

2 
9 

 
Тульские самовары. Русский самовар. Пряничные доски. 

 
1 

 

3 
0 

Проверочный урок. Твои творческие достижения. Проектная деятельность по теме: "Народное 
искусство". 

 
1 

 

  
 
 

Мир архитектуры 

 
 
 

4 часа 

https://m.e 
dsoo.ru/7f 

411892 
3 
1 

 
Изображение традиционных жилищ. Деревянная изба, ее конструкция и декор. 

  

3 
2 

Конструкция и изображение зданий храмовых построек разных народов. Памятники 
древнерусского каменного зодчества. Образ и структура архитектурного пространства 
древнерусского города 

 
 

1 

 

https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
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3 
3 

Значение сохранения культурного наследия страны. Памятники национальным героям. Создание 
эскиза памятника ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. 

 
1 

 

3 
4 

 
Проверочный урок. Твои творческие достижения. 

 
1 
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Рабочая программа по технологии для 3 класса 
Рабочая программа разработана на основе ФГОС НОО в соответствие Федеральной 

образовательной программой начального общего образования, утв. приказом 

Минпросвещения России от 18.05.2023 № 372. 

Она составлена на основе требований к результатам освоения программы начального общего 

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

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 

рабочей программой воспитания и календарном плане воспитательной работы МБОУ 

гимназии № 59. 

Согласно учебному плану на изучение технологии в 3 классе отводится: 

Количество часов в год – 34. 

Количество часов в неделю – 1. 

Количество учебных недель – 34. 

Количество контрольных работ- 1. 

Учебный предмет «Технология» входит в предметную область «Технология». 

Срок реализации программы 2023– 2024 учебный год. 

Содержание учебного предмета 

Технологии, профессии и производства 

 

Объёмное конструирование из бумаги, работа с рукотворными и природными 

материалами и предметами, их нестандартное применение. 

История возникновения и применения упаковки. Знакомство с устройством объёмных фигур. 

Порядок и уборка. Необычное применение материалов и предметов для бытового ремонта. 

Навыки ремонта. Разные виды скрепления материалов. Знакомство с канцелярским ножом. 

Конструирование из бумаги, фольги и проволоки, работа с пластичными материалами, 

знакомство с культурой поведения в обществе и проведения праздников. 

История игрушек. Кукольная мастерская. Игрушки с подвижными соединениями — дергунчики. 

Пластическая масса из муки и клея ПВА, её свойства. Техника папье-маше. Традиции 

гостеприимства и проведения торжеств и праздников. Новогодние традиции. 

https://1obraz.ru/%23/document/97/508589/
https://1obraz.ru/%23/document/97/508589/
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Конструирование из различных материалов, работа с текстильными материалами 
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История изобретения колеса. Колесо в жизни человека. 

Колёсный транспорт. Знакомство с циркулем «козья ножка». Полиэтилен. Знакомство с 

принципами объёмного раскроя сложной формы из ткани. История французской игрушки 

бильбоке. Закрепление навыков работы с тканью. 

Мужские и женские профессии. Интервью с родителями. Нитяная графика «изонить». 

Устройство и работа компьютера 

История компьютера и компьютерных устройств. Правила безопасного поведения в 

компьютерном классе. Устройство компьютера. Назначение клавиш. Мышка. Рабочий стол. 

Хранение и систематизация информации (файлы, папки и пр.). Имя файла. Элементы рабочего 

стола. Компьютеры вокруг нас. Новые профессии. Компьютеры в школе. Компьютерные 

программы. Операционная система «Windows». Рабочий стол. Компьютерная графика. 

Знакомство с текстовым редактором «Word» и его возможностями. Окно программы «Word» и 

его элементы. Свойства редактора «Word». 

Устройство и работа компьютера 

История компьютера и компьютерных устройств. Правила безопасного поведения в 

компьютерном классе. Устройство компьютера. Назначение клавиш. Мышка. Рабочий стол. 

Хранение и систематизация информации (файлы, папки и пр.). Имя файла. Элементы рабочего 

стола. Компьютеры вокруг нас. Новые профессии. Компьютеры в школе. Компьютерные 

программы. Операционная система «Windows». Рабочий стол. Компьютерная графика. 

Знакомство с текстовым редактором «Word» и его возможностями. Окно программы «Word» и 

его элементы. Свойства редактора «Word». 
 
 
 
 

Планируемые результаты освоения технологии 
 
 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной 

деятельности; 

• положительное отношение к людям разных профессий; 
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• понимание важности сохранения семейных традиций; 

• понимание разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения к 

окружающему миру; 

•  положительная мотивация к изучению истории возникновения профессий; к практической 

деятельности. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; 

• положительной мотивации и познавательного интереса к созданию личностно и общественно 

значимых объектов труда; 

• представлений о мире профессий и важности правильного выбора профессии, о материальной 

культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека, о роли ручного 

труда в жизни человека; 

• уважительного отношения к труду людей и людям труда, к традициям своего народа; 

• мотивации к самообслуживанию в школе, дома, элементарному уходу за одеждой и обувью, к 

оказанию помощи младшим и старшим, доступной помощи по хозяйству в семье; 

• адекватной оценки правильности выполнения задания; 

• основ эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям жизни, 

понимания труда, творчества, красоты как ценности. 

 
Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• продумывать план действий в соответствии с поставленной задачей при работе в паре, при 

создании проектов; 

• объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 

• различать и соотносить замысел и результат работы; 

• включаться в самостоятельную практическую деятельность, создавать в воображении 

художественный замысел, соответствующий поставленной задаче, и предлагать способы его 

практического воплощения; 

• вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия в соответствии с поставленной 
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задачей или с новыми условиями использования вещи; 

• оценивать результат работы по заданным критериям. 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• удерживать цель в процессе трудовой, декоративно-художественной деятельности; 

• действовать самостоятельно по инструкции, учитывать 

• ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

• использовать изученные правила безопасности, способы действий, пошаговые разъяснения, 

навыки, свойства материалов при выполнении учебных заданий и в творческой деятельности; 

• осознанно использовать безопасные приёмы труда; самостоятельно планировать действия, 

необходимые для изготовления поделки; 

• участвовать (находить своё место, определять задачи) в коллективной и групповой творческой 

работе; распределять обязанности и общий объём работ в выполнении коллективных поделок; 

• вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самооценки; 

• сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем; 

• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её при дальнейшей 

работе над поделками; 

• самостоятельно планировать и организовывать свою деятельность; распределять рабочее 

время. 

 
Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, словаря, 

памяток; 

• сравнивать, группировать, классифицировать плоскостные и объёмные изделия, инструменты, 

измерительные приборы, профессии; 

• конструировать из различных материалов по заданному образцу; 

• устанавливать соответствие конструкции изделия заданным условиям; 

• различать рациональные и нерациональные приёмы изготовления поделки. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

• наблюдать, сравнивать свойства различных материалов, делать выводы и обобщения; 

• узнавать о происхождении и практическом применении материалов в жизни; 

• различать материалы по декоративно-художественным и конструктивным свойствам; 

• соотносить развёртку заданной конструкции с рисунком, простейшим чертежом или эскизом; 

• конструировать из разных материалов в соответствии с доступными заданными условиями; 

• осуществлять поиск необходимой информации на персональном компьютере для решения 

доступных конструкторско-технологических задач. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при обсуждении в классе; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

• задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели выполняемых действий, по 

приёмам изготовления изделий; 

• учитывать мнения других в совместной работе, договариваться и приходить к общему 

решению, работая в группе; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к результатам творческой работы, в том 

числе при посещении выставок работ; 

• объяснять инструкции по изготовлению поделок; 

• рассказывать о профессиях и сферах человеческой деятельности, к которым эти профессии 

относятся; 

• уметь дополнять или отрицать суждение, приводить примеры; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при создании 

творческой работы в группе; 

• договариваться и приходить к общему решению. 
 
 

Предметные 
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. К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по технологии: 

понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», 

«искусственный материал»; 

выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно- прикладного 

искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамкахизученного); 

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и 

распространённые в крае ремёсла; 

называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, текстильи другие); 

читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); безопасно пользоваться 

канцелярским ножом, шилом; выполнять рицовку; 

решать        простейшие задачи технико-технологического характера по 

изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции в соответствии с новыми (дополненными) требованиями, использовать 

комбинированные техники при изготовлении изделий в соответствии с технической или 

декоративно-художественной задачей; 

понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в 

технических объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций, 

использовать их при решении простейших конструкторских задач; 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов 

«Конструктор» по заданным техническим, технологическим и декоративно- художественным 

условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции; 

называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения обучающихся); 
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понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации; 

выполнять основные правила безопасной работы на  компьютере; использовать 

возможности  компьютера и  информационно- 

коммуникационных технологий для поиска необходимой информации при 

выполнении обучающих, творческих и проектных заданий; 

выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на 

основе полученных знаний и умений. 
 

Тематическое планирование 
№ 
п/п 

Тема урока Количество 
часов 

ЭОР 

 Страна новаторов 8 ч.  

1 Мастерская упаковки. Повторение изученного во втором классе. 1 https://infourok.ru/ 
2 Мастерская упаковки. 1 https://resh.edu.ru/ 
3 Занимательное градостроение. 1 https://nsportal.ru/ 
4 Чертёжная мастерская. 1 https://infourok.ru/ 
5 Путешествие в страну порядка. 1 https://nsportal.ru/ 
6 Ремонт на необитаемом острове. 1 https://nsportal.ru/ 
7 Домашние хлопоты. 1 https://resh.edu.ru/ 
8 Твои творческие достижения. 1 https://resh.edu.ru/ 

 Страна нестандартных решений 7 ч.  

9 Танцующий зоопарк. 1 https://nsportal.ru/ 
10 Марш игрушек 1 https://nsportal.ru/ 
11 Волшебная лепка 1 https://infourok.ru/ 
12 Скульптурные секреты 1 https://resh.edu.ru/ 
13 Поход в гости 1 https://resh.edu.ru/ 
14 Поход в гости 1 https://resh.edu.ru/ 
15 Твои творческие достижения 1 https://resh.edu.ru/ 

 Страна нестандартных решений 8 ч.  
16  

Колесные истории 
 
1 

https://nsportal.ru/ 

17 Ателье игрушек. 1 https://nsportal.ru/ 
18 Игрушки и подушки. 1 https://infourok.ru/ 
19 Семинар раскройщиков 1  
20 Чем пахнут ремесла 1 https://resh.edu.ru/ 
21 Контурная графика 1 https://resh.edu.ru/ 
22 Любимые фенечки 1 https://infourok.ru/ 
23 Твои творческиедостижения. Проекты по теме «Изучай, твори, 

исследуй!» 
 
1 

https://nsportal.ru/ 

 Страна высоких технологий 11 ч.  
24 Секреты рабочего стола 1 https://nsportal.ru/ 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа по технологии для 4 класса 

Рабочая программа разработана на основе ФГОС НОО в соответствие Федеральной 

образовательной программой начального общего образования, утв. приказом 

Минпросвещения России от 18.05.2023 № 372. 

Она составлена на основе требований к результатам освоения программы начального общего 

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

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 

рабочей программой воспитания и календарном плане воспитательной работы МБОУ 

гимназии № 59. 

Согласно учебному плану на изучение технологии в 4 классе отводится: 

Количество часов в год – 34. 

Количество часов в неделю – 1. 

Количество учебных недель – 34. 
 

Учебный предмет «Технология » входит в предметную область «Технология ». 

Срок реализации программы 2023 – 2024 учебный год 

 
 
 

Содержание учебного предмета 

Технологии, профессии и производства 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в развитии 

технического прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов с 

определёнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как 

25 Секреты рабочего стола 1 https://nsportal.ru/ 
26 Волшебные окна 1 https://infourok.ru/ 
27 Город компьютерных художников. 1 https://nsportal.ru/ 
28 Компьютерный дизайн 1 https://nsportal.ru/ 
29 Занимательное черчение 1 https://resh.edu.ru/ 
30 Занимательное черчение 1 https://resh.edu.ru/ 
31 Итоговая контрольная работа. 1 https://resh.edu.ru/ 
32 Аллея редакторов 1 https://infourok.ru/ 
33 Улица виртуальных писателей 1 https://infourok.ru/ 
34 Твои творческие достижения. Проекты по теме «Компьютерные 

технологии» 
 
1 

https://infourok.ru/ 

 

https://1obraz.ru/%23/document/97/508589/
https://1obraz.ru/%23/document/97/508589/
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универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и 

другие). 

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и другие). 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние 

современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду, 

способы её защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. Бережное и 

уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий с учётом 

традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и другое). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или собственного 

замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). Коллективные, 

групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, изучаемого в течение 

учебного года. Использование комбинированных техник создания конструкций по заданным 

условиям в выполнении учебных проектов. 

Технологии ручной обработки материалов 

Синтетические материалы – ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. Создание 

синтетических материалов с заданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. 

Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в соответствии с 

дополнительными (изменёнными) требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с замыслом, 

особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов разметки деталей, 

сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных материалов в одном 

изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью чертёжных 

инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о видах тканей 

(натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей использования. Дизайн 

одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Подбор текстильных материалов в 

соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей по готовым 
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лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного стежка и её варианты 

(«тамбур» и другие), её назначение (соединение и отделка деталей) и (или) строчки 

петлеобразного и крестообразного стежков (соединительные и отделочные). Подбор ручных 

строчек для сшивания и отделки изделий. Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. Общее 

знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их обработки в 

сравнении с освоенными материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 
 
 

Конструирование и моделирование 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и другие). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов 

«Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск оптимальных и 

доступных новых решений конструкторскотехнологических проблем на всех этапах 

аналитического и технологического процесса при выполнении индивидуальных творческих и 

коллективных проектных работ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. 

Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. Составление алгоритма 

действий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование конструкции 

робота. Презентация робота. 

 
Информационно-коммуникативные технологии 

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, предметной 

преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск 

дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ, использование 

рисунков из ресурса компьютера в оформлении изделий и другое. Создание презентаций в 

программе PowerPoint или другой. 



 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по технологии на уровне начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения технологии на уровне начального общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества, уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; осознание роли 

человека и используемых им технологий в сохранении гармонического сосуществования 

рукотворного мира с миром природы, ответственное отношение к сохранению окружающей 

среды; понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном 

мире, чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к 

культурным традициям других народов; проявление способности к эстетической оценке 

окружающей предметной среды, эстетические чувства – эмоционально-положительное 

восприятие и понимание красоты форм и образов природных объектов, образцов мировой и 

отечественной художественной культуры; проявление положительного отношения и интереса к 

различным видам творческой преобразующей деятельности, стремление к творческой 

самореализации, мотивация к творческому труду, работе на результат, способность к 

различным видам практической преобразующей деятельности; проявление устойчивых 

волевых качества и способность к саморегуляции: организованность, аккуратность, 

трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными проблемами; готовность 

вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики 

общения, проявление толерантности и доброжелательности. 
 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 



 

 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать 

их в ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); анализировать конструкции 

предложенных образцов изделий; конструировать и моделировать изделия из различных 

материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием 

общепринятых условных обозначений и по заданным условиям; выстраивать 

последовательность практических действий и технологических операций, подбирать материал 

и инструменты, выполнять экономную разметку, сборку, отделку изделия; решать простые 

задачи на преобразование конструкции; выполнять работу в соответствии с инструкцией, 

устной или 

письменной; соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в 

действии, вносить необходимые дополнения и изменения; классифицировать изделия по 

самостоятельно предложенному существенному признаку (используемый материал, форма, 

размер, назначение, способ сборки); выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, 

классификации предметов (изделий) с учётом указанных критериев; анализировать устройство 

простых изделий по образцу, рисунку, 

выделять основные и второстепенные составляющие конструкции. 

Работа с информацией: 

находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными 

источниками, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; на основе 

анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов 

работы; использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с 

моделями; осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и 

проектных работ; использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и 

другое; использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

Коммуникативные универсальные учебные действия соблюдать правила участия в диалоге: 

ставить вопросы, аргументировать и доказывать свою точку зрения, уважительно относиться к 

чужому мнению; описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, высказывать 

своё отношение к предметам декоративно-прикладного искусства разных народов Российской 

Федерации; создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность 
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операций при работе с разными материалами; осознавать культурно-исторический смысл и 

назначение праздников, их роль в жизни каждого человека, ориентироваться в традициях 

организации и оформления праздников. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация и самоконтроль: 

понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно- 

познавательной деятельности; планировать практическую работу в соответствии с 

поставленной целью и выполнять её в соответствии с планом; на основе анализа причинно- 

следственных связей между действиями и их результатами прогнозировать практические 

«шаги» для получения необходимого результата; 

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки, процесса и результата деятельности, 

при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; проявлять волевую 

саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

организовывать под руководством учителя совместную работу в группераспределять роли, 

выполнять функции руководителя или подчинённого, осуществлять продуктивное 

сотрудничество, взаимопомощь; проявлять интерес к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы, в доброжелательной форме комментировать и оценивать их 

достижения; в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои 

предложения и пожелания, выслушивать и принимать к сведению мнение других 

обучающихся, их советы и пожелания, с уважением относиться к разной оценке своих 

достижений. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения технологии на уровне начального общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия Базовые логические и 
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исследовательские действия: 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изученного), 

использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков; сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее и 

различия; делать обобщения (технико-технологического и декоративно- 

художественного характера) по изучаемой тематике; использовать схемы, модели и 

простейшие чертежи в собственной практической творческой деятельности; комбинировать и 

использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии с технической, 

технологической или декоративно-художественной задачей; понимать необходимость поиска 

новых технологий на основе изучения объектов и законов природы, доступного исторического 

и современного опыта технологической деятельности. 

Работа с информацией: 

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других 

доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой 

задачей; анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме, выполнять действия 

моделирования, работать с моделями; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и 

практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать 

объективность информации и возможности её использования для решения конкретных учебных 

задач; следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

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) 
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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 универсальные учебные действия: рационально организовывать свою работу 

(подготовка рабочего места,поддержание и наведение порядка, уборка после 

работы); выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; планировать работу, 

соотносить свои действия с поставленной целью; устанавливать причинно-следственные связи 

между выполняемыми действиями и их результатами, прогнозировать действия для получения 

необходимых результатов; выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок; проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: 

обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя (лидера) и 

подчинённого, осуществлять продуктивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания, оказывать при 

необходимости помощь; понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные 

идеи решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный 

замысел, осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения, 

предъявлять аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

Предметные результаты 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по технологии: 

формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении, о творчестве и 

творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в рамках 

изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; на основе анализа задания 

самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, осуществлять 

планирование трудового процесса; 
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самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел, при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; понимать элементарные основы 

бытовой культуры, выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда; выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных 

материалов (например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге), комбинировать 

различные способы в зависимости и от поставленной задачи, оформлять изделия и соединять 

детали освоенными ручными строчками; выполнять символические действия моделирования, 

понимать и создавать простейшие виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, 

технический рисунок, схему) и выполнять по ней работу; решать простейшие задачи 

рационализаторского характера по изменению конструкции изделия: на достраивание, 

придание новых свойств конструкции в связи с изменением функционального назначения 

изделия; 

на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-конструкторские 

задачи по созданию изделий с заданной функцией; создавать небольшие тексты, презентации и 

печатные публикации с использованием изображений на экране компьютера, оформлять 

текст(выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); работать с доступной 

информацией, работать в программах Word, PowerPoint;решать творческие задачи, мысленно 

создавать и разрабатывать проектный замысел, осуществлять выбор средств и способов его 

практического воплощения, аргументированно представлять продукт проектной 

деятельности; осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности, 

предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, 

договариваться, участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу в 

общем процессе. 

 
 

Тематическое планирование 
 

№ 
п/п Темы урока Количест 

во часов 
ЭОР 

 Повторение и обобщение изученного в третьем классе 1  
1  

Повторение и обобщение изученного в третьем классе. Практическая 
работа 

 
1 

Сайт «Каталог единой 
коллекции цифровых 

образовательных 
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   ресурсов»: http://school- 
collection.edu.ru 
https://infourok.ru 

 
Информационно-коммуникативные технологии 4  

2  
Информация. Что такое Интернет 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f843aabc 
3  

 
 

Диалог с компьютером. Графические редакторы 

 

1 

https://infourok.ru 
http://www.presentacii 

.ru/ 

4  
Проектное задание по истории развития техники 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84401e2 
 Конструирование робототехнических моделей 4  

5 Робототехника. Виды роботов. 
Конструирование робота. Преобразование конструкции робота 

 
 

1 

Сайт «Каталог единой 
коллекции цифровых 

образовательных 
ресурсов»: http://school- 
collection.edu.ru РЭШ 

https://resh.edu.ru 
6 Электронные устройства. 

Контроллер, двигатель 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f84401e2 

7 Программирование робота  
 

1 

Сайт «Каталог единой 
коллекции цифровых 

образовательных 
ресурсов»: http://school- 
collection.edu.ru РЭШ 

https://resh.edu.ru 
8 Испытания и презентация робота  

 

1 

Сайт «Каталог единой 
коллекции цифровых 

образовательных 
ресурсов»: http://school- 
collection.edu.ru РЭШ 

https://resh.edu.ru 
 Конструирование сложных изделий из бумаги и картона 3  

9 Типографские работы.Рабочий органайзер 1 https://infourok.ru 
10 Типографские работы.Памятный фотоальбом. 1 https://infourok.ru 
11 Конструирование сложной открытки. 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f843aabc 
 Конструирование объемных изделий из развёрток 5  

12 Весёлая топография. Рельеф Земли 1 https://infourok.ru 
13 Город испытателей. Волшебный цветок. 1 https://infourok.ru 
14 Конструирование объемного изделия подарок женщине, девочке 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84401e2 
15 Изменение форм деталей объемных изделий. Изменение 

размеров деталей развертки 
(упаковки) 

 
1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f843aabc 

16 Изготовление развертки для конуса 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f84401e2 

 Интерьеры разных времен. Декор интерьера 5  
17 Декор интерьера. Художественная техника декупаж 1 https://infourok.ru 
18 Город зодчих. Колодец 1 https://infourok.ru 
19 Природные мотивы в декоре интерьера.  https://nsportal.ru 

http://school-/
https://m.edsoo.ru/f843aabc
https://m.edsoo.ru/f843aabc
https://m.edsoo.ru/f843aabc
https://m.edsoo.ru/f843aabc
https://m.edsoo.ru/f843aabc
https://m.edsoo.ru/f843aabc
https://m.edsoo.ru/f843aabc
https://m.edsoo.ru/f843aabc
https://infourok.ru/
http://www.presentacii.ru/
http://www.presentacii.ru/
https://m.edsoo.ru/f84401e2
https://m.edsoo.ru/f84401e2
https://m.edsoo.ru/f84401e2
https://m.edsoo.ru/f84401e2
https://m.edsoo.ru/f84401e2
https://m.edsoo.ru/f84401e2
https://m.edsoo.ru/f84401e2
https://m.edsoo.ru/f84401e2
https://m.edsoo.ru/f84401e2
http://school-/
https://m.edsoo.ru/f84401e2
https://m.edsoo.ru/f84401e2
https://m.edsoo.ru/f84401e2
https://m.edsoo.ru/f84401e2
https://m.edsoo.ru/f84401e2
https://m.edsoo.ru/f84401e2
https://m.edsoo.ru/f84401e2
https://m.edsoo.ru/f84401e2
https://m.edsoo.ru/f84401e2
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http://school-/
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https://m.edsoo.ru/f843aabc
https://m.edsoo.ru/f843aabc
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https://m.edsoo.ru/f843aabc
https://m.edsoo.ru/f843aabc
https://m.edsoo.ru/f843aabc
https://m.edsoo.ru/f843aabc
https://m.edsoo.ru/f843aabc
https://m.edsoo.ru/f843aabc
https://m.edsoo.ru/f84401e2
https://m.edsoo.ru/f84401e2
https://m.edsoo.ru/f84401e2
https://m.edsoo.ru/f84401e2
https://m.edsoo.ru/f84401e2
https://m.edsoo.ru/f84401e2
https://m.edsoo.ru/f84401e2
https://m.edsoo.ru/f84401e2
https://m.edsoo.ru/f84401e2
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20 Город скульпторов. Работа с гипсом. 1 https://infourok.ru 
21 Подвижное соединение деталей на проволоку (толстую 

нитку) 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843b67e 

 Синтетические материалы 5  
22 Полимеры. Виды полимерных материалов, их свойства  

 
 

1 

Сайт «Каталог единой 
коллекции цифровых 

образовательных 
ресурсов»: http://school- 
collection.edu.ru РЭШ 

https://resh.edu.ru/ 
https://nsportal.ru 

23 Технология обработки полимерных материалов. 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f84456e2 

24 Конструирование сложных форм из пластиковых трубочек 1 https://infourok.ru 
урок.рф 

25 Конструирование объемных геометрических конструкций из разных 
материалов 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f843b67e 
26 Синтетические ткани. Их свойства 1  

 История одежды и текстильных материалов 5 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f84456e2 

27 Мода, одежда и ткани разных времен. Ткани натурального и 
искусственного происхождения 1 https://infourok .ru 

https://nsportal.ru 
28 Способ драпировки тканей. 

Исторический костюм. 
Проект по теме «Исторический костюм» 

 
1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8441466 

29 Одежда народов России. Составные части костюмов и платьев, их 
конструктивные и декоративные особенности 1 https://infourok.ru 

30 Строчка крестообразного стежка. 
Строчка петлеобразного стежка. 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84456e2 
31 Аксессуары в одежде» Проект по теме «Народный костюм» 1 https://infourok.ru 

 Подвижные способы соединения деталей усложненных 
конструкций 3  

32 Конструкция «пружина» из полос картона или металлических 
деталей наборов типа «Конструктор» 

 
 

1 

Сайт «Каталог единой 
коллекции цифровых 

образовательных 
ресурсов»: http://school- 
collection.edu.ru РЭШ 

https://resh.edu.ru 
33 Качающиеся конструкции 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8441466 
34 Итоговая контрольная работа за год. 1 https://infourok.ru 

 
 

Рабочая программа по информатике для 4 класса 
Рабочая программа разработана на основе ФГОС НОО в соответствие Федеральной образовательной программой 

начального общего образования, утв. приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 № 372. 

Она составлена на основе требований к результатам освоения программы начального общего образования ФГОС НОО, а 

также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, сформулированные в рабочей программой воспитания и календарном плане воспитательной работы 

МБОУ гимназии № 59. 

https://m.edsoo.ru/f843b67e
https://m.edsoo.ru/f843b67e
https://m.edsoo.ru/f843b67e
https://m.edsoo.ru/f843b67e
https://m.edsoo.ru/f843b67e
https://m.edsoo.ru/f843b67e
https://m.edsoo.ru/f843b67e
https://m.edsoo.ru/f843b67e
https://m.edsoo.ru/f843b67e
http://school-/
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/f84456e2
https://m.edsoo.ru/f84456e2
https://m.edsoo.ru/f84456e2
https://m.edsoo.ru/f84456e2
https://m.edsoo.ru/f84456e2
https://m.edsoo.ru/f84456e2
https://m.edsoo.ru/f84456e2
https://m.edsoo.ru/f84456e2
https://m.edsoo.ru/f84456e2
https://infourok.ru/
https://m.edsoo.ru/f843b67e
https://m.edsoo.ru/f843b67e
https://m.edsoo.ru/f843b67e
https://m.edsoo.ru/f843b67e
https://m.edsoo.ru/f843b67e
https://m.edsoo.ru/f843b67e
https://m.edsoo.ru/f843b67e
https://m.edsoo.ru/f843b67e
https://m.edsoo.ru/f843b67e
https://m.edsoo.ru/f84456e2
https://m.edsoo.ru/f84456e2
https://m.edsoo.ru/f84456e2
https://m.edsoo.ru/f84456e2
https://m.edsoo.ru/f84456e2
https://m.edsoo.ru/f84456e2
https://m.edsoo.ru/f84456e2
https://m.edsoo.ru/f84456e2
https://m.edsoo.ru/f84456e2
https://m.edsoo.ru/f8441466
https://m.edsoo.ru/f8441466
https://m.edsoo.ru/f8441466
https://m.edsoo.ru/f8441466
https://m.edsoo.ru/f8441466
https://m.edsoo.ru/f8441466
https://m.edsoo.ru/f8441466
https://m.edsoo.ru/f84456e2
https://m.edsoo.ru/f84456e2
https://m.edsoo.ru/f84456e2
https://m.edsoo.ru/f84456e2
https://m.edsoo.ru/f84456e2
https://m.edsoo.ru/f84456e2
https://m.edsoo.ru/f84456e2
https://m.edsoo.ru/f84456e2
https://m.edsoo.ru/f84456e2
http://school-/
https://m.edsoo.ru/f8441466
https://m.edsoo.ru/f8441466
https://m.edsoo.ru/f8441466
https://m.edsoo.ru/f8441466
https://m.edsoo.ru/f8441466
https://m.edsoo.ru/f8441466
https://m.edsoo.ru/f8441466
https://1obraz.ru/%23/document/97/508589/
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Согласно учебному плану на изучение информатики в 4 классе отводится: 

Количество часов в год –34 . 

Количество часов в неделю – 1. 

Количество учебных недель – 34. 

Количество контрольных работ- 3 

Учебный предмет «Информатика» входит в предметную область «Математика и информатика». 

Срок реализации программы 2023 – 2024 учебный год 

Содержание предмета 

Глава 1. Повторение (7 часов). 

Человек в мире информации. Действия с данными. Объект и его свойства. Отношения между объектами. 

Компьютер как система. 

Классификация информации по способу воспроизведения (звуковая, зрительная, тактильная, 

обонятельной, вкусовая); классификация по способу представления (текстовая, числовая, графическая, 

табличная); человек обрабатывает информацию, а компьютер обрабатывает закодированные данные; любые 

события, явления или предметы окружающей действительности называют объектами; существует взаимосвязь 

между объектами окружающего мира в виде отношений; объекты одного класса образуют систему; компьютер 

можно рассматривать как единую систему взаимосвязанных устройств. 

Глава 2. Понятие, суждение, умозаключение (9 часов) 

Мир понятий. Деление понятий. Обобщение понятий. Отношения между понятиями. Понятия «истина» 

и « ложь». Суждение. Умозаключение. 

Существование 2 миров: мир объектов реальной действительности и мир понятий об этих объектах 

(виртуальный мир); понятие – объект внутреннего виртуального мира; что такое суждение и умозаключение; 

Глава 3. Мир моделей (8 часов). 
 
Модель объекта. Текстовая и графическая модели. Алгоритм как модель действий. Формы записи 

алгоритмов. Виды алгоритмов. Исполнитель алгоритмов. Компьютер как исполнитель. 

Понятие модель объекта, возможные разновидности моделей, понятие знаковой модели; цель создания 

модели; понятия «текстовая» и «графическая» модель; понятия «алгоритм» и « исполнитель алгоритмов»; 

компьютер как исполнитель; виды алгоритмов: линейный, с ветвлением; способы записи алгоритмов: текстовый 

и графический; отличии исполнитель-человек от исполнителя – компьютера; система команд конкретного 

исполнителя; что такое компьютерная программа. 

Глава 4. Управление(8 часов) 
 
Кто кем и зачем управляет. Управляющий объект и объект управления. Цель управления. Управляющее 

воздействие. Средства управления. Результат управления. Современные средства коммуникации. 
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Понятия «управление», «управляющий объект», « объект управления»; управление объектами зависит от 

цели; управление может происходить с помощью управляющих воздействий (словесных, знаковых, световых, 

звуковых и т.д); управление может осуществляться не только непосредственно, но и с помощью современных 

средств коммуникации. 

Повторение пройденного за год (1 час) 
 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

− критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

− уважение к информации о частной жизни и информационным результатам других людей; 

− осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными ситуациями; 

У учащихся могут быть сформированы: 
 

− начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, связанных с 

информационными и коммуникационными технологиями. 

Метапредметные результаты 
 

Регулятивные: 
 
 
 

Учащиеся научатся: 
 

- удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 
 

- учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 
 

- использовать изученные правила, способы действий, приёмы вычислений, свойства объектов при выполнении 

учебных заданий и в познавательной деятельности; 

- вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 
 

- сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем; 
 

- адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе над ошибками. 
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- использовать универсальные способы контроля результата вычислений (прогнозирование результата, приёмы 

приближённых вычислений, оценка результата). 

 
 

Познавательные: 
 
 
 

Учащиеся научатся: 
 

− осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

− уметь использовать знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

− использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета, в том числе умения вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 

− овладеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

− овладеть начальными сведениями о сущности и особенностях информационных объектов, процессов и 

явлений действительности; 

− овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами; 

 
 

Коммуникативные: 
 
 
 

Учащиеся научатся 
 

− активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и познавательных задач; 

− осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной форме; 
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Учащиеся получат возможность научиться: 
 

− уметь слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

− конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 
 
 

Предметные результаты 
 

Учащиеся научатся: 
 

− представлять, анализировать и интерпретировать данные; 
 

− работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами с помощью компьютерных средств; 
 

− владеть основами пространственного воображения; 
 

− исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 
 

− описывать объекты реальной действительности, т.е. представлять информацию о них различными способами (в 

виде чисел, текста, схемы, таблицы); 

− знать правила работы с компьютером и технику безопасности; 
 

− составлять простые и составные логические выражения; 
 

− определять истинность простых логических выражений; 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 

− решать логические задачи в соответствии с уровнем обучения; 
 

− создавать информационные модели компьютерными средствами; 
 

− составлять алгоритм решения задачи различными способами: текстовым или графическим; 
 

− иметь представление о процессе управления; 
 

− приводить примеры управления в повседневной жизни. 
 
 
 
 

Тематическое планирование 
 

№ Раздел, тема урока Количество часов  

 Повторение. 7 часов  
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1 Человек в мире информации. 1 https://myschool.edu.ru/ 

2 Действия с данными. 1 https://myschool.edu.ru/ 

3 Объект и его свойства. 1 https://myschool.edu.ru/ 

4 Отношения между объектами 1 https://myschool.edu.ru/ 

5 Компьютер как система 1 https://myschool.edu.ru/ 

6 Повторение по теме "Повторение". 1 https://myschool.edu.ru/ 

7 Повторение по теме "Повторение". 1 https://myschool.edu.ru/ 

 Понятие, суждение, умозаключение. 9 часов  

8 Мир понятий 1 https://myschool.edu.ru/ 

9 Деление понятий 1 https://myschool.edu.ru/ 

10 Обобщение понятий 1 https://myschool.edu.ru/ 

11 Отношения между понятиями 1 https://myschool.edu.ru/ 

12 Понятия "истина" и "ложь" 1 https://myschool.edu.ru/ 

13 Суждение 1 https://myschool.edu.ru/ 

14 Умозаключение 1 https://myschool.edu.ru/ 

15 Повторение по теме "Понятие, суждение, умозаключение". 1 https://myschool.edu.ru/ 

 
16 

Контрольная работа по теме "Понятие, суждение, 
умозаключение". 

 
1 

https://myschool.edu.ru/ 

 Мир моделей. 8 часов  

17 Работа над ошибками. Мир объекта 1 https://myschool.edu.ru/ 

18 Текстовая и графическая модели 1 https://myschool.edu.ru/ 

19 Алгоритм как модель действий 1 https://myschool.edu.ru/ 

20 Формы записи алгоритмов. Виды алгоритмов. 1 https://myschool.edu.ru/ 

21 Исполнитель алгоритма 1 https://myschool.edu.ru/ 

22 Компьютер как исполнитель 1 https://myschool.edu.ru/ 

23 Повторение по теме "Мир моделей". 1 https://myschool.edu.ru/ 

24 Контрольная работа по теме "Мир моделей". 1 https://myschool.edu.ru/ 

 Управление. 8 часов  

25 Работа над ошибками. Кто, кем и зачем управляет? 1 https://myschool.edu.ru/ 

26 Управляющий объект и объект управления 1 https://myschool.edu.ru/ 

https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
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27 Цель управления 1 https://myschool.edu.ru/ 

28 Управляющее воздействие 1 https://myschool.edu.ru/ 

29 Средство управления 1 https://myschool.edu.ru/ 

30 Результат управления 1 https://myschool.edu.ru/ 

31 Современные средства коммуникации 1 https://myschool.edu.ru/ 

32 Повторение по теме "Управление". 1 https://myschool.edu.ru/ 

33 Контрольная работа по теме "Управление". 1 https://myschool.edu.ru/ 

 Повторение пройденного за год 1 час  

 
34 

Работа над ошибками. Повторение по темам "Понятие, суждение, 
умозаключение", "Мир моделей". 

 
1 

https://myschool.edu.ru/ 

https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
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Рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и 
светской этики» 

(модуль «Основы светской этики») Рабочая программа разработана на основе ФГОС НОО в 

соответствие Федеральной образовательной программой начального общего образования, 

утв. приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 № 372. 

Она составлена на основе требований к результатам освоения программы начального общего 

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

развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в рабочей программой 

воспитания и календарном плане воспитательной работы МБОУ гимназии № 59. 
Согласно учебному плану на изучение родного (русского) языка в 4 классе отводится: 

Количество часов в год – 34. 

Количество часов в неделю – 1. 

Количество учебных недель – 34. 
 
 

Учебный предмет «ОРКСЭ» входит в предметную область «Основы религиозных культур и светской этики». 

Срок реализации программы  2023 – 2024 учебный год 

Cодержание программы учебного предмета 

Модуль «Основы светской этики» 

 
Россия – наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культуре Отечества, в культурах разных народов России. 

Государство и мораль гражданина, основной закон (Конституция) в государстве как источник российской 

светской (гражданской) этики. Трудовая       мораль. Нравственные 

традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время. 

Нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Нормы морали. Семейные ценности и этика семейных 

отношений. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 
Результаты освоения курса. 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе у 

обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

– понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости за свою 

Родину; 

https://1obraz.ru/%23/document/97/508589/
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– формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою этническую и 

национальную принадлежность; 

– понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознавать 

ценность человеческой жизни; 

– понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, семьи, общества; 

– осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или не 

исповедовать никакой религии; 

– строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: умения 

договариваться,   мирно   разрешать    конфликты, уважать другое мнение независимо от 

принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 

– соотносить свои поступки с   нравственными ценностями, принятыми в российском обществе, 

проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к представителям разного 

вероисповедания; 

– строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в повседневной жизни 

доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при необходимости прийти на помощь; 

– понимать необходимость обогащать свои знания о духовнонравственной культуре, стремиться 

анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, оскорбляющих других людей; 

– понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты: 

— овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, поиска 

оптимальных средств их достижения; 

— формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить наиболее 

эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в процесс их 

реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

— совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных ситуациях; 

адекватное использование речевых средств и средств информационно- коммуникационных технологий 

для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

— совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления информационного поиска 

для выполнения учебных заданий; 

— овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения 

речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации 

— овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

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

— формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, умений излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

— совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения определять 

общую цель и пути её достижения, умений договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

— ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества — мораль, этика, этикет, 

справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в разных религиях (в пределах 

изученного); 

— использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской этике 

(наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

— применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, анализировать, 

обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического материала; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои суждения, приводить 

убедительные доказательства; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Работа с информацией: 

— воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её 

принадлежность к определённой религии и/или к гражданской этике; 

— использовать разные средства для получения информации в соответствии с поставленной учебной 

задачей (текстовую, графическую, видео); 

— находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных информационных 

источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); 

— анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с помощью учителя, 

оценивать её объективность и правильность. 

Коммуникативные УУД: 

— использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, сказаний, 

произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жизненных ситуаций, 

раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

— соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и высказывать своё мнение; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом особенностей участников общения; 

— создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и оценки 

нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и светской этике. 
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Регулятивные УУД: 

---- проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении учебной деятельности и 

в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние своего здоровья и эмоционального 

благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их предупреждения 

— проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 

нравственные правила и нормы современного российского общества; проявлять способность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

— анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отношения к окружающему 

миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности) 

— выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять нравственные нормы 

поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, нечестности, зла; 

— проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание больше узнать о других 

религиях и правилах светской этики и этикета. 

Совместная деятельность: 

— выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, корректно высказывать свои 

пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей работе, объективно их оценивать; 

— владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить; терпеливо и спокойно 

разрешать возникающие конфликты; 

— готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополнительному материалу с 

иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

Предметные результаты: 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы светской этики»должны 

отражать сформированность умений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и 

усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и роли в этом 

личных усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных 

ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как источника и 

основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в российском обществе 

нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на российских 

традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях человека и 

гражданина в России; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики 

(справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство человеческой жизни, 
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взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в отношениях 

между людьми в российском обществе; объяснять «золотое правило нравственности»; 

— высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни человека, семьи, 

народа, общества и государства; умение различать нравственные нормы и нормы этикета, приводить 

примеры; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и других 

людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах российской светской 

(гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и гражданственность, защита Отечества; 

уважение памяти предков, исторического и культурного наследия и 

особенностей народов России, российского общества; уважение чести, достоинства, доброго имени любого 

человека; любовь к природе, забота о животных, охрана окружающей среды; 

— рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества; российских 

праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные праздники); российских государственных 

праздниках, их истории и традициях (не менее трёх), религиозных праздниках (не менее двух разных 

традиционных религий народов России), праздниках в своём регионе (не менее одного), о роли семейных 

праздников в жизни человека, семьи; 

— раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе российских традиционных 

духовных ценностей (семья — союз мужчины и женщины на основе взаимной любви для совместной жизни, 

рождения и воспитания детей; любовь и забота родителей о детях; любовь и забота детей о нуждающихся в 

помощи родителях; уважение старших по возрасту, предков); российских традиционных семейных ценностей; 

— распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, объяснять её значение; 

выражать уважение российской государственности, законов в российском обществе, законных интересов и прав 

людей, сограждан; 

— рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, предпринимательства в 

России; выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, честный труд, уважение к труду, трудящимся, 

результатам труда; 

— рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и природных 

достопримечательностях своего региона; 

— раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на примерах образцов 

нравственности, российской гражданственности и патриотизма в истории России; 

— объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении российской государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и культурного 

наследия народов России, российского общества в своей местности, регионе, оформлению и представлению её 

результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы российской 
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светской (гражданской) этики и внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в 

обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного и 

многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей 

Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными религиями 

исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм;— выражать своими словами понимание 

человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 

 
 
 
 
 
 
 

Тематическое планирование 
№ 
п/п 

 
Раздел,темы уроков 

Количество 
часов 

ЭОР 

 Россия - наша Родина 1 https://www.klass39.ru/multfilmy-my-zhivyom-v-rossii 
https://urok.1sept.ru/articles/689730 

1 Россия-Родина моя.   

 Этика и её значение в жизни человека. Нормы 
морали. Нравственные ценности, идеалы, 
принципы 

7 HTTP://WWW.PROSHKOLU.RU/ 
Htpp://orkce.apkpro.ru/osnovy-svetskoi-etiki/html 

2 Этика-наука о нравственной жизни человека   
3 Этика общения: золотое правило этики.   
4 Вежливость   
5 Добро и зло   
6 Дружба и порядочность   
7 Честность и искренность   
8 Гордость и гордыня   

 Государство и мораль гражданина. Основной 
Закон (Конституция) 
в государстве как источник российской 
гражданской этики 

1  
https://easyen.ru/load/orkseh/svetskaja_ehtika/316 
Htpp://orkce.apkpro.ru/osnovy-svetskoi-etiki/html 

9 Государство,основанное на справедливости.   

 Образцы нравственности в культуре 
Отечества, народов России. Природа и 
человек 

6  
ttps://easyen.ru/load/orkseh/svetskaja_ehtka/316 
Htpp://orkce.apkpro.ru/osnovy-svetskoi-etiki/html 

10 Образцы нравственности в культуре 
Отечества, народов России. 

  

11 Нравственные нормы на примерах образцов 
поведения людей, исторических и 
литературных героев, защитников Отечества 
в истории России и современности. 

  

12 Справедливость, дружба, труд, помощь 
нуждающимся, служение своему народу, 
России. 

  

13 Отношение к природе как нравственная 
категория 

  

14 Народные сказки, пословицы, поговорки о   

 

http://www.klass39.ru/multfilmy-my-zhivyom-v-rossii
http://www.proshkolu.ru/
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  нравственности.   
15 Составление текста-рассуждения на тему 

«Образцы нравственного поведения в 
культуре Отечества» 

  

 Праздники как одна из форм исторической 
памяти 

2  
https://easyen.ru/load/orkseh/svetskaja_ehtika/316 
Htpp://orkce.apkpro.ru/osnovy-svetskoi-etiki/html 

16 Праздники народов России   
17 Обычаи и обряды русского народа   

 Семейные ценности. Этика семейных 
отношений 

3 HTTPS://NSPORTAL.RU/NACHALNAYA- 
SHKOLA/ORKSE/2014/12/18/KONSPEKT-UROKA-PO- 
OSNOVY-RELIGIOZNYKH-KULTUR-I-SVETSKOY-0 
Htpp://orkce.apkpro.ru/osnovy-svetskoi-etiki/html 

18 Семья   

19 Семейные традиции   

20 Сердце матери   

 Трудовая мораль. Нравственные традиции 
предпринимательства 

2 HTTPS://NSPORTAL.RU/NACHALNAYA- 
SHKOLA/ORKSE/2014/12/18/KONSPEKT-UROKA-PO- 
OSNOVY-RELIGIOZNYKH-KULTUR-I-SVETSKOY-0 
Htpp://orkce.apkpro.ru/osnovy-svetskoi-etiki/html 

21 Терпение и труд.  https://videouroki.net/video/28-dobrote-soputstvuet-terpenie. 
22 Нравственные традиции предпринимательства в 

России, благотворительность 
  

 Что значит быть нравственным в наше 
время 
Методы нравственного 

самосовершенствования 

6 HTTP://WWW.PROSHKOLU.RU 
Htpp://orkce.apkpro.ru/osnovy-svetskoi-etiki/html 

23 Нравственность в наше время   
24 Нравственные качества   
25 Нравственный выбор   
26 10 заповедей-основа нравственного закона   
27 Образование, как нравственная норма.   
28 Составление текста-рассуждения на тему 

«Образцы нравственного поведения людей в 
современной жизни» 

  

 Этикет 4 HTTPS://EASYEN.RU/LOAD/ORKSEH/SVETSKAJA_E 
Htpp://orkce.apkpro.ru/osnovy-svetskoi-etiki/html 

29 Этикет.Премудрости этикета.   
30 Правила поведения в школе и дома.   
31 Этикет в различных жизненных ситуациях.   
32 Этикет и речь.   

 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 
многонационального и многоконфессионального 
народа России 

2 HTTP://WWW.NACHALKA.COM/PROEKTY 
Htpp://orkce.apkpro.ru/osnovy-svetskoi-etiki/html 

33 Патриот и гражданин.  https://videouroki.net/video/31-v-tebe-rozhdaetsya-patriot-i- 
grazhdanin.html 

34 Защитники Отечества   

 

https://nsportal.ru/NACHALNAYA-SHKOLA/ORKSE/2014/12/18/KONSPEKT-UROKA-PO-KURSU-OSNOVY-RELIGIOZNYKH-KULTUR-I-SVETSKOY-0
https://nsportal.ru/NACHALNAYA-SHKOLA/ORKSE/2014/12/18/KONSPEKT-UROKA-PO-KURSU-OSNOVY-RELIGIOZNYKH-KULTUR-I-SVETSKOY-0
https://nsportal.ru/NACHALNAYA-SHKOLA/ORKSE/2014/12/18/KONSPEKT-UROKA-PO-KURSU-OSNOVY-RELIGIOZNYKH-KULTUR-I-SVETSKOY-0
http://www.proshkolu.ru/
https://easyen.ru/LOAD/ORKSEH/SVETSKAJA_EHTIKA/316
http://www.nachalka.com/PROEKTY
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Рабочая программа по курсу «Основы религиозных 
культури светской этики» (модуль «Основы православной культуры») 

 

Рабочая программа разработана на основе ФГОС НОО в соответствие Федеральной 

образовательной программой начального общего образования, утв. приказом 

Минпросвещения России от 18.05.2023 № 372. 

Она составлена на основе требований к результатам освоения программы начального 

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

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 

рабочей программой воспитания и календарном плане воспитательной работы МБОУ 

гимназии № 59. 

Согласно учебному плану на изучение русского языка в 4 классе отводится: 

Количество часов в год – 34. 

Количество часов в неделю – 1. 

Количество учебных недель – 34. 

Учебный предмет «ОРКСЭ» входит в предметную область « ». 

Срок реализации программы 2023 – 2024 учебный год 
Cодержание программы учебного предмета 

Тема 1. Россия — наша Родина (2 ч) 

Россия — наша Родина. Россия — огромная страна. Богатство и разнообразие природы нашей страны. 

России принадлежит пятая часть всех лесов мира. Природа и география России. Животный и растительный 

мир нашей страны, заповедники и национальные парки. Песни и стихи о Родине. Пейзажи России. 

Воспевание красоты родной земли — излюбленная тема в русской культуре. Официальное название России 

— Российская Федерация. Главная сила в государстве — народ. Богатства России — заслуга народа, 

хранившего и приумножавшего ее достояние, ее культуру. Национальный состав России. Россия — общий 

дом для всех народов, ее населяющих. Необходимость для всеобщего благополучия в государстве 

почтительно относиться к истории страны, ее национальной культуре, традициям. Любовь к России, 

воспеваемая в поэзии, песенном творчестве. 

Тема 2. Православная духовная традиция (2 ч) 

Исторические имена России. Понятия духовности, традиции, духовной традиции, культуры, религии. 

Православная духовная традиция и ее роль в формировании культуры Отечества. 988 год — дата Крещения 

Руси. Князь Владимир Святой — креститель Руси. Понятие «государственная религия». Символическое 

значение креста как главного христианского символа. Государственные символы: флаг, герб, гимн. 

Знакомство с текстом гимна России, символическими духовными смыслами элементов и цветов герба, 

https://1obraz.ru/%23/document/97/508589/
https://1obraz.ru/%23/document/97/508589/
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государственного флага России и штандарта Президента России. Образ Георгия Победоносца на гербе 

Москвы и России. 

Тема 3. Что такое христианство (1 ч) 

Новая эра и Рождество Христово. Современный отсчет времени. Иисус Христос — Спаситель мира. 

Святая Земля. Вифлеем — место рождения Иисуса Христа. Священное Писание и Новый Завет. 

Четвероевангелие: Евангелие от Матфея, Марка, Луки, Иоанна. Значение слова «Евангелие». Богочеловек — 

Сын Бога и Сын Человеческий. Боговоплощение от Духа Святого и Девы Марии.Иоанн Предтеча — 

Креститель Господа Иисуса Христа. Проповедь Царства Божия (Царства Небесного). Понятие «апостолы». 

Тема 4. Особенности восточного христианства (1 ч) 

Три основных направления христианства: православие, католицизм, протестантизм. Синонимы, 

означающие православие: Восточное христианство, Византийская, Греческая вера. Понятия инославия и 

иноверия. Вселенские Соборы. Символ веры как краткая формулировка вероучительных истин. 

Празднование Пасхи. Традиция иконопочитания. Полное название Православной (Восточной, Византийской, 

Греческой) Церкви — Единая Святая Соборная и Апостольская Церковь. 

Тема 5. Культура и религия (1 ч) 

Происхождение культуры, происхождение термина «культура». Происхождение религии. Понятие 

богооткровения. Связь между культурой и религией в истории человеческого общества. Связь между 

культурой и религией в современном обществе. Основные существенные признаки культуры: результат 

деятельности человека, ценность и полезность для человека и общества. Мировоззрение. Этика. 

Тема 6. Добро и зло в православной традиции (1 ч) 

Библия — Священное Писание. Традиционный — религиозный — взгляд на происхождение добра и 

зла. Сотворение мира духов. Отпадение Денницы. Сотворение первых людей и их пребывание в раю. Древо 

познания добра и зла. Грехопадение первых людей. Первородный грех. Ад. Спасение души. 

Тема 7. Во что верят православные христиане (1 ч) 

Вера как основа любой религии и синоним слова «религия». Догматы — вероучительные истины. 

Символ веры. Раскрытие смыслов членов Символа веры. Понятие о Святой Троице, Троице Единосущной, 

Ипостаси. Учение о Христе, Божественной и человеческой природе Иисуса Христа. Таинство Крещения как 

начало пути спасения. Главные заповеди в Евангелии. 

Тема 8. Золотое правило нравственности (1 ч) 

Свобода вероисповедания граждан России. Закрепление права на свободу вероисповедания, 

убеждений, национальную культуру, родной язык в Конституции России — Основном законе нашей страны. 

Золотое правило нравственности: формулировка, смысл правила, распространенность в разных культурах. 

Тема 9. Любовь к ближнему (1 ч) 

Повторение главных евангельских заповедей. Притча как форма проповеди. Притча о добром 

самарянине. Духовно-этический анализ притчи. 

Тема 10. Милосердие и сострадание (1 ч) 
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Расширение и углубление духовно-этического смысла притчи о добром самарянине. Раскрытие 

понятий милосердия и сострадания. Примеры милосердия и сострадания из современной жизни и опыта 

школьников. 

Тема 11. Отношение к труду (1 ч) 

Книга Бытие о сотворении мира и человека. Сотворение мира как творческий труд Создателя. 

Божественный замысел сотворения человека и выполнение замысла. Труд человека в раю. Труд после 

грехопадения первых людей и изгнания их из рая. Духовный закон о труде, полученный через пророка 

Моисея. 

Тема 12. Долг и ответственность (1 ч) 

Долг и ответственность. Формирование чувства долга и ответственности в православной культуре. 

Библия об ответственности человека за мир. Всемирный потоп. Евангельская притча о талантах. Духовно- 

этический смысл притчи о талантах. 

Тема 13. Защита отечества (1 ч) 

Традиционное православное отношение к Отечеству. Понимание в православной традиции защиты 

Отечества как священного долга каждого гражданина. Лозунг русского воинства: «За веру, царя и 

Отечество». Традиционное отношение в православной культуре к России как дому Пресвятой Богородицы. 

Первые ордена в России и их посвящение духовным подвигам святых. Воинские награды. Орден Святого 

Георгия — высшая награда России. Имена великих русских полководцев. Статья Конституции РФ о защите 

Отечества. 

Тема 14. Десять заповедей божиих (1 ч) 

Понятие о заповедях Божиих. Миссия пророка Моисея. Получение заповедей Божиих на горе Синай. 

Скрижали. Содержание и толкование десяти заповедей Божиих. Распространение десяти заповедей Божиих 

по всему миру и принятие их в качестве нравственной нормы в человеческом обществе. 

Тема 15. Заповеди блаженства (1 ч) 

Понятие Царства Божия. Понятие о проповеди как поучающей речи. Нагорная проповедь Спасителя, 

ее содержание и значение. Понятие блаженства как высшей духовно-нравственной радости, высшего счастья. 

Заповеди блаженства. Религиозная преемственность и новизна в учении Христа. 

Тема 16. Православие в России (2 ч) 

Древнее предание о посещении святым апостолом Андреем Первозванным исконно русских земель. 

«Повесть временных лет» и «Степенная книга» как древнейшие литературные памятники русской культуры. 

Первые русские князья-христиане Аскольд и Дир. Княгиня Ольга. Принятие княгиней Ольгой святого 

крещения в Константинополе (Царьграде), столице Византии. Князь Владимир и его выбор веры. Крещение 

князя Владимира. Крещение Руси. Распространение православия на Руси после ее крещения и развитие 

православной культуры. 

Тема 17. Православный храм и другие святыни (2 ч) 

Традиционное понятие храма как общего дома Бога и верующих в него. Разнообразие храмовых 
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построек, купол с водруженным крестом как главная отличительная особенность православных храмов. 

Внешнее и внутреннее устроение храма. Храмовые предметы. Понятие «святые мощи», их почитание в 

православной традиции. 

Тема 18. Таинства православной церкви (1 ч) 

Таинства Церкви. Назначение церковных таинств. Семь церковных таинств: Крещение, 

Миропомазание, Исповедь, Причащение, Соборование, Венчание, таинство Священства. 

Тема 19. Древнейшие чудотворные иконы (1 ч) 

Почитание икон как святынь. Понятие «чудотворные иконы». Спас Нерукотворный — первая икона. 

История появления иконы «Спас Нерукотворный». Первые иконы Пресвятой Богородицы. Первый 

иконописец — святой евангелист Лука. История Владимирской иконы Божией Матери. Древнейшие 

чудотворные иконы Пресвятой Богородицы. 

Тема 20. Молитва (1 ч) 

Понятие молитвы в православной традиции. Роль молитвы в жизни православных христиан. Молитва 

как жанр литературы в русской культуре, художественное произведение, поэтические переложения молитвы 

в русской литературе. Молитва Господня. Иисусова молитва. 

Тема 21. Православные монастыри (1 ч) 

Монастыри в православной культуре. Молитвенное призвание монахов, монахинь. Понятие о житиях 

святых. Названия знаменитых обителей России: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, Рождества Богородицы 

Свято-Пафнутьев Боровский монастырь, Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, Спасо- 

Преображенский Соловецкий монастырь. Преподобный Сергий Радонежский — основатель Свято-Троицкой 

Сергиевой Лавры. Понятие о Великой схиме как высшей степени посвящения Богу. 

Тема 22. Почитание святых в православной культуре (1 ч) 

Понятие святости. Местночтимые и общецерковные святые. Лики святости: святые апостолы, святые 

мученики и великомученики, святые равноапостольные, святые целители, бессребреники, святители, 

блаженные, юродивые. Наиболее почитаемые святые: апостолы от двенадцати, апостолы от семидесяти, 

апостол Павел, равноапостольные учители словенские Мефодий и Кирилл, великомученик и целитель 

Пантелеимон, Василий Блаженный, святитель Николай Чудотворец Мирликийский. 

Тема 23. Символический язык православной культуры: храм (1 ч) 

Символичность православной культуры. Символ — условный знак, предмет или изображение, которое 

используется для обозначения какого-то важного смысла. Крест — главный символ христианства. 

Символическое значение креста и его составляющих частей. Крестное знамение как освящение помыслов, 

чувств и дел. Символическое значение храма и его частей. 

Тема 24. Икона, фреска, картина (1 ч) 

Икона в жилом доме. Красный угол. Символический язык иконы. Ореол, нимб — символ святости, 

сияние духовной славы. Особенности создания иконы и символичность использования материалов для 

иконы. Паволока, левкас, темпера. Фреска — живопись водными красками по сырой штукатурке. Отличия 
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иконы от картины на религиозную тему. Евангельские сюжеты в произведениях русских художников и в 

культуре европейских народов. 

Тема 25. Колокольные звоны и церковное пение (1 ч) 

Восприятие византийских традиций богослужения на Руси. Расцвет церковной музыки в России в XV– 

XVI веках. Понятие «стихира». Понятие о знаменном распеве. Крюки. Знамена. Понятие канона в церковном 

искусстве. Стоглавый собор и его решения о строгом соблюдении канона. Партесное пение. Понятие 

акапеллы. Церковнославянский язык. Логос. Колокола как единственный музыкальный инструмент в 

православной традиции. Колокольные звоны и их использование: благовест, трезвон, перебор. 

Тема 26. Прикладное искусство (1 ч) 

Повторение, углубление и расширение изученного материала о символичности православной 

культуры. Понятие прикладного искусства. Райское древо жизни — символ рая, духовного сада. Виноградная 

лоза как символ Самого Христа, виноградные ветви как символ святых апостолов. Символическое значение 

золота в храмах. Названия храмовых предметов: киот, канун, аналой, паникадило, потир. 

Тема 27. Православные праздники (1 ч) 

Понятие «праздничные иконы». Церковные праздники. Праздники переходящие и непереходящие. 

Светлое Христово Воскресение, Пасха Господня — самый главный праздник, Торжество торжеств и 

Праздник праздников. Понятие о двунадесятых праздниках. Двунадесятые праздники: Рождество Пресвятой 

Богородицы; Введение во храм Пресвятой Богородицы; Благовещение Пресвятой Богородицы; Рождество 

Христово; Сретение Господне; Крещение Господне; Преображение Господне; Вход Господень в Иерусалим; 

Вознесение Господне; День Сошествия Святого Духа (Пятидесятница, День Святой Троицы); Успение 

Пресвятой Богородицы; Воздвижение Креста Господня. 

Тема 28. Православный календарь (1 ч) 

Понятие о новом и старом календарном стиле. Юлианский календарь, организация церковной жизни 

по юлианскому календарю. Григорианский календарь, организация светской жизни по григорианскому 

календарю. Постановление Первого Вселенского Собора о времени празднования Пасхи Господней. 

Переходящие праздники, непереходящие праздники. 

Тема 29. Христианская семья и ее ценности (1 ч) 

Понятие о православной семье как малой церкви. Скрепление супружества таинством Брака 

(Венчания). Преподобные Петр и Феврония — образец супружества в православной традиции. Житие святых 

Петра и Февронии. 8 июля — День семьи, любви и верности. Русская народная мудрость о семье, семейном 

счастье. 

Итоговое повторение и обобщение (1 ч) 
 
 

Результаты освоения курса. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования должны отражать: 
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1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

1) 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; 

2) 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; 

3) первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
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поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование 
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начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные 

учебные предметы, должны отражать: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России; 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных 

культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

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

соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное самосознание, регулировать 

собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно- 

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе 
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взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Воспитательный потенциал курса реализуется через: 

- 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 

- 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. 

- усвоение обучающимися 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 социальных отношений, применения полученных знаний; 

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с новым 

ФГОС НОО (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. 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности по основным 

направлениям воспитания в соответствии с новым ФГОС НОО и отражает готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в том 
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числе в части: 

1. Гражданского воспитания, способствующего формированию 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. 

2. Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности. 

3. Духовно-нравственного воспитания 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. 

4. Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства. 

5. Физического воспитания, ориентированного на 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. 

6. Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение 

выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 

7. Экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных 

ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды. 

8. Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

 
Тематическое планирование 

№ 
п/п 

 
Темы уроков 

Количество 
часов 

ЭОР 

1 Россия - наша Родина 1 http://school-collection.edu 
2 Культура и религия 1 http://school-collection.edu 
3 Как христианство пришло на Русь 1 http://school-collection.edu 
4 Бог, мир, человек 1 http://school-collection.edu 
5 Библия 1 https://clever- 

lab.pro/mod/page/view.php?id=3 
6 Ошибка первых людей 1  

http://school-collection.edu/
http://school-collection.edu/
http://school-collection.edu/
http://school-collection.edu/
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
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7 Вдали от рая 1  
8 В ожидании Спасителя 1  

9 Десять заповедей 1 https://clever- 
lab.pro/mod/page/view.php?id=3 

10 Благовещенье. Рождество Христово 1  
11 Богоявление. Искушение в пустыне 1  

12 Нагорная проповедь 1 https://easyen.ru/load/orkseh/294 
13 Евангельские притчи 1  

14 Крест 1 https://m.edsoo.ru/7f410de8 
15 Пасха 1  
16 Творческие работы учащихся 1  
17 Подведение итогов 1  

18 Храмы России 1 https://m.edsoo.ru/7f410de8 
19 Икона 1  

20 Церковнославянский язык 1 http://school-collection.edu 
21 Православная молитва 1  
22 Церковь 1  
23 Причастие 1  

24 Покаяние 1 https://m.edsoo.ru/7f410de8 
25 Подвиг 1  

26  
Брак 

1 http://school-collection.edu 

27 Родители и дети 1 https://m.edsoo.ru/7f410de8 
28 Монашество 1 https://easyen.ru/load/orkseh/294 
29 Труд и творчество 1  

30 Любовь – вершина добродетелей 1 https://m.edsoo.ru/7f410de8 
31 Суд Божий и суд человеческий 1  

32 Отечество земное и небесное 1 https://easyen.ru/load/orkseh/294 
33 Выступление учащихся со своими творческими работами   
34 Презентация творческих проектов   

https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://easyen.ru/load/orkseh/294
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
http://school-collection.edu/
https://m.edsoo.ru/7f410de8
http://school-collection.edu/
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://easyen.ru/load/orkseh/294
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://easyen.ru/load/orkseh/294
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Рабочая программа по английскому языку для 3 класса 

Рабочая программа разработана на основе ФГОС НОО в соответствие Федеральной 
образовательной программой начального общего образования, утв. приказом 
Минпросвещения России от 18.05.2023 № 372. 
Она составлена на основе требований к результатам освоения программы начального общего 
образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно- 
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 
рабочей программой воспитания и календарном плане воспитательной работы МБОУ гимназии 
№ 59. 

Согласно учебному плану на изучение английского языка в 3 классе отводится: 
Количество часов в год – 68. 
Количество часов в неделю – 2. 
Количество учебных недель – 34. 

 
Срок реализации программы 2023 – 2024 учебный год 

Планируемые результаты освоения английского языка 
 
 

Коммуникативные умения 
Говорение 
Выпускник научится: 
• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалогерасспросе, 
диалогепобуждении), соблюдая нормы речево 
го этикета, принятые в англоязычных странах; 
• составлять небольшое описание предмета, картинки,персонажа; 
• рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
• составлять краткую характеристику персонажа; 
• кратко излагать содержание прочитанного текста. 
Аудирование 
Выпускник научится: 
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 
вербально/невербально реагировать на услышанное; 
• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 
сообщений, рассказов, сказок,построенных в основном на знакомом языковом материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 
информацию; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих некоторые незнакомые слова. 
Чтение 
Выпускник научится: 
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 
правила произношения и соответствующую интонацию; 
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 
изученном языковом материале; 
• читать про себя и находить необходимую информацию. 
Выпускник получит возможность научиться: 

https://1obraz.ru/%23/document/97/508589/
https://1obraz.ru/%23/document/97/508589/
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• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мшающие понимать основное содержание 
текста. 
Письмо 
Выпускник научится: 
• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на 
образец); 
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
• заполнять простую анкету; 
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 
сообщения). 
Языковые средства и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
• списывать текст; 
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
• отличать буквы от знаков транскрипции. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
• уточнять написание слова по словарю; 
• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и 
обратно). 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 
произношения звуков; 
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове,фразе; 
• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных 
особенностей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
• соблюдать интонацию перечисления; 
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах); 
• читать изучаемые слова по транскрипции. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 
• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 
задачей; 
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• узнавать простые словообразовательные элементы; 
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 
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сложные слова). 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 
определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 
множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 
глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее 
употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 
предложения с конструкцией there is/there are; 
• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 
употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 
• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 
sometimes); наречиями степени (much, little, very); 
• распознавать в   тексте и дифференцировать слова по   определённым признакам 
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы: 
− ·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 
школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 
принятия образца «хорошего ученика»; 
− ·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 
− ·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой задачи; 
− ·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 
форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее благополучие; 
− ·ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей; 
− ·знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
− ·развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 
морального поведения; 
− ·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
− ·установка на здоровый образ жизни; 
− ·основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 
готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 
− ·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 
и отечественной художественной культурой. 

Ученик получит возможность для формирования: 
− ·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 
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образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 
способа оценки знаний; 
− выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
− устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 
решения задач; 
− положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
− компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности; 
− способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций 
партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в 
поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
− установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 
поступках; 
− осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 
искусство как значимую сферу человеческой жизни; 
− эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 
им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 
благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 

− принимать и сохранять учебную задачу; 
− учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с учителем; 
− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 
− учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 
решения; 
− осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 
работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 
− оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 
задачной области; 
− адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 
− различать способ и результат действия; 
− вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 
его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 
оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 
(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 
звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Ученик получит возможность научиться: 
− в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
− преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
− проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
− самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале; 
− осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 
и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
− самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 
конце действия. 



 

Познавательные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 

− ·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 
(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в 
том числе контролируемом пространстве Интернета; 
− ·осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
− ·использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 
− ·строить сообщения в устной и письменной форме; 
− ·ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
− ·основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 
очередь текстов); 
− осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков; 
− осуществлять синтез как составление целого из частей; 
− проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
− устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
− строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 
строении, свойствах и связях; 
− обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 
целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
− осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков и их синтеза; 
− устанавливать аналогии; 
− владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Ученик получит возможность научиться: 
− осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета; 
− записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
инструментов ИКТ; 
− создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
− осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
− осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 
− осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 
достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
− осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
− строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 
следственных связей. 

 
 
 
 

Тематическое планирование 
 
 

№ урока Тема урока Количество часов 
 Раздел 1: Цикл I. Уроки повторения  

1 Знакомство. Семья. Профессии. 1 
2 Моя семья 1 374 
3 Мои игрушки. Игры. Цвета. 1 
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Раздел 4: Цикл IV. Домашние любимцы и другие 
животные. 

 

28 Мой домашний любимец. Порядковые 
числительные(1-12) Контроль чтения. 

 
1 

29 Активизация лексики по теме. Порядковые 
числительные(13-19) Лексико-грамматический Тест. 

 
1 

30 Порядковые числительные.(20-200) Контроль 
аудирования. 

 
1 

31 Части тела. Модальный глагол must/mustn't 1 
32 Вопросы с глаголом must.Обучение диалогу. 1 
33 Развитие навыков аудирования. 1 
34 Лексика по теме "Внешность" Обучение 

говорению. 
 

1 
35 Части тела .Диктант. 1 
36 Животные. Структуры с Past Indefinite Tense. 1 
37 Степени сравнения прилагательных(1-2слога) 1 
38 Моё любимое животное. Обучение говорению. 1 

39  
Обучение аудированию. Чтение. 

1 

 Раздел 5: Цикл V. Одежда  

40 Введение лексики. Степени сравнения 
многосложных прилагательных. Исключения. 

 
1 

41 Активизация лексики по теме. 1 
42 Активизация грамматического материала. Чтение. 1 
43 Степени сравнения прилагательных. Описание 

картинок. 
 

1 
44 Введение лексики. Контроль аудирования. 1 
45 Одежда. Будущее простое время. Общие вопросы, 

отрицание. 
 

1 
46 Специальные вопросы. Диалоги "В магазине" 1 
47 Мой друг. Все типы вопросов. Образование 

наречий Контроль говорения. 
 

1 
48 Работа с текстом" День рождения мамы" Контроль 

чтения. 
 

1 
49 Лексико-грамматический тест. Монологическая 

речь. 
 

1 
 Раздел 6: Цикл VI. Времена года.  

50 Погода Структуры It rains/snows. Любимое время 
года. 

 
1 

  
Раздел 7: Цикл VII. Английский год. 

 

51 Зима. Употребление some/any/no в предложениях. 1 
52 Летние и осенние месяцы. Лексика. 1 
53 Чтение " Праздники в Англии и Америке" 1 
54 Some,any,no в разных типах предложений. 

Обсуждение темы "Праздники". 
 

1 
55 Весенние праздники. Лексический диктант. 1 
56 Somebody,anybody,nobody.Введение лексики. 1 
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57 Даты. Активизация лексики. 1 
58 Любимый праздник. Работа с Диалогом. 1 
59 Все сезоны красивы. Обобщение структур с 

some/any/no 
 

1 
 Раздел 8: Цикл VIII. Природа.  

60 Природа. Описание картинок. 1 
61 Новая лексика по теме. Структуры с временами 

группы Indefinite 
 

1 
62 Мои планы на летние каникулы. Монологическая 

речь. 
 

1 
63 Диалоги по теме. Активизация лексики. 1 
64 Лексико-грамматический тест. 1 
65 Контроль аудирования. Введение лексики 1 
66 Контроль чтения. Повторение. 1 
67 Контроль говорения. Защита проектов по теме 

"Природа" 
 

1 
68 Обобщающее повторение учебного материала. 1 

  1 
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Рабочая программа по английскому языку для 4 класса 
составлена на основе следующих нормативных документов: 

Рабочая программа разработана на основе ФГОС НОО в соответствие Федеральной 
образовательной программой начального общего образования, утв. приказом 
Минпросвещения России от 18.05.2023 № 372. 
Она составлена на основе требований к результатам освоения программы начального общего 
образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно- 
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 
рабочей программой воспитания и календарном плане воспитательной работы МБОУ гимназии 
№ 59. 

Согласно учебному плану на изучение английского языка в 3 классе отводится: 
Количество часов в год – 68. 
Количество часов в неделю – 2. 
Количество учебных недель – 34. 

 
Срок реализации программы 2023 – 2024 учебный год 

 

Содержание учебного предмета. 

Предметное содержание речи: 
Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации для повторения: 
Давайте познакомимся. Семья. 
Мир моих увлечений. Профессии. 
Спорт. 
Мир вокруг меня. 
Повседневная жизнь. 

 
Учащимся предлагаются следующие новые учебные ситуации: 

 
Еда. Праздники. 
Животные, домашние любимцы. Одежда. 
Времена года. 
Английский год. 
Природа. 

 
Виды речевой деятельности 
Говорение 
Диалогическая форма речи 
Участие в диалоге-расспросе (одностороннем, двустороннем) — уметь расспрашивать «кто?», «что?», «где?», 
когда?», «куда?». 
Участие в диалоге — побуждении к действию — уметь обращаться с просьбой, вежливо переспрашивать, 
выражать согласие/отказ, приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться, принимать/не 
принимать в нём участие, просить о помощи, просить собеседника пояснить (повторить и объяснить) то, что он 
сказал. 
Участие в диалоге этикетного характера — уметь приветствовать и отвечать на приветствие, знакомиться, 
представляться, вежливо прощаться, поздравлять и благодарить за поздравление, извиняться, вежливо начинать и 
заканчивать разговор, соблюдая нормы поведения (правила вежливости), принятые в стране изучаемого языка. 
Монологическая форма речи 
Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своём друге, семье; называние 
предметов, их описание; описание картинки; сообщение о местонахождении; описание персонажа и изложение 
основного содержания прочитанного с опорой на текст; пересказ содержания несложной истории; изложение 

https://1obraz.ru/%23/document/97/508589/
https://1obraz.ru/%23/document/97/508589/
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содержания мультфильма или детского видеофильма с характеристикой персонажей, детской книги и своего 
отношения к ним (нравится/не нравится); рассказ о своих планах, целях, надеждах, объяснение в краткой форме 
своих поступков. 
Аудирование 
Восприятие и понимание речи учителя, одноклассников и других собеседников; восприятие и понимание 
аудиозаписи небольших по объёму монологических высказываний и диалогов, коротких объявлений на 
повседневные темы, детских песен, рифмовок, стишков; понимание основного содержания небольших детских 
сказок, 
видеофильмов и мультфильмов на знакомые темы, детских телепередач с опорой на языковую и 
контекстуальную догадку. 

 
 

Чтение 
Чтение вслух 
Чтение вслух и понимание небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением 
правильного ударения в словах, фразах; смысловое ударение в предложениях и небольших текстах; интонация 
различных типов предложений (утверждение, различные виды вопросов, побуждение, восклицание); 
выразительное и фонетически правильное чтение текстов монологического характера и диалогов. 
Чтение про себя 
Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом материале, а также несложных 
текстов, содержащих единичные незнакомые слова, о значении которых можно догадаться по контексту или на 
основе языковой догадки (ознакомительное чтение); понимание и выделение основных смыслов и главной идеи 
текстов, отрывков или целого рассказа, сказки; нахождение в уже прочитанном тексте необходимой информации 
(просмотровое чтение); чтение и понимание простых кулинарных рецептов, стихов, считалок и рифмовок, 
основного содержания комиксов, простейших инструкций, вывесок и указателей на улицах, на вокзале, в 
ресторане; чтение и понимание вопросов анкеты, формуляров, связанных с именем, возрастом, местом 
жительства; чтение и умение найти необходимую информацию в меню, расписании, объявлении. 
Письмо 
Овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, буквосочетаний, слов, предложений; 
списывание слов, предложений, небольших текстов с образца; выполнение лексико-грамматических упражнений; 
написание различных по виду диктантов; написание вопросов, плана прочитанного текста; написание ответов на 
вопросы к тексту. 
Написание с опорой на образец поздравлений, коротких личных писем-приглашений или писем-благодарностей, 
включая адрес с учётом особенностей его оформления, принятого в англоязычных странах; написание короткого 
и простого рассказа, записки для передачи сообщения о местонахождении, описание места, предметов, событий с 
использованием простых предложений; заполнение анкеты с указанием имени, фамилии, гражданства, места 
жительства, занятия, увлечения. 

 
Языковые средства и навыки пользования ими 
Графика, орфография и каллиграфия 
Знание всех букв английского алфавита, порядка их следования в алфавите, основных буквосочетаний, звуко- 
буквенных соответствий, знаков транскрипции, апострофа; знание основных правил чтения и орфографии; 
знание основных орфограмм слов английского языка; написание полупечатным шрифтом слов, предназначенных 
для продуктивного усвоения по памяти. 
Фонетическая сторона речи 
Произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка; соблюдение норм 
произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога и слова, 
отсутствие смягчения согласных перед гласными; дифтонги; связующее r (there is/there are): ударение в слове, 
фразе, отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); членение предложений на 
смысловые группы; знание ритмико-интонационных особенностей повествовательного, 
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побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений; инто- нация перечисления; 
чтение по транскрипции изученных слов. 
Лексическая сторона речи III класс 
Объём лексического материала в III классе составляет более 700 единиц, из них 150 новых лексических единиц 
для продуктивного усвоения. 
Основные словообразовательные средства: 
суффиксация (суффиксы –th, -ly, -teen, -ty, -tion, -ist, -ful): модель Num+ -th для образования порядковых 
числительных (seventh, eleventh, etc.); модель Adj+ -1у для образования наречий (badly, slowly); 
модель Adj+N+ -ed для образования сложных прилагательных (long- legged); 
модель N+ N для образования сложных имён существительных (grandfather, basketball, raincoat). 
Наиболее частотные лексические единицы конкретной семантики. 
Устойчивые словосочетания(to read to oneself, to run a race, to teach a lesson, to go shopping, etc.). 
Фразовые глаголы(to come back, to come in, to come on, to fall down, to fall out, to look after, to look for, to put in, to 
put off,to put on). 
Речевые клише: 
формулы речевого этикета (I’m sorry. I’m fine. Poor thing! Merry Christmas. Happy New Year!); 
фразы повседневного обихода (Соте оп! Oh, dear! I’d love to ... \What’s the matter? What’s the time? What a pity! 
You are wrong.). 

 
Грамматическая сторона речи 
Морфология 
Имя существительное 
одушевлённые и неодушевлённые имена существительные; 
исчисляемые и неисчисляемые имена существительные; 
формы образования множественного числа имён существительных не по правилам 
(woman- women, тап — теп, mouse- mice, foot- feet, sheep- sheep); 
особенности правописания существительных во множественном числе (leaf- leaves, wolf- wolves, country- 
countries, family- families); 
использование артикля в устойчивых словосочетаниях(to have an idea, to go for a walk, to play hopscotch, to go to 
the Zoo); 
использование определенного артикля с именами существительными , 
обозначающими уникальные явления природы (the sun, the moon, the sky, the earth). 
Имя прилагательное 
положительная, сравнительная и превосходная степени сравнения имён прилагательных: 
а) суффиксальный способ образования степеней сравнения односложных прилагательных (cold- colder- the 
coldest); орфографические особенности прилагательных в сравнительной и превосходной степенях (big- bigger- 
the biggest; funny- finnier- the funnies); 
б) аналитический способ образования степеней сравнения многосложных прилагательных (beautiful- more 
beautiful- the most beautiful); 
в) супплетивные формы образования сравнительной и превосходной степеней сравнения прилагательных good- 
better- thebest и bad- worse- the worst); 
прилагательные much и тапу, и синонимичные единицы а lot(of) и lots для выражения множественности. 
Местоимение 
Неопределённые местоимения(everybody, anybody, somebody, everything); 
отрицательные местоимения (по, nobody, nothing). 
Наречия 
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наречия, оформленные суффиксом -1у как прототипические наречия современного английского языка; 
наречия времени (yesterday, tomorrow); 
образование наречий (well- better- the best). 
Имя числительное 
количественные числительные от 13 до 200; числительные, обозначающие десятки от 20 до 90 (seventy, ninety); 
порядковые числительные от 1 до 200; формы образования порядковых числительных (first, second, third); 
особенности орфографии порядковых числительных (sixth, thirty- seventh, thirtieth); 
использование числительных в датах. 
Предлоги: into, from, of. 
Глагол 
временные формы Past Indefinite в утвердительных, отрицательных предложениях и вопросах различных типов; 
правильные и неправильные глаголы; особенности правописания правильных глаголов (skip- skipped, stop- 
stopped, try- tried, cry- cried); 

 
Глагол to be в Past Indefinite(was- were); 
Сопоставление Present Indefinite и Past Indefinite маркерыPast Indefinite (yesterday, last, ago, etc.); 
Временные формы Future Indefinite в утвердительных, отрицательных предложениях и вопросах различных 
типов; маркеры Future Indefinite (tomorrow, next week, next year, etc.); 
структуры there is/ there are и there was/ there were в утверждениях, отрицаниях и вопросах. 
Синтаксис 
Повелительное наклонение для выражения просьб, приказаний, приглашений, запрещений (Help me, please.). 
Отрицательная форма предложений в повелительном наклонении (Don’t stand up! Don’t give it to me.). 
Предложения с Let’s в отрицательной форме (Let us/ Let/s not go there.). 
Сложноподчинённые предложения с союзом because. 
Социокультурная осведомлённость 

 
В процессе обучения английскому языку в III классах учащиеся знакомятся: 
с основными сведениями о Великобритании и США: исторически сложившиеся части страны и их символы, 
столицы, крупные города, достопримечательности, политический строй, отдельные страницы истории; 
с особенностями быта британцев/американцев, касающимися их жилища, еды, праздников, досуга; 
с элементами детского фольклора, героями сказок и литературных произведений, некоторыми популярными 
песнями, пословицами и поговорками, считалками; 
с известными людьми, членами королевской семьи, историческими личностями. В рамках социолингвистической 
составляющей учащиеся овладевают: 
речевым этикетом во время приветствия и прощания, правильным употреблением слов Mr., Mrs., Ms., Miss, Sir, 
основными правилами и речевыми формулами вежливости; 
правилами заполнения различных форм и анкет, порядком следования имён и фамилий, правильным 
обозначением дат, различными способами обозначения времени суток; 
правилами употребления местоимений при обозначении животных и особенностями употребления местоимения 
уои 
некоторыми типичными сокращениями; 
способностью понимать семантику и употребление некоторых английских и русских 
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эквивалентов (дом — house/ home, много — much, many, a lot of, завтрак — breakfast/ lunch, обед — lunch/dinner, ужин — 
dinner/ supper/ tea); 
правилом смягчения отрицательных характеристик в английском языке. 

 
 

Планируемые результаты освоения английского языка 
 

Коммуникативные умения 
Говорение 
Выпускник научится: 
• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалогерасспросе, 
диалогепобуждении), соблюдая нормы речево 
го этикета, принятые в англоязычных странах; 
• составлять небольшое описание предмета, картинки,персонажа; 
• рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
• составлять краткую характеристику персонажа; 
• кратко излагать содержание прочитанного текста. 
Аудирование 
Выпускник научится: 
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 
вербально/невербально реагировать на услышанное; 
• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 
сообщений, рассказов, сказок,построенных в основном на знакомом языковом материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 
информацию; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих некоторые незнакомые слова. 
Чтение 
Выпускник научится: 
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 
правила произношения и соответствующую интонацию; 
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 
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изученном языковом материале; 
• читать про себя и находить необходимую информацию. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мшающие понимать основное содержание 
текста. 
Письмо 
Выпускник научится: 
• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на 
образец); 
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
• заполнять простую анкету; 
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 
сообщения). 
Языковые средства и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
• списывать текст; 
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
• отличать буквы от знаков транскрипции. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
• уточнять написание слова по словарю; 
• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и 
обратно). 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 
произношения звуков; 
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове,фразе; 
• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных 
особенностей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
• соблюдать интонацию перечисления; 
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах); 
• читать изучаемые слова по транскрипции. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 
• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 
задачей; 
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• узнавать простые словообразовательные элементы; 
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 
сложные слова). 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 
определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 
множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 
глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее 
употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 
предложения с конструкцией there is/there are; 
• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 
употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 
• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 
sometimes); наречиями степени (much, little, very); 
• распознавать в   тексте и дифференцировать слова по   определённым признакам 
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы: 
− ·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
«хорошего ученика»; 
− ·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы; 
− ·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой задачи; 
− ·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 
человека за общее благополучие; 
− ·ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей; 
− ·знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
− ·развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения; 
− ·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
− ·установка на здоровый образ жизни; 
− ·основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 
− ·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 

Ученик получит возможность для формирования: 
− ·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 
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преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 
оценки знаний; 
− выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
− устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 
задач; 
− положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
− компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности; 
− способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 
общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 
моральным нормам и этическим требованиям; 
− установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 
поступках; 
− осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни; 
− эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 

− принимать и сохранять учебную задачу; 
− учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 
− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, в том числе во внутреннем плане; 
− учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
− осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 
интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 
− оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 
области; 
− адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей; 
− различать способ и результат действия; 
− вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 
создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 
цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 
русском, родном и иностранном языках. 

Ученик получит возможность научиться: 
− в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
− преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
− проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
− самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале; 
− осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
− самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 

− ·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
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использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 
пространстве Интернета; 
− ·осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 
о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
− ·использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 
− ·строить сообщения в устной и письменной форме; 
− ·ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
− ·основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 
текстов); 
− осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков; 
− осуществлять синтез как составление целого из частей; 
− проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
− устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
− строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях; 
− обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 
или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
− осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков и их синтеза; 
− устанавливать аналогии; 
− владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Ученик получит возможность научиться: 
− осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета; 
− записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
инструментов ИКТ; 
− создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
− осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
− осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 
от конкретных условий; 
− осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие компоненты; 
− осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; 
− строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 
следственных связей. 

 
 

Предметное содержание речи: 
Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации для повторения: 

Времена года 
Одежда 
Семья 
Еда 
Животные 
Праздники 
Природа 
Повседневная жизнь 
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Учащимся предлагаются следующие новые учебные ситуации: 
Школьная жизнь 
Мир вокруг меня 
Жизнь в городе. Лондон. 
Путешествие. Транспорт. 
Любимые занятия 
Америка I 
Америка II 
Моя страна 

 
 
 
 

Говорение 
Виды речевой деятельности 

Диалогическая форма речи 
Участие в диалоге-расспросе (одностороннем, двустороннем) — уметь расспрашивать 
«кто?», «что?», «где?», когда?», «куда?». 

Участие в диалоге — побуждении к действию — уметь обращаться с просьбой, 
вежливо переспрашивать, выражать согласие/отказ, приглашать к 
действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться, принимать/не принимать 
в нём участие, просить о помощи, просить собеседника пояснить (повторить и 
объяснить) то, что он сказал. 

Участие в диалоге этикетного характера — уметь приветствовать и отвечать на 
приветствие, знакомиться, представляться, вежливо прощаться, поздравлять и благодарить 
за поздравление, извиняться, вежливо начинать и заканчивать разговор, соблюдая нормы 
поведения (правила вежливости), принятые в стране изучаемого языка. 

Монологическая форма речи 
Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своём друге, 

семье; называние предметов, их описание; описание картинки; сообщение о 
местонахождении; описание персонажа и изложение основного содержания прочитанного 
с опорой на текст; пересказ содержания несложной истории; изложение содержания 
мультфильма или детского видеофильма с характеристикой персонажей, детской книги и 
своего отношения к ним (нравится/не нравится); рассказ о своих планах, целях, надеждах, 
объяснение в краткой форме своих поступков. 

Аудирование 
Восприятие и понимание речи учителя, одноклассников и других собеседников; 

восприятие и понимание аудиозаписи небольших по объёму монологических 
высказываний и диалогов, коротких объявлений на повседневные темы, детских песен, 
рифмовок, стишков; понимание основного содержания небольших детских сказок, 
видеофильмов и мультфильмов на знакомые темы, детских телепередач с опорой на 
языковую и контекстуальную догадку. 
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Чтение 
Чтение вслух 
Чтение вслух и понимание небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правильного ударения в словах, фразах; смысловое ударение в 
предложениях и небольших текстах; интонация различных типов предложений 
(утверждение, различные виды вопросов, побуждение, восклицание); выразительное и 
фонетически правильное чтение текстов монологического характера и диалогов. 

Чтение про себя 
Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом материале, а 
также несложных текстов, содержащих единичные незнакомые слова, о значении которых 
можно догадаться по контексту или на основе языковой догадки (ознакомительное чтение); 
понимание и выделение основных смыслов и главной идеи текстов, отрывков или целого 
рассказа, сказки; нахождение в уже прочитанном тексте необходимой информации 
(просмотровое чтение); чтение и понимание простых кулинарных рецептов, стихов, 
считалок и рифмовок, основного содержания комиксов, простейших инструкций, вывесок 
и указателей на улицах, на вокзале, в ресторане; чтение и понимание вопросов анкеты, 
формуляров, связанных с именем, возрастом, местом жительства; чтение и умение найти 
необходимую информацию в меню, расписании, объявлении. 

Письмо 

Овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, 
буквосочетаний, слов, предложений; списывание слов, предложений, небольших текстов с 
образца; выполнение лексико-грамматических упражнений; написание различных по виду 
диктантов; написание вопросов, плана прочитанного текста; написание ответов на вопросы 
к тексту. 

Написание с опорой на образец поздравлений, коротких личных писем-приглашений 
или писем-благодарностей, включая адрес с учётом особенностей его оформления, 
принятого в англоязычных странах; написание короткого и простого рассказа, записки для 
передачи сообщения о местонахождении, описание места, предметов, событий с 
использованием простых предложений; заполнение анкеты с указанием имени, фамилии, 
гражданства, места жительства, занятия, увлечения. 

 
Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, орфография и каллиграфия 

Знание всех букв английского алфавита, порядка их следования в алфавите, основных 
буквосочетаний, звуко-буквенных соответствий, знаков транскрипции, апострофа; знание 
основных правил чтения и орфографии; знание основных орфограмм слов английского 
языка; написание полупечатным шрифтом слов, предназначенных для продуктивного 
усвоения по памяти. 

Фонетическая сторона речи 

Произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка; 
соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 
звонких согласных в конце слога и слова, отсутствие смягчения согласных перед 
гласными; дифтонги; связующее r (thereis/thereare): ударение в слове, фразе, отсутствие 
ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); членение предложений на 
смысловые группы; знание ритмико-интонационныхособенностей повествовательного, 
побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений; инто- 
нация перечисления; чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи 
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Объём лексического материала в IV классе составляет более 1000 единиц, из них 300 
новых лексических единиц для продуктивного усвоения. 
1. Основные словообразовательные средства: 
— суффиксация (суффиксы –or, -er,-tion, -ist, -ful):деривационная модель N+ -or,N+ - 
erдля образования существительных (collector; doctor, cooker, driver);деривационная 
модель V+ -tionдля образования существительных от глаголов(celebration, collection); 
— деривационная модель un+-Adj для образования прилагательных с помощью 
отрицательного префикса ип - (unkind, uneasy); 
— деривационная модель dis+-V для образования глаголов отрицательной семантики 
(dislike, disagree); 
— деривационная модель N+-ful для образования прилагательных(peaceful, colourful, 
useful); 
— модель N+N для образования существительных с помощью словосложения 
(businessman, policeman, postman, timetable); 
— модель V→N для образования глаголов от существительных путём конверсии (tofind 
–afind, tomake- amake); 
— модель Adj→V для образования глаголов от имён прилагательных путём конверсии 
(warm – towarm, cold – tocold). 
2. Полисемантические лексические единицы (field— 1) поле 2) отрасль;fire— 1) огонь 2) 
камин 3) пожар; letter— 1) буква 2) письмо). 
3. Синонимыисинонимическиеобороты(city- town, begin- start, too- also, to be a great 
success- to have great success). 
4. Фразовыеглаголы(to get on, to get off, to get up, to get on with sb., to get together, to look 

around, to look through, to make up sth., to take off). 
5. Омонимы(flour- flower, there- their). 
6. Сходные по форме, но различные по употреблению слова (near- nearly). 
7. Речевые клише, большая часть которых — фразы повседневного обихода различной 
семантики: 

I can’t believe my eyes!Come and see me some today. 
My God! Thank you! 
Good luck! It’s been a long time. 
It depends ... It was nice meeting you. 

Таким образом, объём лексического материала, подлежащего усвоению в начальной школе, 
должен составлять около 1000 единиц, из которых не менее 750 единиц составляют 
продуктивный лексический минимум, т. е. слова, которые учащиеся узнают и понимают 
при аудировании и чтении, а также свободно используют в речи для решения 
коммуникативных задач в пределах тематики данного этапа обучения. 

Грамматическая сторона речи 
I Морфология 
1. Имя существительное 
— абстрактные имена существительные; использование артиклей с абстрактными 

именами существительными; 
— имена существительные advice, work, weather, information, news, money; отсутствие 

неопределённого артикля перед данной группой существительных, замена их 
местоимениемit; согласование вышеуказанных существительных с глаголами в 
единственном числе, 3-млице (This news is important.-Where is the money?- It is on the 
table.); 

— имена существительные (police— полиция, carrots — морковь, grapes — виноград, 
potatoes— картофель, etc.), сочетающиеся с глаголами во множественном числе 
(The policearehere. — Полиция находится здесь. The potatoes are on the table. — 
Картофел находится на столе.); 

— использование артикля с именами существительными, обозначающими: 
океаны(the Indian Ocean); 
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моря(the Black Sea, the Baltic Sea); 
реки(the Volga, the Thames); 
озёра(the Baikal, the Sevan, но Lake Baikal); 
горныецепи(the Alps, the Urals); 
театры(the Bolshoi Theatre); 
кинотеатры(the Odeon); 
музеи(the British Museum); 
картинныегалереи(the National Gallery); 
отели (The Metropol Hotel); 

— отсутствие артиклей перед названиями: 
континентов (Europe, Asia); 

стран (Russia, Spain); 
городов (Paris, Moscow); 
площадей(Red Square, Trafalgar Square); 
улиц (Broadway, Tverskaya Street); 
парков(Hyde Park); 
месяцев (February); 
дней недели (Monday); 

— употребление неопределённого артикля в некоторых структурах (inahurry, 
inaquietvoice, inasadvoice); 
— отсутствиеартиклейвнекоторыхсочетаниях(to go to bed, to go to school, to go to church, 
to go to hospital, to be in hospital, to go to work, to be in town, to be out of town). 
2. Имя прилагательное 
— обобщение данных по образованию степеней сравнении прилагательных, включая 
формы: 

good- better- the best; 
bad- worse- the worst; 
little- less- the least; 

тапу/much — тоrе — the most; 
— образование двух рядов степеней сравнения у некоторых прилагательных (old- 
older/elder- theoldest/ eldest); 
— спецификация возможностей функционирования единиц: 

а) much(сочетания с неисчисляемыми именами существительными обычно в 
отрицательных и вопросительных предложениях); 

б) тапу (сочетания с исчисляемыми именами существительными также обычно в 
отрицательных и вопросительных предложениях); 

в) alotof(сочетания с любыми субстантивами предпочтительно в утвердительных 
предложениях); 
— особенности функционирования единиц little/ few, a little/ a few. 
3. Местоимение 
— особенности использования неопределённых местоимений some и any в 
утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях. 
4. Имя числительное 
— количественные числительные от 200 до 1 000 000; 
— порядковые числительные от 200 до 1 000 000. 
5. Глагол 
— временные формы Presentperfectв утвердительных и отрицательных предложениях, 
вопросах разных типов. Знакомство с маркерами этого времени (already, just, ever, never, 
yet), их место в предложении; 
— использование глаголов tobe, toknow, tohave для обозначения действия, которое 
началось в прошлом и продолжается в момент речи (Ihavebeenhereforthreedays. 
Wehaveknowneachothersince 1998.); предлоги since и for как показатели этого времени в 
подобных предложениях; 
— сопоставление структур havebeento и havegonetoв предложениях, используемых в 
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PresentPerfect; 
сопоставлениевремёнPast IndefiniteиPresent Perfect; 

— оборот tobegoingto для выражения действия в будущем; 
— модальный глагол must и его эквивалент tohaveto; 
— модальный глагол сап и его эквивалент tobeableto. 
II. Синтаксис 
1.  Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными, 

дополнительными и обстоятельственными; придаточные предложения времени, 
места и образа действия. 

2. Общие, альтернативные, разделительныеиспециальныевопросывPresentIndefinite, 
PresentContinuous, PresentPerfect, FutureIndefinite, 
PastIndefinite;вопросительныеисоюзныеслова(who, whom, what, which, whose, where, 
when, why, how, how well, how long, how often, how much, how many). 

 

Социокультурная осведомлённость 
 

В процессе обучения английскому языку в IV классах учащиеся знакомятся: 
— с основными сведениями о Великобритании и США: исторически сложившиеся 
части страны и их символы, столицы, крупные города, достопримечательности, 
политический строй, отдельные страницы истории; 
— с особенностями быта британцев/американцев, касающимися их жилища, еды, 
праздников, досуга; 
— с элементами детского фольклора, героями сказок и литературных произведений, 
некоторыми популярными песнями, пословицами и поговорками, считалками; 
— с известными людьми, членами королевской семьи, историческими личностями. 

В рамках социолингвистической составляющей учащиеся овладевают: 
— речевым этикетом во время приветствия и прощания, правильным употреблением 
слов Mr., Mrs., Ms., Miss, Sir, основными правилами и речевыми формулами вежливости; 
— правилами заполнения различных форм и анкет, порядком следования имён и 
фамилий, правильным обозначением дат, различными способами обозначения времени 
суток; 
— правилами употребления местоимений при обозначении животных и особенностями 
употребления местоимения уои\ 
— некоторыми типичными сокращениями; 
— способностью понимать семантику и употребление некоторых английских и русских 
эквивалентов (дом — house/ home, много — much, many, a lot of, завтрак — breakfast/ lunch, 
обед — lunch/dinner, ужин — dinner/ supper/ tea); 
— правилом смягчения отрицательных характеристик в английском языке. 

 
Тематическое планирование 

 
 

№ урока Тема урока Количест 
 Цикл 1 Повторение.  

1 Времена года. Настоящее простое время. 1 
2 Одежда. Повторение лексики. Present Continuous. 1 
3 Семья. Профессии. Притяжательный падеж. 1 
4 Еда. Структурыthere is/ are. Местоимения (much, many, some, any). 1 
5 Животные. Степени сравнения прилагательных. 1 
6 Каникулы.Повторение лексики. Past Indefinite (глагол to be). 1 
7 Природа. Повторение лексики по теме «Спорт». Past Indefinite. 1 
8 Распорядок дня. Лексика по теме. Future Indefinite. 1 
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 Цикл 2 Школьная жизнь.  

9 Дни недели. Предлоги. 1 
10 Введение лексики. Present Indefinite. Past Indefinite. Структура Shall we …? 1 
11 Название школьных предметов. Развитие навыков чтения. 1 
12 Разделительные вопросы. Развитие навыков чтения 1 
13 Контроль аудирования, новая лексика 1 
14 Контроль чтения. Конверсия. 1 
15 Повторение временных форм. Контроль лексико-грамматических навыков 1 
16 Контроль говорения 1 

 Цикл 3 Место, где мы живем.  
17 Введение лексики. Предлоги. 1 
18 Лексика. Развитие диалогических навыков. 1 
19 Альтернативные вопросы. Введение и отработка лексики. 1 
20 Введение лексики. Структура to be going to. Чтение текста. 1 
21 Описание комнат. Практикум в чтении. 1 
22 Драматизация диалога «Новая квартира». Лексика по теме. 1 
23 Как обставить комнату? Активизация лексики в упражнениях. 1 
24 Описание квартиры/дома, где ты живешь. Развитие монологической речи. 1 

 Цикл 4 Жизнь в городе. Лондон.  
25 Ознакомление с новой лексикой 1 
26 Развитие диалогической речи. Диалоги. 1 
27 Ознакомление с the Present Perfect Tense. Чтение. 1 
28 Введение лексики. Participle II неправильных глаголов. 1 
29 Present Perfect Tense в равнение с the Past Indefinite Tense.Контроль грамматики. 1 
30 Артикль с именами собственными. Контроль чтения. 1 
31 Три формы глагола. Структура it takes me… Контроль аудирования. 1 
32 Активизация лексико-грамматического материала по теме «Лондон». Контроль 

говорения. 
 

1 
 Цикл 5 Путешествие. Транспорт.  

33 Грамматика. Present Perfect или Past Indefinite. Лексика 1 
34 Развитие навыка чтения. 1 
35 Лексика. Три формы неправильных глаголов. 1 
36 Активизация лексико-грамматических навыков в упражнениях. 1 
37 Лексика. Употребление who/which. 1 
38 Модальные глаголы must, have to 1 
39 Лексика. Употребление структур to get into/out of/on/off. Чтение диалога «A 

voyage By Sea» 
 

1 
40 Повторение лексико-грамматического материала по теме «Путешествие» 1 

  
Цикл 6 Хобби. 

 

41 Словообразование. Развитие навыка чтения. 1 
42 Лексика. Чтение диалога «Going to the Theatre» 1 
43 Лексика. Развитие навыка чтения. 1 
44 Введение и активизация лексики по теме. 1 
45 Грамматика. Развитие навыков чтения. 1 
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46 Too/also.“What’s on Television Tonight.” Введение лексики. Глаголыto say/to tell. 1 
47 less/fewer. Словообразование un+ прилагательное. Лексика 1 
48 Повторение лексико-грамматического материала по теме «Хобби» 1 

 Цикл 7 Америка. Часть 1  
49 Словообразование (sea+man). Введение лексики. Контроль грамматики. 1 
50 Активизация лексики. Контроль чтения. 1 
51 Present Perfect Tense с предлогом for. Контроль аудирования. 1 
52 Лексика. Словообразование прилагательных с суффиксом ful. Контроль 

говорения. 
 

1 
53 Введение лексики и её активизация. Чтение текста «The Wild West» (1ч.) 1 
54 Введение лексики и её активизация. Стихотворение «Friends». 1 
55 Чтение текста «The Wild West» (2ч.) 1 
56 Повторение лексико-грамматического материала по теме «Америка» 1 

 Цикл 7 Америка. Часть 2  
57 Введение лексики. Глагол may. 1 
58 Активизация лексики. Чтение текста «Symbols of America» 1 
59 Введение лексики.Глагол can/could/be able to. 1 
60 Образование существительных с суффиксом tion. 1 
61 Повторение лексико-грамматического материала 

по теме «Америка» 
 

1 
 Цикл 8 Моя страна.  

62 Введение и активизация лексики. 1 
63 Употребление the с географическими названиями. Чтение текста «I Love Russia» 1 
64 Введение и активизация лексики. Чтение текста «The Russian Capital» 1 
65 Контроль грамматики. 1 
66 Контроль чтения. Введение и активизация лексики. 1 
67 Контроль аудирования. Лексика. 1 
68 Контроль говорения. 1 

  1 
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Рабочая программа по физической культуре для 3 класса 
Рабочая программа разработана на основе ФГОС НОО в соответствие Федеральной 

образовательной программой начального общего образования, утв. приказом 

Минпросвещения России от 18.05.2023 № 372. 

Она составлена на основе требований к результатам освоения программы начального общего 

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

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 

рабочей программой воспитания и календарном плане воспитательной работы МБОУ гимназии 

№ 59. 

Согласно учебному плану на изучение физической культуры в 3 классе отводится: 

Количество часов в год – 68. 

Количество часов в неделю – 2. 

Количество учебных недель – 34. 
 

Срок реализации программы 2023 – 2024 учебный год 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
 

Личностные результаты 
У обучающихся будут сформированы: 
• положительное отношение к урокам физической культуры; 
• понимание значения физической культуры для укрепления здоровья человека; 
• мотивация к выполнению закаливающих процедур. 
• Учащиеся получат возможность для формирования: 
• познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры; 
• положительной мотивации к изучению различных приёмов и способов; 
•  уважительного отношения к физической культуре как важной части общей культуры. 

Предметные 
Учащиеся научатся: 

• выполнять правила поведения на уроках физической культуры; 
•  рассказывать об истории возникновения Олимпийских игр, о летних и зимних 

Олимпийских играх; о физическом развитии человека; 
• называть меры по профилактике нарушений осанки; 
• определять способы закаливания; 
• определять влияние занятий физической культурой на воспитание характера человека; 
• выполнять строевые упражнения; 
• выполнять различные виды ходьбы; 
• выполнять различные виды бега; 
•  выполнять прыжки на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперёд, с разбега, с 

поворотом на 180°; 
• прыгать через скакалку на одной и двух ногах; 

https://1obraz.ru/%23/document/97/508589/
https://1obraz.ru/%23/document/97/508589/
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• метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 4 м; 
• выполнять кувырок вперёд; 
выполнять стойку на лопатках; 

лазить по гимнастической стенке и по наклонной скамейке; 
• перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов; 
• выполнять танцевальные шаги; 
•  передвигаться на лыжах скользящим шагом, выполнять спуски в основной и низкой 

стойке, выполнять подъём«лесенкой», выполнять торможение падением, выполнять 
повороты переступанием; 

• играть в подвижные игры; 
•  выполнять элементы спортивных игр. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• понимать влияние физических упражнений на физическое развитие человека; 
•  рассказывать о видах спорта, включённых в программу летних и зимних Олимпийских 

игр; 
• определять влияние закаливания на организм человека; 
•  самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленных на 

развитие определённых физических качеств; 
• выполнять упражнения, направленные на профилактику нарушений осанки; 
• организовывать и играть в подвижные игры во время прогулок. 
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• Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 
Всероссийским физкультурно-оздоровительным комплексом « Готов к труду и обороне» 
(ГТО). 

Метапредметные 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 

• понимать цель выполняемых действий; 
• выполнять действия, руководствуясь инструкцией учителя; 
• адекватно оценивать правильность выполнения задания; 
• использовать технические приёмы при выполнении физических упражнений; 
•  анализировать результаты выполненных заданий по заданным критериям (под 

руководством учителя); 
•  вносить коррективы в свою работу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
•  продумывать последовательность упражнений, составлять комплексы упражнений 

утренней гимнастики, по профилактике нарушений осанки, физкультминуток; 

• объяснять, какие технические приёмы были использованы при выполнении задания; 

•  самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие физических 
качеств; 

• координировать взаимодействие с партнёрами в игре; 

• организовывать и проводить подвижные игры во время прогулок и каникул. 

• Познавательные 

• Учащиеся научатся: 
•  осуществлять   поиск   необходимой   информации   для   выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 
• различать, группировать подвижные и спортивные игры; 
• характеризовать основные физические качества; 
• группировать игры по видам спорта; 
• устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке. 
• Учащиеся получат возможность научиться: 
•  осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; 
•  свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро; 
• сравнивать, классифицировать виды спорта летних и зимних Олимпийских игр; 
•  устанавливать взаимосвязь между занятиями физической культурой и воспитанием 

характера человека. 
• Коммуникативные 
• Учащиеся научатся: 
•  рассказывать об истории Олимпийских игр и спортивных соревнований, о профилактике 

нарушений осанки; 
•  высказывать собственное мнение о влиянии занятий физической культурой на воспитание 

характера человека; 
• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в команде. 
• Учащиеся получат возможность научиться: 
• выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта; 
• задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических упражнений; 
• понимать действия партнёра в игровой ситуации. 
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Содержание учебного предмета 
 

Количество часов в год – 102. 
Количество часов в неделю – 3. 
Количество учебных недель – 34. 

Учебный предмет «Физическая культура» входит в предметную область «Физическая культура». 
Срок реализации программы 2022 – 2023 учебный год 

 
 
 

Знания о физической культуре (3ч.) 
Физическая культура как система разнообразных форм знаний физическими 

упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, 
прыжки, лазание и ползанье, ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения 
человека. Режим дня и личная гигиена. 

Способы физкультурной деятельности(2ч.) 
Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, 

физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения 
игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной 
осанки и развития мышц туловища. 

Подвижные игры (39ч) 
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», 

«Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», 
«Змейка», «Не урони мешок», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через 
холодный ручей»; игровые занятия с использованием строевых упражнений типа: 
«Становись – разойдись», «Смена места». 

На материале раздела «Лёгкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», 
«Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по 
местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная 
эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 
Футбол: удар внутренней стороной стопы (щёточкой) по неподвижному мячу с места, с 

одного- двух шагов; по мячу, катящимся на встречу; подвижные игры типа «Точная 
передача». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне 
головы; броски мяча двумя руками стоя на месте ( мяч с низу, мяч у груди, мяч сзади за 
головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось –поймай», 
«Выстрел в небо», «Охотники и утки». 

Лёгкая атлетика (20ч.) 
Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных 
положений и с разным положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением 
вперёд и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места, запрыгивание на горку из 
матов и спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность двумя руками из – за головы, от груди. 
Метание: малого мяча правой и левой рукой из – за головы, стоя на месте, в 

вертикальную цель, в стену. 
Гимнастика (22ч.) 
Организующие команды и приёмы: построение в шеренгу и колонну; выполнение 

основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», 
«Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в 
круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и 
«Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 
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Акробатические упражнения: упоры (присев, лёжа, согнувшись, лежа сзади); седы (на 
пятках, углом); группировка из положения лёжа и раскачивание в плотной группировке ( с 
помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью), перекаты из 
упора присев назад и боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической 
стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по- 
пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазания, перелезания 
поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения 
(стилизированные ходьба и бег), хождение по наклонной гимнастической скамейке, 
упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами 
(с помощью). 

Кроссовая подготовка (5ч) 
Бег по слабопересечённой местности до 1 км 
Равномерный медленный бег до 5 минут 
Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 
Бег по пересечённой местности 
Равномерный бег до 6 мин. 
Кросс до 1 км. 
Бег с преодолением препятствий. 
Лыжная подготовка (17ч.) 
Организующие команды и приёмы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к 

ноге!», «На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в 
колонне с лыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. 
Повороты переступанием на месте. 
Спуски в основной стойке. 
Подъёмы ступающим и скользящим шагом. 
Торможение падением. 

 
 
 

Тематическое планирование 
 

Рабочая программа по физической культуре для 4 класса 
составлена на основе нормативных документов: 

Рабочая программа разработана на основе ФГОС НОО в соответствие Федеральной 

образовательной программой начального общего образования, утв. приказом 

Минпросвещения России от 18.05.2023 № 372. 

Она составлена на основе требований к результатам освоения программы начального общего 

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

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 

рабочей программой воспитания и календарном плане воспитательной работы МБОУ гимназии 

№ 59. 

Согласно учебному плану на изучение физической культуры в 3 классе отводится: 

Количество часов в год – 68. 

Количество часов в неделю – 2. 

https://1obraz.ru/%23/document/97/508589/
https://1obraz.ru/%23/document/97/508589/
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Количество учебных недель – 34. 
 

Срок реализации программы 2023 – 2024 учебный год 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
 

Личностные результаты 
У обучающихся будут сформированы: 
• положительное отношение к урокам физической культуры; 
• понимание значения физической культуры для укрепления здоровья человека; 
• мотивация к выполнению закаливающих процедур. 
• Учащиеся получат возможность для формирования: 
• познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры; 
• положительной мотивации к изучению различных приёмов и способов; 
•  уважительного отношения к физической культуре как важной части общей культуры. 

Предметные 
Учащиеся научатся: 

• выполнять правила поведения на уроках физической культуры; 
•  рассказывать об истории возникновения Олимпийских игр, о летних и зимних 

Олимпийских играх; о физическом развитии человека; 
• называть меры по профилактике нарушений осанки; 
• определять способы закаливания; 
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• определять влияние занятий физической культурой на воспитание характера человека; 
• выполнять строевые упражнения; 
• выполнять различные виды ходьбы; 
• выполнять различные виды бега; 
•  выполнять прыжки на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперёд, с разбега, с 

поворотом на 180°; 
• прыгать через скакалку на одной и двух ногах; 
• метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 4 м; 
• выполнять кувырок вперёд; 
выполнять стойку на лопатках; 

лазить по гимнастической стенке и по наклонной скамейке; 
• перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов; 
• выполнять танцевальные шаги; 
•  передвигаться на лыжах скользящим шагом, выполнять спуски в основной и низкой 

стойке, выполнять подъём«лесенкой», выполнять торможение падением, выполнять 
повороты переступанием; 

• играть в подвижные игры; 
•  выполнять элементы спортивных игр. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• понимать влияние физических упражнений на физическое развитие человека; 
•  рассказывать о видах спорта, включённых в программу летних и зимних Олимпийских 

игр; 
• определять влияние закаливания на организм человека; 
•  самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленных на 

развитие определённых физических качеств; 
• выполнять упражнения, направленные на профилактику нарушений осанки; 
• организовывать и играть в подвижные игры во время прогулок. 
• Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-оздоровительным комплексом « Готов к труду и обороне» 
(ГТО). 

Метапредметные 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 

• понимать цель выполняемых действий; 
• выполнять действия, руководствуясь инструкцией учителя; 
• адекватно оценивать правильность выполнения задания; 
• использовать технические приёмы при выполнении физических упражнений; 
•  анализировать результаты выполненных заданий по заданным критериям (под 

руководством учителя); 
•  вносить коррективы в свою работу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
•  продумывать последовательность упражнений, составлять комплексы упражнений 

утренней гимнастики, по профилактике нарушений осанки, физкультминуток; 

• объяснять, какие технические приёмы были использованы при выполнении задания; 

•  самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие физических 
качеств; 

• координировать взаимодействие с партнёрами в игре; 

• организовывать и проводить подвижные игры во время прогулок и каникул. 

• Познавательные 

• Учащиеся научатся: 
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•  осуществлять   поиск   необходимой   информации   для   выполнения учебных заданий, 
используя справочные материалы учебника; 

• различать, группировать подвижные и спортивные игры; 
• характеризовать основные физические качества; 
• группировать игры по видам спорта; 
• устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке. 
• Учащиеся получат возможность научиться: 
•  осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; 
•  свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро; 
• сравнивать, классифицировать виды спорта летних и зимних Олимпийских игр; 
•  устанавливать взаимосвязь между занятиями физической культурой и воспитанием 

характера человека. 
• Коммуникативные 
• Учащиеся научатся: 
•  рассказывать об истории Олимпийских игр и спортивных соревнований, о профилактике 

нарушений осанки; 
•  высказывать собственное мнение о влиянии занятий физической культурой на воспитание 

характера человека; 
• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в команде. 
• Учащиеся получат возможность научиться: 
• выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта; 
• задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических упражнений; 
• понимать действия партнёра в игровой ситуации. 

 
 

Содержание учебного предмета 
 

Количество часов в год – 102. 
Количество часов в неделю – 3. 
Количество учебных недель – 34. 

Учебный предмет «Физическая культура» входит в предметную область «Физическая культура». 
Срок реализации программы 2022– 2023 учебный год 

 
 
 

Знания о физической культуре (3ч.) 
Физическая культура как система разнообразных форм знаний физическими 

упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, 
прыжки, лазание и ползанье, ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения 
человека. Режим дня и личная гигиена. 

Способы физкультурной деятельности(2ч.) 
Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, 

физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения 
игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной 
осанки и развития мышц туловища. 

Подвижные игры (39ч) 
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», 

«Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», 
«Змейка», «Не урони мешок», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через 
холодный ручей»; игровые занятия с использованием строевых упражнений типа: 
«Становись – разойдись», «Смена места». 
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На материале раздела «Лёгкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», 
«Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по 
местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная 
эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 
Футбол: удар внутренней стороной стопы (щёточкой) по неподвижному мячу с места, с 

одного- двух шагов; по мячу, катящимся на встречу; подвижные игры типа «Точная 
передача». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне 
головы; броски мяча двумя руками стоя на месте ( мяч с низу, мяч у груди, мяч сзади за 
головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось –поймай», 
«Выстрел в небо», «Охотники и утки». 

Лёгкая атлетика (20ч.) 
Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных 
положений и с разным положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением 
вперёд и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места, запрыгивание на горку из 
матов и спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность двумя руками из – за головы, от груди. 
Метание: малого мяча правой и левой рукой из – за головы, стоя на месте, в 

вертикальную цель, в стену. 
Гимнастика (22ч.) 
Организующие команды и приёмы: построение в шеренгу и колонну; выполнение 

основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», 
«Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в 
круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и 
«Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лёжа, согнувшись, лежа сзади); седы (на 
пятках, углом); группировка из положения лёжа и раскачивание в плотной группировке ( с 
помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью), перекаты из 
упора присев назад и боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической 
стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по- 
пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазания, перелезания 
поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения 
(стилизированные ходьба и бег), хождение по наклонной гимнастической скамейке, 
упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами 
(с помощью). 

Кроссовая подготовка (5ч) 
Бег по слабопересечённой местности до 1 км 
Равномерный медленный бег до 5 минут 
Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 
Бег по пересечённой местности 
Равномерный бег до 6 мин. 
Кросс до 1 км. 
Бег с преодолением препятствий. 
Лыжная подготовка (17ч.) 
Организующие команды и приёмы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к 

ноге!», «На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в 
колонне с лыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. 
Повороты переступанием на месте. 
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Спуски в основной стойке. 
Подъёмы ступающим и скользящим шагом. 
Торможение падением. 

 
 
 

Тематическое планирование 
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 Рабочая программа по музыке для 3 класса 

Рабочая программа разработана на основе ФГОС НОО в соответствие 

Федеральной образовательной программой начального общего образования, 

утв. приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 № 372. 

Она составлена на основе требований к результатам освоения программы 

начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые 

приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, сформулированные в рабочей программой воспитания и 

календарном плане воспитательной работы МБОУ гимназии № 59. 

Согласно учебному плану на изучение музыки в 3 классе отводится: 
Количество часов в год – 34 ч; 
Количество часов в неделю – 1 ч; 
Количество учебных недель – 34. 
Учебный предмет музыка входит в предметную область «Искусство». 
Срок реализации программы 2023– 2024 учебный год 

 
Содержание учебного предмета 

Основы музыкальных знаний. Общее представление о концертном зале. Знаменитые 
концертные залы России. Общее представление о концерте хоровой музыки. Краткое 
знакомство с известными российскимистаринными и современными 
профессиональными хоровыми коллективами. Понятие «гимн». 
Первоначальные сведения о происхождении древнерусского церковно-певческого искусства. 
Понятие 
«кантата». Композитор С.С. Прокофьев и его кантата «Александр Невский». Идея 
патриотизма в музыке. Понятие «камерная музыка» и её основные жанры. Камерная 
вокальная и камерная инструментальная музыка. 

Первоначальная общая характеристика малых музыкальных форм (куплетной, 
одночастной, двухчастной итрёхчастной). Знанитые музыканты-исполнители 
камерной музыки. Первоначальные сведения об истории русского романса. Общее 
представление о пьесе как жанре камерной инструментальной музыки. Общее 
представление о сонате как жанре камерной инструментальной музыки. Первоначальные 
сведения об историивозникновения симфонических оркестров. Современный 
симфонический оркестр, его музыкальные 
инструменты и расположение на сцене концертного зала. Общее представление о сюите 
как крупной музыкальной форме и о симфонической сюите. Первоначальное 
представление о понятии «духовный стих».Общие представления о театре как 
синтетическом виде искусства. Первоначальные сведения об истории рождения 
театрального искусства в Древней Греции. Роль музыки в театральном искусстве. 
Особенности устройства театрального здания (сцены, оркестровой «ямы», зрительного 
зала и др.). Особенности 
музыкального театра по сравнению с драматическим. Многообразие видов 
музыкальных театров: детскиймузыкальный театр, оперный театр, театр оперы и 
балета, театр оперетты и др. Некоторые знаменитые музыкальные театры России и 
зарубежных стран. Опера. Балет. Мюзикл. Знакомство с жанром либретто. Музей, 

https://1obraz.ru/%23/document/97/508589/
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музейные экспонаты, музейные экспозиции, музейные хранилища. Известные 
музыкальные музеиРоссии и мира. Общее представление о музыкальных отделах 
библиотек. Общее представление о 
музыкальных школах и изучаемых в них предметах. Понятия «сольфеджио», «лад», «мажор», 
«минор», 
«диез», «бемоль», «тональность». Понятие «интервал». Интервалы от примы до октавы. 
Интервалы имелодия. Интервалы и аккорд. Понятия «хор», «дирижёр», «хоровая 
партия», «певческое дыхание», 
«звукоизвлечение», «звуковедение», «унисон». 

 
Музыкально-исполнительская деятельность. Пение: «Концертное» исполнение песни 
из программы 2класса. Повторение хором песни В. Шаинского «Вместе весело шагать» 
(сл. М. Матусовского). А. 
Александров «Государственный гимн Российской Федерации» (сл. С. Михалкова). 
Обиходные песнопения(например: фрагменты Символа веры, тропаря Рождества 
Христова и др.). Хор девушек из оперы П.И. 
Чайковского «Евгений Онегин» (первая фраза). 

 
Фрагмент четвёртой части кантаты С.С. Прокофьева «Александр Невский» 
(«Вставайте, люди русские»). Песня Ю. Гурьева «Родина моя» (сл. С. Виноградовой). 
Русская народная песня «Вспомним, братцы, Русь иславу»). Повторение одной из песен 
композиторов-классиков. 

Мелодекламации текстов романсов. Элементарное музицирование. 
Музыкально-инструментальныеимпровизации. 

Слушание музыки. Знакомое произведение классической музыки или его фрагмент в 
концертном исполнении(видеозапись). Фрагмент концерта хоровой музыки (видео- 
запись). Видеозаписи концертных исполнений гимнов РФ и г. Москвы. Концертное 
исполнение произведений древнерусского церковно-певческого 
искусства и фрагмента «Всенощного бдения» П.И. Чайковского. Хор девушек из оперы П.И. 
Чайковского 
«Евгений Онегин». Хор Н.А. Римского-Корсакова «На севере диком» (сл. М.Ю. 
Лермонтова). Четвёртая частькантаты С.С. Прокофьева «Александр Невский» 
(«Вставайте, люди русские»). Знакомые произведения 
камерной музыки в концертном исполнении. Видео-записи концертного исполнения романсов А. 
Варламова 
«Белеет парус одинокий» (сл. М. Лермонтова), А. Алябьева «Соловей» (сл. А. Дельвига). А. 
Рыбников 
«Романс черепахи Тортиллы» (сл. Ю. Энтина) из кинофильма «Приключения Буратино». А. Лядов 
«Бирюльки», «Про старину» (видеозаписи концертного исполнения). Л.В. Бетховен. 
Соната №14 («Лунная»).Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для юношества». П. 
Чайковский. Симфония № 1 (Зимние грёзы) — 
фрагмент. А. Бородин. Симфония № 2 («Богатырская») — фрагменты. А. Лядов «Восемь 
русских народныхпесен» для симфонического оркестра (фрагменты). Симфонические 
картины А. Лядова «Баба%яга» и 
«Волшебное озеро» (фрагменты). Фрагменты музыкальных спектаклей (в видеозаписях). 
Фрагмент стариннойитальянской оперы (по выбору учителя). Фрагменты оперы М.И. 
Глинки «Руслан и Людмила» (например, 
«Песни Бояна», «Каватины Людмилы», «Арии Руслана», «Рондо Фарлафа», «Марша 
Черномора», хора «Лельтаинственный», танцев разных народов мира — лезгинки, 
арабского и турецкого). Старинные русские 
народные свадебные песни. Фрагменты оперы Н. Римского-Корсакова «Снегурочка»: 
«Песня и пляска птиц»,ария Снегурочки (из Пролога), песни Леля, хоры «Ай, во поле 
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липенька» и «А мы просо сеяли». Фрагменты детских опер (в видеозаписях). Русский и 
неаполитанский танцы из балета П.И. Чайковского «Лебединое озеро». Фрагменты 
музыки И. Стравинского к балету «Петрушка». Фрагменты музыки к детским балетам (в 

видеозаписи). Фрагменты музыки из известных оперетт (например, «Летучая мышь» или 
«Принцесса цирка»).Фрагменты мюзиклов (в видеозаписях). Произведения одного или 
нескольких композиторов, чей дом-музей 
«посетили» учащиеся во время воображаемого путешествия по музыкальным музеям 
мира. Записи звучания старинных музыкальных инструментов. Звучание механического 
пианино и других старинных механическихмузыкальных устройств. Звучание виниловых 
пластинок. А. Лядов «Музыкальная табакерка». П. Чайковский 
«Шарманщик поёт». Записи звучания музыкальных инструментов, изображённых в 
произведениях живописи и народного декоративно-прикладного творчества. Любые 
музыкальные произведения из программы 3 класса,написанные в мажорном и минорном 
ладах. Звучания различных интервалов. 

Музыкально-изобразительная деятельность. Рисунки героев музыкальных 
произведений. Рисование подмузыку. Знакомство с картинами полотен. Эскизы 
костюмов и декораций. Гримирование. Рисование и озвучивание голосом рисунков. 

Арт-терапевтическая деятельность. Упражнения, музыкальные игры. 
 

Музыкально-пластическая деятельность. Имитация игры на различных музыкальных 
инструментах,входящих в состав симфонического оркестра. Инсценировки. 
Пластические импровизации. 

 
 

Программа для третьего класса структурирована в виде трёх больших тем: 
 

1. «В концертном зале». (15 часов). 
 

Концертные залы. Концерт хоровой музыки. Гимны. Хор. Кантата. Концерт камерной 

хоровой музыки. Рманс.Пьеса. Соната. Концерт симфонической музыки. Симфония. 

Симфоническая сюита. Симфоническая картина. 

 
2. «В музыкальном театре» (11 часов). 

 
Опера. М.И. Глинка Опера «Руслан и Людмила». Н.А. Римский – Корсаков опера 

«Снегурочка». Оперы для детей. П.И. Чайковский балет «Лебединое озеро». П.И. 

Чайковский балет «Спящая красавица». И.Ф. Стравинский балет «Петрушка». Балет. В 

дестком музыкальном театре. Оперетта. Мюзикл 

 
3. «В музыкальном музее» (8 часов). 

 
Путешествие по музеям мира. Музыкальные инструменты. Музыка и техника. Музыка и 

изобразительное искусство. Музыка и книги. Заключительный урок – концерт. 

 
 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 



406  

ЛИЧНОСТНЫЕ 
 
 

У учащихся будут сформированы: 
 

• Мотивация и познавательный интерес к музыке и музыкальной деятельности; 
• Чувство уважения к народной песне, народным традициям, музыкальной культуре России; 
• Эмоционально – ценностное отношение к Государственному Гимну России; 

 

Учащиеся получат возможность для формирования: 
 

• Чувства сопричастности к культуре своего народа; 
• К посещению концертных залов, музыкальных театров; 
• Положительной мотивации к изучению основ нотной грамоты; 
• Эмоционально – ценностное отношение к музыке как живому, образному искусству. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
 

Учащиеся научатся: 
 

• Исполнять Гимн России; 
• Объяснять значение понятия»классическая музыка»; 
• Узнавать изучаемые произведения и называть имена их авторов; 
• Различать виды музыкально – исполнительских коллективов (хор, оркестр, ансамбль); 
• Определять на слух основные жанры музыки; 
• Определять и сравнивать характер, настроение, средства музыкальной 

выразительности вмузыкальных произведениях. 
 
 

Учащиеся получат возможность научится: 
 

• Определять особенности оперетты и мюзикла как видов музыкально – сценического 
искусства; 

• Различать и называть инструменты симфонического оркестра; певческие голоса 
в академическомхоре и оперном спектакле; 

• Называть основные учреждения культуры. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• Определять цели и ставить учебные задачи, осуществлять поиск их решений 
под руководствомучителя; 

• Выполнять музыкально – творческие задания по инструкции учителя; 
• Планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленнойзадачей; 
• Анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 
• Участвовать в разработке и реализации коллективных музыкально – творческих проектов. 
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Учащиеся получат возможность научится 
 

• Самостоятельно исполнять музыкальное произведения различных форм и жанров; 
• Планировать свои действия при выполнении музыкально – творческих заданий; 
• Применять приобретённые знания и умения в практической деятельности повседневной 

жизни. 
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
 

Учащиеся научатся: 
 

• Осуществлять поиск необходимой информации; 
• Различать, сравнивать, группировать музыкальные произведения по видам и 

жанрам музыкальногоискусства, по музыкальным сценическим формам, по 
создателям музыки; 

• Различать звучание отдельных музыкальных инструментов; 
 

Учащиеся получат возможность научится: 
• Применять различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи иинтерпретации музыкальной информации; 
• Выступать с аидио-, видео- и графическим сопровождением 

 
КОММУНИКАТИВНЫЕ 

 
Учащиеся научатся: 

 
• Объяснять роль Государственного гимна Российской Федерации как одного из 

основных символовРоссийского государства; 
• Объяснять понятие «классическая музыка»; 
• Участвовать в коллективном обсуждении; 
• Выслушивать друг друга, договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в 

группе; 
• Активно участвовать в обсуждении сущности музыкального искусства и его роли в жизни 

человека. 
 

Для достижения планируемых результатов на уроках используется системно - 
деятельностныйподход. Повысить эффективность освоения содержания 
учебного предмета позволяет использование на уроках элементов из следующих 
образовательных технологий: 

-технология проблемного обучения; 
 

- технология развивающего обучения; 
 

- личностно-ориентированное обучение; 
 

- технология обучения в сотрудничестве; 
 

- технология поиска информации; 
 

- технология контекстного обучения. 
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Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Раздел Тема урока Количество 
часов 

Электронные цифр 
образовательные р 

I «В концертном зале». 15 часов  

1  Концертные залы 1 Культура для школьн 
   https://культурадляшк 
   в.рф/ 

2 Концерт хоровой музыки 1 Каталог издательства 
   «Просвещение» 
   https://catalog.prosv.ru 
   096 

3 Концерт хоровой музыки. Гимн 1 Культура для школьн 
   https://культурадляшк 
   в.рф/ 

4 Концерт хоровой музыки. 1 Каталог издательства 
 Церковное песнопение  «Просвещение» 
   https://catalog.prosv.ru 
   096 

5 Концерт хоровой музыки. Хор 1 Культура для школьн 
   https://культурадляшк 
   в.рф/ 

6 Концерт хоровой музыки. 1 Каталог издательства 
 Кантата  «Просвещение» 
   https://catalog.prosv.ru 
   096 

7 Концерт камерной музыки. 1 Культура для школьн 
   https://культурадляшк 
   в.рф/ 

8 Концерт камерной музыки. 1 Каталог издательства 
 Романс  «Просвещение» 
   https://catalog.prosv.ru 
   096 

9 Концерт камерной музыки. 1 Культура для школьн 
 Пьеса  https://культурадляшк 
   в.рф/ 

10 Концерт камерной музыки. 1 Каталог издательства 
 Соната  «Просвещение» 
   https://catalog.prosv.ru 
   096 

11 Концерт симфонической музыки 1 Культура для школьн 
   https://культурадляшк 
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     в.рф/ 
12 Концерт симфонической 1 Каталог издательства 

 музыки. Симфония  «Просвещение» 
   https://catalog.prosv.ru 
   096 

13 Концерт симфонической 1 Культура для школьн 
 музыки. А. Бородин. Симфония  https://культурадляшк 
 № 2 «Богатырская»  в.рф/ 

14 Концерт симфонической 1 Каталог издательства 
 музыки: симфоническая картина  «Просвещение» 
   https://catalog.prosv.ru 
   096 

15 Концерт симфонической 1 Культура для школьн 
 музыки: симфоническая сюита  https://культурадляшк 
   в.рф/ 

II «В музыкальном театре» 11 часов  

16  Музыкальные театры 1 Культура для школьн 
   https://культурадляшк 
   в.рф/ 

17 Опера. 1 Каталог издательства 
   «Просвещение» 
   https://catalog.prosv.ru 
   096 

18 М. Глинка опера "Руслан и 1 Культура для школьн 
 Людмила"  https://культурадляшк 
   в.рф/ 

19 Н. Римский-Корсаков Опера 1 Каталог издательства 
 "Снегурочка" (весенняя сказка)  «Просвещение» 
   https://catalog.prosv.ru 
   096 

20 Опера для детей 1 Культура для школьн 
   https://культурадляшк 
   в.рф/ 

21 Балет П.И. Чайковский 1 Каталог издательства 
 "Лебединое озеро"  «Просвещение» 
   https://catalog.prosv.ru 
   096 

22 Балет П.И. Чайковского "Спящая 1 Культура для школьн 
 красавица"  https://культурадляшк 
   в.рф/ 

23 Балет. И.Ф. Стравинский балет 1 Каталог издательства 
 "Петрушка"  «Просвещение» 
   https://catalog.prosv.ru 
   096 

24 Балет. В детском музыкальном 1 Культура для школьн 
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 Рабочая программа по музыке для 4 класса 

  театре.  https://культурадляшк 
в.рф/ 

25 Оперетта. 1 Каталог издательства 
«Просвещение» 
https://catalog.prosv.ru 
096 

26 Мюзикл 1 Культура для школьн 
https://культурадляшк 
в.рф/ 

III «В музыкальном музее» 8 часов  

27  Музыкальные музеи. 1 Культура для школьн 
 Путешествие по музеям мира  https://культурадляшк 
   в.рф/ 

28 Музыкальные инструменты 1 Каталог издательства 
   «Просвещение» 
   https://catalog.prosv.ru 
   096 

29 Музыка и техника 1 Культура для школьн 
   https://культурадляшк 
   в.рф/ 

30 Музыка и изобразительное 1 Каталог издательства 
 искусство  «Просвещение» 
   https://catalog.prosv.ru 
   096 

31 Музыка и книги 1 Культура для школьн 
   https://культурадляшк 
   в.рф/ 

32 Школа скрипичного ключа: 1 Каталог издательства 
 уроки сольфеджио. Мажор и  «Просвещение» 
 минор  https://catalog.prosv.ru 
   096 

33 Школа скрипичного ключа: 1 Культура для школьн 
 уроки сольфеджио. Интервалы  https://культурадляшк 
   в.рф/ 

34 Школа скрипичного ключа: 1 Каталог издательства 
 уроки сольфеджио. Хоровой  «Просвещение» 
 класс  https://catalog.prosv.ru 
   096 
  Итого: 34 часа  
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Рабочая программа разработана на основе ФГОС НОО в соответствие 
Федеральной образовательной программой начального общего образования, 
утв. приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 № 372. 
Она составлена на основе требований к результатам освоения программы 
начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые 
приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, сформулированные в рабочей программой воспитания и 
календарном плане воспитательной работы МБОУ гимназии № 59. 
Согласно учебному плану на изучение музыки в4 классе отводится: 
Количество часов в год – 34 ч; 
Количество часов в неделю – 1 ч; 
Количество учебных недель – 34. 
Учебный предмет музыка входит в предметную область «Искусство». 
Срок реализации программы 2023– 2024 учебный год 

 
1.«Музыкальное путешествие по миру старинной европейском 
музыки» (9 часов). Встречи со знаменитыми композиторами. В 
рыцарских замках. На балах. На карнавалах.2.«Музыкально 
путешествие от Руси до Руси» (9 часов). 
Русь изначальная. Русь православная. Русь скоморошья. Русь 
сказочная. Русь былинная.Русь героическая. 
3. «В гостях у народов России» (8часов). 
У колыбели. На свадьбе. На фольклорном фестивале. 
4. «Музыкальное путешествие по России 20 века». (8 часов). 
Музыка революции. У пионерского костра. В кинотеатре и у 
телевизора. Музыка о войне и на войне. Музыка на защите мира. На 
космодроме. На стадионе. На фестивале авторской песни. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
 

У учащихся будут сформированы: 
• понимание музыкальной культуры как неотъемлемой части различных сфер 
человеческой жизни(семейно-бытовой, праздничной, трудовой, воинской, 
спортивной и др.), и отражение в ней исторических событий и личностей; 
• положительная мотивация к обучению и познанию музыкального 
искусства и музыкальной деятельности, к знакомству с выдающимися 
музыкальными произведениями отечественной имировой культуры; 
• уважительное отношение к музыкальному наследию России и каждого из 
народов нашей страны,понимание ценности многонационального российского 
общества, культурного разнообразия России. 

 
Учащиеся получат возможность для формирования: 
• основ общей культуры личности в контексте высших духовно-нравственных 
ценностей и идеаловотечественной культуры на материале и средствами 
музыкального искусства; 
• эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 
чувствам, выраженным вмузыкальных произведениях; 

https://1obraz.ru/%23/document/97/508589/
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• понимания ценности музыкального искусства в жизни человека и общества; 
• художественного вкуса, творческого потенциала, развития эмоциональной сферы; 
• понимания причин успеха в творческой деятельности; 
• готовности и способности адекватно оценивать явления музыкальной культуры 
и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально- 
поэтического творчества народовмира; 
• готовности и способности к самооценке, к саморазвитию 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 

Регулятивные 
Учащиеся научатся: 
• самостоятельно исполнять музыкальные произведения разных 
форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое 
движение, инструментальное музицирование,импровизация и др.); 
• реализовывать собственный творческий потенциал, применяя 
музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для 
выполнения учебных задач; 
• планировать свои действия при выполнении музыкально-творческих заданий; 
• следовать при выполнении музыкально-творческой работы инструкциям учителя; 
• руководствоваться определёнными техниками и приёмами при 
выполнении музыкально-творческой работы; 
• определять критерии оценки, анализировать и оценивать по заданным 
критериям результатысобственной и коллективной музыкально-творческой 
работы; 
• определять цели и ставить учебные задачи, осуществлять поиск 
средств их решения (подруководством учителя); 
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленнойзадачей. 

 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• ставить цели и задачи в проблемно-творческих ситуациях, действовать 
самостоятельно в ходе ихрешения; 
• осуществлять самостоятельную музыкально-творческую деятельность, реализовывать 
собственные музыкально-исполнительские замыслы (в пении и 
интерпретации музыки, игре надетских элементарных музыкальных 
инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 
• осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении музыкально-творческих 

задач; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результатам 
самостоятельной музыкально-творческой деятельности; 
• вносить необходимые коррективы в ходе выполнения музыкально-творческих работ; 
• анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной 
музыкально-творческойработы с учётом разных критериев; 
• понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивнодействовать даже в ситуациях неуспеха; 
• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно- 
массовых мероприятий,организовывать культурный досуг в семье. 

 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 
• находить нужную информацию, используя справочные материалы 
учебника, дополнительнуюпознавательную литературу справочного 
характера; 
• находить современные информационные каналы и средства трансляции 
классической, народной исовременной музыки (доступные младшим 
школьникам); 
• сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 
• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 
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сходства и различийинтонаций (тем, образов), делать выводы; 
• выделять художественный смысл различных форм построения музыки; 
• различать виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 
различных музыкальныхинструментов, в том числе и современных 
электронных; 
• сравнивать музыкальные произведения по заданным критериям, сравнивать 
музыкальный языкнародного и профессионального музыкального творчества 
разных стран мира, сравнивать и 
соотносить произведения разных искусств по характеру и эмоциональному состоянию; 
• различать, группировать изученные музыкальные произведения по жанрам, авторам; 
• устанавливать существенные связи и отношения музыки с другими видами 
искусств и различнымисферами жизни человека. 

 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• применять различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 
анализа, организации, передачи иинтерпретации музыкальной информации; 
• сравнивать, группировать, классифицировать по родовидовым 
признакам музыкальногоискусства; 
• устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, анализировать, 
обобщать на материале музыкальных произведений, в том числе анализировать 
приёмы создания образов в музыкальныхпроизведениях; 
• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 
письме при пениипростейших мелодий; 
• выступать с аудио, видео и графическим сопровождением. 

 
Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 
• строить речевые высказывания в соответствии с задачами коммуникации; 
• составлять тексты о музыке в устной и письменной формах; 
• выражать своё эмоциональное, эстетическое отношение к искусству 
в различных видахмузыкально-творческой деятельности; 
• выражать нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость 
за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение 
к истории и духовным традициямРоссии, музыкальной культуре её народов; 
выражать своё отношение к искусству; 
• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 
коллективного (хорового иинструментального) воплощения 
различных художественных образов; 
• активно использовать речевые средства и средства информационных и 
коммуникационныхтехнологий для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 
• слушать собеседника и включаться в диалог о музыкальном искусстве; 
• признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 
• излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 
искусства, рассуждать омузыкальных произведениях как способе 
выражения чувств и мыслей человека; 
• задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе; 
• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
• вести диалог о музыке, обсуждать произведения музыкального искусства; 
• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 
• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 
и сотрудничества,продуктивно сотрудничать со сверстниками 
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ПРЕДМЕТНЫЕ 
 

Учащиеся научатся: 
• воспринимать музыку различных жанров; 
• узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 
• находить и передавать информацию: 
– о музыкальном наследии знаменитых западноевропейских композиторов, 
вундеркиндов- виртуозов И.С. Баха, В.А. Моцарта и других, об особенностях 
их семейного воспитания и другихусловиях достижения творческих успехов; 
– о старинных формах музыкальной жизни и музыкальных увеселениях в 
рыцарских замках,царских дворцах, усадьбах, на городских площадях во 
время праздников и карнавалов, о 
трубадурах, скоморохах и других бродячих музыкантах в западноевропейских странах и на 
Руси; 
– о старинной танцевальной музыке, об особенностях её музыкально- 
выразительных средств, о происхождении танцевальных движений бальных 
танцев — вальса, полонеза, гавота, мазурки ипольки; 
– о старинных воинских гимнах и маршах, их музыкально- 
выразительных средствах ихудожественно-образном содержании; 
– об обиходных церковных песнопениях, партесе, духовных стихах и колокольных звонах; 
– о творчестве русских и советских композиторов (М. Глинки, Н. Римского- 
Корсакова, М. Балакирева, И. Стравинского, Д. Шостаковича, И. Дунаевского, Г. 
Свиридова, Д. Кабалевского, А. Пахмутовой, В. Шаинского и др.), создавших 
музыкальные исторические образы нашей Родины (отДревней Руси до 
современной России), отразивших в своих произведениях образы и сюжеты 
древнерусских мифов, народных преданий, сказок и былин; 
– о фольклоре, фольклористах, фольклорных коллективах и экспедициях и их 
роли в сохранении музыкального наследия народов России; об отражении в 
народной музыке основных этапов жизничеловека, о наиболее характерных 
народных колыбельных, свадебных и других песнях, 
музыкальных инструментах и танцах народов России; 
– об авторской песне; 
• определять основные музыкальные понятия («канон», «полифония» и др.) на доступном 

уровне; 
• воспроизводить слова и мелодии нескольких народных колыбельных песен, 
песен зарубежныхкомпозиторов классиков, а также песен советских и 
современных российских композиторов, 
авторских песен; 
• называть знаменитые музыкальные театры, концертные залы и музеи, 
имеющиеся в России и вдругих странах мира; 
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 
музицирование, импровизация и др.); 
• исполнять соло в вокальном ансамбле и в хоре вокально-хоровые произведения; 
• определять выразительность и изобразительность интонации в музыке; 
• определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной 
выразительности (мелодия,ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных 
произведениях(фрагментах); 
• определять на слух основные виды, жанры, формы музыки, сопоставлять 
музыкальные образы взвучании различных музыкальных инструментов, в том 
числе и современных электронных; 
• сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, 
соотносить музыкальныйязык народного и профессионального музыкального 
творчества разных стран мира. 

 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 
музыкального фольклораРоссии, в том числе родного края, в многообразных 
традиционных формах народной музыкальной культуры (народных календарных 



415  

праздниках, семейно-бытовых традициях и обрядах, старинных народных 
музыкальных играх и игрушках); 
• различать танцевальную музыку по особенностям её музыкально-выразительных средств, 
рассказывать о её происхождении и показывать танцевальные движения 
бальных танцев — вальса,полонеза, гавота, мазурки и польки; 
• соотносить выразительные и изобразительные интонации; 
• характеризовать черты музыкальной речи разных композиторов; 
• воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе 
полученных знаний, наоснове музыкальной, музыкально-поэтической и 
музыкально-пластической импровизации; 
• передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально- 
пластическом движении,игре на музыкальных инструментах, в музыкальных, 
музыкально-поэтических и музыкально- пластических импровизациях; 
• использовать и воплощать музыкальные образы при создании театрализованных 
и музыкально- пластических композиций, при разучивании и исполнении 
вокально-хоровых произведений, игре наэлементарных детских музыкальных 
инструментах; воплощать художественно-образное 
содержание и интонационно-мелодические особенности 
профессионального и народноготворчества (в 
пении, слове, движении, играх, действах и др.); 
• раскрывать роль музыки в жизни человека, применять приобретённые знания и 
умения в практической деятельности и повседневной жизни (при организации 
содержательного культурногодосуга во внеурочной и внешкольной 
деятельности); 
• использовать доступные методы арт-терапии для психологической 
саморегуляции в повседневнойжизни; 
• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 
письме при пениипростейших мелодий; 
• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения 
и участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 
заинтересовавших его музыкальныхобразов; 
• представлять широкой публике результаты собственной музыкально- 
творческой деятельности(пение, инструментальное музицирование, 
драматизация и др.); 
• собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека); 
• основам саморазвития образного и ассоциативного мышления и 
воображения, музыкальнойпамяти и слуха, певческого голоса, учебно- 
творческих способностей в различных видах 
музыкальной деятельности. 

 
 

Содержание учебного предмета 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема урока Количество 
часов 

Электронные ресурсы 

I Путешествие по миру старинной 
европейском музыки 

8 часов  

1 Встречи 1 Культура для школьников 
https://культурадляшкольни 
ков.рф/ 

2 Встречи со знаменитыми композиторами: 
Вольфганг Амадей Моцарт 

1 Каталог издательства 
«Просвещение» 
https://catalog.prosv.ru/item/3 
9096 

3 В рыцарских замках 1 Культура. РФ 
https://www.culture.ru/live/m 

http://www.culture.ru/live/m
http://www.culture.ru/live/m
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   usic/concerts 
4 На балах 1  
5 На балах: полонез 1 РЭШ https://resh.edu.ru/ 
6 На балах: вальс и его «король» — 

композитор Иоганн Штраус. 
1 Культура для школьников 

https://культурадляшкольни 
ков.рф/ 

7 На балах: менуэт, гавот, мазурка, полька. 1 Каталог издательства 
«Просвещение» 
https://catalog.prosv.ru/item/3 
9096 

8 На карнавалах: Р. Шуман. Карнавал. 1 Культура для школьников 
https://культурадляшкольни 
ков.рф/ 

II Музыкальное путешествие от Руси до 
России 

10 часов  

9 С чего начинается Родина? 1 Культура .РФ 
https://www.culture.ru/live/m 
usic/concerts 

10 Русь изначальная: И. Стравинский. Балет 
«Весна священная». 

1 Каталог издательства 
«Просвещение» 
https://catalog.prosv.ru/item/3 
9096 

11 Русь изначальная: М. Балакирев. 
Симфоническая поэма «Русь». 

1 РЭШ https://resh.edu.ru/ 

12 Русь православная: церковные 
песнопения. 

1 Культура для школьников 
https://культурадляшкольни 
ков.рф/ 

13 Русь скоморошья. 1 Культура .РФ 
https://www.culture.ru/live/m 
usic/concerts 

14 Русь сказочная: И. Стравинский. Балет 
«Жар-птица». 

1 Каталог издательства 
«Просвещение» 
https://catalog.prosv.ru/item/3 
9096 

15 Русь сказочная: Н. Римский-Корсаков. 
Опера «Сказка о царе Салтане» 

1 РЭШ https://resh.edu.ru/ 

16 Русь былинная: Н. Римский-Корсаков. 
Опера-былина «Садко». 

1 Культура для школьников 
https://культурадляшкольни 
ков.рф/ 

17 Русь героическая: А. Бородин. Опера 
«Князь Игорь». 

1 Культура для школьников 
https://культурадляшкольни 
ков.рф/ 

18 Русь героическая: М. Глинка. Опера 
«Иван Сусанин» («Жизнь за царя»). 

1 Каталог издательства 
«Просвещение» 
https://catalog.prosv.ru/item/3 
9096 

III Музыкальное путешествие по России 
20 века 

9 часов  

19 Музыка революции. 1 РЭШ https://resh.edu.ru/ 
20 У пионерского костра. 1 Культура для школьников 

https://культурадляшкольни 

http://www.culture.ru/live/m
http://www.culture.ru/live/m
http://www.culture.ru/live/m
http://www.culture.ru/live/m
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   ков.рф/ 
21 В кинотеатре и у телевизора. 1 Каталог издательства 

«Просвещение» 
https://catalog.prosv.ru/item/3 
9096 

22 Музыка о войне и на войне: песни 
советских композиторов 

1 Культура. РФ 
https://www.culture.ru/live/m 
usic/concerts 

23 Музыка о войне и на войне: Д. 
Шостакович. Симфония №7 
(Ленинградская). 

1 РЭШ https://resh.edu.ru/ 

24 Музыка на защите мира: Д. Кабалевский. 
Кантата «Песня утра, весны и мира». 

1 Культура для школьников 
https://культурадляшкольни 
ков.рф/ 

25 На космодроме. 1 Каталог издательства 
«Просвещение» 
https://catalog.prosv.ru/item/3 
9096 

26 На стадионе. 1 Культура для школьников 
https://культурадляшкольни 
ков.рф/ 

27 На фестивале авторской песни 1 Каталог издательства 
«Просвещение» 
https://catalog.prosv.ru/item/3 
9096 

IV В гостях у народов России 5 часов  
28 У колыбели 1 Культура для школьников 

https://культурадляшкольни 
ков.рф/ 

29 На свадьбе 1 Каталог издательства 
«Просвещение» 
https://catalog.prosv.ru/item/3 
9096 

30 На фольклорном фестивале: выступают 
фольклорные ансамбли 

1 Культура для школьников 
https://культурадляшкольни 
ков.рф/ 

31 На фольклорном фестивале: кто на чём 
играет? 

1 Каталог издательства 
«Просвещение» 
https://catalog.prosv.ru/item/3 
9096 

32 На фольклорном фестивале: выступают 
ансамбли народного танца 

1 Культура для школьников 
https://культурадляшкольни 
ков.рф/ 

V Школа скрипичного ключа 2 часа  

33 Урок игры на гитаре. 1 Культура для школьников 
https://культурадляшкольни 
ков.рф/ 

34 Урок фольклора. 1 Каталог издательства 
«Просвещение» 
https://catalog.prosv.ru/item/3 
9096 

http://www.culture.ru/live/m
http://www.culture.ru/live/m
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2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 
мая 2015 г. № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 
гг. (распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 
г. № 2945-р), 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400), федеральных 
государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального 
общего образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 286), 
основного общего образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 
г. № 287), среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 17 мая 
2012 г. № 413). 
• Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 
вопросам воспитания обучающихся» 
• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29.05.2015 № 996-р). 
• Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года». 

• План основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия 
детства, на период до 2027 года (утвержден распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 23.01.2021 № 122-р). 
• Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования» (утверждена Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26. 12.2017 № 1642). 
• Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (утвержден 
президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 
национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16.). 

Программа разработана с учётом государственной политики в области 
образования и воспитания, является методическим документом, 
определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, 
осуществляемой в гимназии. 

Программа основывается на единстве и преемственности 
образовательного процесса на уровнях начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и предназначена для планирования и 
организации системной воспитательной деятельности в гимназии с целью 
достижения обучающимися личностных результатов образования, 
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определённых ФГОС; разработана с участием коллегиальных органов 
управления гимназией (в том числе Совета старшеклассников и Родительского 
комитета гимназии); реализуется в единстве урочной и внеурочной 
деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками 
образовательных отношений, социальными партнерами; предусматривает 
приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 
включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам 
поведения в российском обществе. 

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ 
общего образования отражают готовность обучающихся руководствоваться 
системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 
деятельности на её основе в процессе реализации основных направлений 
воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского, 
патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, 
трудового, экологического, познавательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 
организационный. 

Приложение —календарный план воспитательной работы на 2023-2024 
учебный год. 

Концепция воспитания гимназии носит гуманистический характер, 
обращена к личности воспитанника, к созданию условий для развития его 
внутренних потенциальных возможностей, и на этой основе миссия 
воспитания в МБОУ гимназии №59: позитивная самореализация личности, 
характеризующейся широкими и устойчивыми интересами, высоким уровнем 
познавательной и общественной активности, способной отстаивать свои 
нравственные позиции и принципы, созидать себя, независимого 
интеллектуала, и окружающий мир; приоритет духовно-нравственного 
воспитания детей и молодежи в воспитательной работе гимназии: уважение к 
национальному культурному и историческому наследию города,области и 
России. 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

1.1. Методологические подходы и принципы воспитания 
Методологической основой воспитательной деятельности являются 

аксиологический, антропологический, культурно-исторический и системно- 
деятельностный подходы: 

− аксиологический подход, суть которого заключается в понимании 
воспитания как социальной деятельности, направленной на передачу 
общественных ценностей от старшего поколения к младшему. Содержание 
воспитания при аксиологическом подходе определяют общественные 
ценности. Обучающиеся присваивают ценности в событийных общностях, 
приобретают социокультурный опыт, у них формируется моральная 
рефлексия, нравственное самосознание и нравственная культура. 
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Аксиологический подход имеет принципиальное значение как для 
определения ценностной системы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся, так и для формирования уклада образовательной 
организации. Система ценностей образовательной деятельности определяет 
содержание основных направлений воспитания; 

– гуманитарно-антропологический подход предполагает становление 
и воспитание человека во всей полноте его природных, социальных и 
духовных характеристик. Воспитание человека осуществляется в системе 
реальных жизненных связей и отношений с другими людьми в событийной 
общности, являющейся смысловым центром практики воспитания. В 
общностях происходит зарождение нравственного сознания, навыков 
управления собственными чувствами, обретение опыта нравственного 
поведения, что в совокупности с личностными особенностями составляет 
основу субъектности ребенка. 

– культурно-исторический подход предполагает освоение личностью 
ценностей культуры посредством интериоризации — личностного усвоения 
внешней социальной деятельности, присвоения жизненного опыта, 
становления психических функций и развития в целом. Социальная ситуация 
развития полагается в качестве главного источника развития ребенка; его 

общения со взрослым в ходе освоения культурных образцов и способов 

деятельности. Она становится условием его ближайшего развития и задаёт 
перспективу, в которой формируется образ будущего России, складывается 
понимание миссии и роли нашей страны в мировом культурном наследии и его 
цивилизационном развитии. 

– системно-деятельностный подход предполагает системную 
реализацию воспитательного потенциала содержания образования, 
формирование и развитие у обучающихся мотивации к учебной 
деятельности, развитие субъективной личностной позиции на основе опыта 
нравственной рефлексии и нравственного выбора. 

Методологические основы определяются рядом основных принципов 
воспитания: 

− гуманистической направленности воспитания: каждый 
обучающийся имеет право на признание его как человеческой личности, 
уважение его достоинства, гуманное отношение, защиту его человеческих 
прав, свободное развитие личности; 

− ценностного единства и совместности: ценности и смыслы 
воспитания едины и разделяемы всеми участниками образовательных 
отношений, что предполагает содействие, сотворчество и сопереживание, 
взаимопонимание и взаимное уважение участников воспитательного 
(образовательного) процесса; 

− культуросообразности: воспитание основывается на культуре и 
традициях народов России, в воспитательной деятельности учитываются 
исторические и социокультурные особенности региона, местности 
проживания обучающихся и нахождения образовательной организации, 
традиционный уклад, образ жизни, национальные, религиозные и иные 
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культурные особенности местного населения; 
− следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны 

в своей деятельности, общении с обучающимися являть примерысоответствия 
слова и дела, быть ориентиром нравственного поведения; 

− безопасной жизнедеятельности: воспитание должно 
осуществляться в условиях безопасности, обеспечения защищенности всех 
участников воспитательной деятельности от внутренних и внешних угроз; 

− совместной деятельности детей и взрослых: приобщение 
обучающихся к культурным ценностям происходит в условиях совместной 
деятельности, основанной на взаимном доверии, партнёрстве и 
ответственности; 

− инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким 
образом, что все обучающиеся, независимо от их физических, психических, 
интеллектуальных, культурных, языковых и иных особенностей, включаютсяв 
общую систему воспитательной деятельности; 

− возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, 
ориентированного на решение возрастных задач развития ребёнка с учётом 
его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Данные принципы являются основой содержания программвоспитания, 

реализуются при проектировании воспитания в образовательныхорганизациях, 
учитываются при формировании и поддержании их уклада. 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 
работники МБОУ гимназии № 59, 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 МБОУ гимназии № 59 определяется содержанием российских 
базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 
Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 
инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент 
содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности 
культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в гимназии 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 мая 2015 г. № 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. 
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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 
МБОУ гимназии № 59: 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 в МБОУ гимназии № 59: 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 ими российской гражданской идентичности, 
сформированность у них ценностей самостоятельности и инициативы, 
готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 
самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 
деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого 
ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в МБОУ гимназии № 59 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 
общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в 
соответствии с ФГОС: 

• гражданское воспитание — формирование российской гражданской 
идентичности, принадлежности к общности граждан Российской 
Федерации, к народу России как источнику власти в Российском 
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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, сопереживания, 
справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 
старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

• 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. 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания. 
Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования установлены в соответствующих ФГОС. На основании этих 
требований в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в 
воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна 
быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения 
требований ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным 
содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых 
(гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство 
воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях 
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начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
направлениям воспитания в соответствии с ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 
образования. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 
начального общего образования. 

Направления 
воспитания Целевые ориентиры 

Гражданское 
Патриотическое 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 
Имеющий представление о своей стране, Родине – 

России, ее территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, 
проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан 
России; 

 

1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, (ст. 2, п. 2). 
 

Понимающий свою сопричастность прошлому, 
настоящему и будущему своей малой родины, родного 
края, своего народа, российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих 
гражданских правах и обязанностях, ответственности в 
обществе. 

Понимающий значение гражданских символов 
(государственная символика России, своего региона), 

праздников, мест почитания героев и защитников 
Отечества, проявляющий к ним уважение. 
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Духовно- 
нравственное 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, 
признающий индивидуальность и достоинство каждого 

человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с 
позиции их соответствия нравственным нормам, давать 
нравственную оценку своим поступкам, отвечать за них. 
Доброжелательный, проявляющий сопереживание, 

готовность оказывать помощь, выражающий неприятие 
любых форм поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного 
совершенствования, роли в этом личных усилий 
человека, проявляющий готовность к самоограничению 
своих потребностей. 

Владеющий первоначальными навыками общения с 
людьми разных народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей 
семьи, российские традиционные семейные ценности (с 
учетом этнической, религиозной принадлежности). 

Владеющий первоначальными представлениями о 
единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России, о языке как основе национального 
самосознания. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность 
литературы, родного языка, русского языка, 
проявляющий интерес к чтению. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в 
обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной 
культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 
творчеству своего народа, отечественной и мировой 

художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных 
видах художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 
быту, природе, искусстве, творчестве людей. 
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Физическое Соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в 
том числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия 
физкультурой и спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и 
душевному состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и 
общественной гигиены, безопасного поведения в быту, 
природе, обществе. 

Сознающий и принимающий свою половую 

принадлежность, соответствующие ей психофизические 
и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, 
семьи, народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, 
бережное отношение к результатам своего труда и 
других людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах 
доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий ценность природы, окружающей среды, 
зависимость жизни людей от природы. 

Способный правильно оценивать влияние людей, в том 
числе собственного поведения, на состояние природы, 
окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное 
отношение, неприятие действий, приносящих вред 
природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные 
навыки охраны природы, окружающей среды и 
действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами. 
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Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, 
инициативность, любознательность и самостоятельность 
в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о 
природных и социальных объектах как компонентах 
единого мира, многообразии объектов и явлений 
природы, о связи мира живой и неживой природы, о 
науке, научном знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному 
знанию в разных областях. 

Обладающий первоначальными навыками 
 

исследовательской деятельности. 
 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
 

2.1. Особенности организуемого в МБОУ гимназии №5 9 воспитательного процесса. 

Здание школы № 59 введено в строй в 1972 году. С самого начала она стала 
уникальным учебным учреждением. Уникальность школы в том, что коллектив педагогов и 
руководителей сформировался весьма творческий, что позволило совместить процесс 
становления и простого функционирования с созданием условий для перспективного 
развития учебного учреждения и совершенствования процесса обучения. 

В 1990 году школа получает статус гимназии - первая в Заволжском районе города 
Ульяновска. 

С 2015 году МБОУ гимназия является базовой по реализации губернаторских проектов 
"Молодежная правовая академия", "Лига школьного предпринимательства", "Волонтерское 
движение". 

В 2015 году музей гимназии «Истоки» получил официальную регистрацию. 
С 2019 года гимназия является областной экспериментальной площадкой по теме 

"Создание организационно-педагогических условий для осуществления профильного 
обучения в условиях реализации ФГОС среднего общего образования ". 

Педагогический коллектив – являлся организатором регионального конкурса юный 
исследователей «Малая академия». Ежегодно учащиеся гимназии становились 
лауреатами«Губернаторской премии». 

Гимназия является базовой по внедрению ФГОС второго поколения начального, 
основного и среднего образования. Гимназия является участником международной школы 
«ЮНЕСКО». Гимназия является площадкой для проведения педагогической практики 
студентов УлГПУ им. И.Н.Ульянова и педагогического колледжа №4. 

Обучение в гимназии осуществляется в одну смену. Во второй половине дня 
проводятся занятия внеурочной деятельности. 
В рамках реализации ФГОС осуществляется внеурочная деятельность в 1, 2-4, 5, 6-9, 10-11 
классах по направлениям: духовно-нравственное направление, общеинтеллектуальное 
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направление, социальное направление, общекультурное направление, спортивно- 
оздоровительное направление. 

Большая часть педагогического коллектива гимназии имеет высокие 
профессиональные достижения (7 педагогических работников гимназии награждены 
нагрудными знаками «Почетный работник общего и среднего образования», 11 человек 
награждены грамотами Министерства образования РФ, трое имеют почетное звание 
«Заслуженный учитель Российской Федерации», 1 учитель награжден грамотой Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ», 1 учитель награжден Благодарственным письмом 
Губернатора Ульяновской области). 

МБОУ гимназия № 59 при организации воспитательного процесса 
взаимодействует с ОГБПОУ Ульяновский педагогический колледж, МБУ ДО ЦДТ 
№1, ДШИ им. Балакирева, Дворцом творчества детей и молодёжи в рамках 
проекта «Молодёжная правовая академия», с предприятиями города в рамках 
реализации проектов «Лига школьного предпринимательства», «Билет в будущее», 
«Проектория», с 31-ой отдельной гвардейской десантно - штурмовой бригадой. 

Эти особенности определяют вектор уклада жизни гимназии: 
• Профориентация учащихся. 
• Формирование детско-взрослых общностей как форма организации 

образовательных практик. 
Социально-ориентированные инициативы учащихся как ресурс 

воспитательной работы и результат проектной деятельности учащихся. 
В гимназии создаются условия, при которых значимое дело становится для 

ребенка сначала практикой участия, в дальнейшем переходит на уровень 
разработки и реализации инициативы ученика. 

Ключевым моментом воспитательной системы в гимназии являются модельные 
события, участие в которых обеспечивает каждому обучающемуся точку приложения своих 
знаний, способностей и навыков творчества. Традиции, сложившиеся в гимназии являются 
эмоциональными событиями, воспитывающими у подростков чувство гордости за свои 
интеллектуальные и творческие достижения, осознание важности своего персонального 
вклада в достижения гимназии, понимание перспектив своего личностного развития в 
контексте развития города, страны. 

Традиция воспитания в гимназии – атмосфера сотрудничества, творчества и 
взаимообучения и поддержки. 

Роль классного руководителя – сопровождающий инициативы классного 
коллектива. 

Принципы воспитания:  
- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие учащихся и педагогов; 
- реализация процесса воспитания главным образом через создание детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 
событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел учащихся и педагогов как предмета 
совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 
эффективности. 

Для педагогического коллектива гимназии главной ценностью в построении 
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воспитательной работы является поддержка ученика в стремлении своего 
интеллектуального, творческого, социального развития и раннего 
профессионального самоопределения. 

Организация воспитательной деятельности опирается на уклад школьный жизни 

гимназии, сложившийся на основе согласия всех участников образовательных 

отношений. 

 
Уклад школьной жизни гимназии. 

В МБОУ гимназии № 59 основой уклада школьной жизни являются два 
взаимосвязанных сегмента: 

-специальные условия, сопровождающие процесс учения, (профильные классы, 
профориентационные программы и проекты, научно-исследовательская деятельность); 

-идейность воспитательного процесса, основанная на включение всех классных 
коллективов в событийный формат мероприятий интеллектуального, творческого, 
спортивного, художественно-эстетического направления, сохранении традиций 
гимназической жизни и моральном поощрении и стимулировании активности классных 
коллективов («Мы вместе», «Вместе весело шагать», «День учителя» и т.д.). Система 
морального стимулирования учащихся, планомерно продвигающихся вперед в рамках 
выбранной учебной стратегии, наполнена следующими компонентами: 

- посвящение в гимназисты (1-е классы, 10 классы), 
- линейки открытия и награждения победителей и призеров школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, 
- линейки открытия и награждения победителей и призеров школьного этапа 

Научно-практической конференции. 
В гимназии существует особый момент социально-психологического 

стимулирования учащихся, достигающих отличных результатов в учении. 
Информация об учениках-отличниках по итогам учебного года размещается на 
Доске Почета «Ими гордится гимназия» (на сновании локального акта). 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 
основывается на профильном обучении: традиционно в гимназии формируются 
десятые многопрофильные классы естественно – научного, социально- 
экономического направлений, в 2023 году открыт технологический профиль. 

Формирование новых ученических коллективов 10-х классов сопровождается 
мероприятием «Мы вместе», способствующим социализации учащихся в новом 
коллективе. Это позволяет учащимся быстрее познакомиться между собой, 
наладить дружеские отношения, порождает площадку для обсуждения традиций 
класса, организации КТД в классных коллективах. 

Особый воспитательный момент несут в себе события, связанные с Днем 
рождения гимназии. Ежегодно в первые две недели 1–го триместра в каждом 5-ом 
классе проходят классные часы, посвященные истории гимназии с приглашением 
педагогов-ветеранов гимназии, организованные учащимися 10-11 классов. 
Педагоги-ветераны являются для гимназии долгожданными и довольно частыми 
гостями. Сама процедура приглашения является воспитательной для учащихся. 
Классный коллектив, которому это поручено, организуется на особую встречу 
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ветеранов и сопровождение в рамках всего мероприятия. 
Разделом уклада школьной жизни гимназии является символика (герб, 

эмблема), используемая в оформлении учебного пространства, наградного 
материала (грамоты, благодарственные письма и др.). 

Уклад школьной жизни гимназии основывается на системе традиционных 
мероприятий, которые повторяются раз в год, однако содержание и форма 
проведения могут меняться. В рамках четкой системы дел каждый классный 
коллектив имеет возможность выбора. 

Традиционными для гимназии являются следующие мероприятия: 
- «День Знаний», 
- «День учителя», 
- «День самоуправления», 
- «Осенний бал», 
- концерт, посвященный Дню матери, 
- «Новогодний маскарад», 
- «Смотр строя и песни» 
- « Конкурс патриотической песни», 
-«Мы вместе!» 
-«Вместе весело шагать» 
- «Уроки успеха» - встречи с интересными людьми, в т.ч. с ветеранами Великой 
Отечественной войны, депутатами и др. 

Педагогический коллектив гимназии не рассматривает образование как 
закрытую систему, дело сугубо и исключительно педагогического сообщества. 
Новые образовательные стандарты - это результат общественного договора, они 
учитывают интересы различных заинтересованных сторон. Соответственно, успех 
их реализации также зависит не только от усилий педагогического коллектива 
гимназии, но и от взаимодействия педагогов, обучающихся, их родителей, 
профессиональных, общественных организаций, др. Такая система деятельности 
выстраивается на основаниях, не исключающих многообразия взглядов и форм 
деятельности. 

Ежегодно в гимназии реализуется фестиваль проектов классных коллективов 
«Вместе весело шагать», охватывающий своей деятельностью все классы. Суть 
проекта заключается в том, чтобы предоставить возможность родительской 



431  

общественности принимать участие в организации воспитательного процесса в 
классных коллективах 1-4 классов и привлечь к этой деятельности максимальное 
количество родителей учащихся. Через такие мероприятия происходит 
определение норм и ценностей ученического коллектива, согласование их с 
родительской общественностью и определение ресурсов по их формированию. 

Организация такой деятельности способствует формированию в классных 
коллективах открытости воспитательного пространства, способствует выработке 
согласованной системы социальных норм. В конце учебного года проходит 
закрытие проекта «Вместе весело шагать», где каждый классный коллектив 1-4 
классов презентует мероприятия, которые прошли в рамках фестиваля. Это 
становится особым, запоминающимся, значимым событием для класса и 
предметом гордости. 

Фестиваль «Вместе весело шагать» для 5-11 классов когда-то начинался как 
система, способствующая объединению усилий педагогов и родителей по 
формированию воспитательного пространства классного коллектива. Но с 
течением времени педагогический коллектив расширил трактовку организации 
деятельности в рамках фестиваля. Сейчас это и организация коллективно- 
творческих дел классными коллективами 5-11 классов для других классов 
(младших школьников). С одной стороны это позволяет организовать проектную 
деятельность социальной направленности в классных коллективах 5-11 классов. С 
другой стороны такая деятельность сближает классные коллективы начальной, 
средней и старшей уровней образования, позволяет им познакомиться между 
собой, создает площадку для общения и осознания всего ученического коллектива 
гимназии как единого целого, воодушевленного единой идеей. 

2.1. Виды, формы и содержание деятельности. 
 

2.1.1. Модуль «Классное руководство» 
Деятельность классного руководителя МБОУ гимназии № 59 регламентирована 

Программой воспитательной работы МБОУ гимназии № 59, Положением о плане 
воспитательной работы классного руководителя, организуется на основании календарного 
плана воспитательной работы МБОУ гимназии № 59 на текущий учебный год. 
Направления деятельности классного руководителя: 

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса. 
Формы и виды деятельности: 

— наблюдение; 
— изучение личных дел обучающихся, собеседование с педагогом-психологом, 

учителями – предметниками, медицинским работником гимназии с родителями 
(законными представителями) учащихся; 

— изучение мотивации действий учащихся, интересов конкретной группы учащихся или 
класса в целом, уровень тревожности учащихся класса; 

— проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед. 
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2. Организация совместных интересных и полезных дел для личностного развития 
ребёнка. 
Формы и виды деятельности: 

— совместная разработка и реализация мероприятий в рамках общегимназических 
проектов «Вместе весело шагать», «Спортивная суббота», «Копилка талантов», 
«Письмо солдату» и др.; 

— совместное планирование, реализация коллективных творческих дел классного 
коллектива; 

— совместное планирование и подведение итогов каждого месяца (триместра, 
полугодия, года) по разным направлениям деятельности; 

— формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», концерты для 
мам, бабушек, пап и т.п.; 

— установление позитивных отношений с другими классными коллективами (через 
участие в фестивале проектов классных коллективов «Вместе весело шагать», 
«Спортивная суббота», «Эко-десанты»); 

— создание ситуации выбора и успеха для учащихся класса. 
 

3. Формирование и развитие коллектива класса. 
Формы и виды деятельности: 

— изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие личностные 
характеристики членов классного коллектива), отношений, общения и деятельности в 
классном коллективе с помощью наблюдения, игр, анкетирования, методики для 
исследования мотивов участия школьников в деятельности и для определения уровня 
социальной активности обучающихся; 

— проектирование целей, перспектив правил и традиций жизнедеятельности классного 
коллектива; 
- составление совместно с учащимися информации для выставления на сайт гимназии 
информации о событийных мероприятиях классного коллектива. 
 

4. Индивидуальная работа с учащимися класса. 
Формы и виды деятельности: 

— вовлечение учащихся в социально значимую деятельность; 
— предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение в классе; 
— реализация мероприятий плана индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетним, находящимся в социально-опасном положении. 
5. Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими 

трудности по отдельным предметам направлена на контроль за успеваемостью учащихся 
класса. 

6. Работа с учителями, преподающими в классе. 
Формы и виды работы: регулярные консультации классного руководителя с 

учителями-предметниками, ведение дневника наблюдений, взаимодействие с педагогом- 
психологом. 

В 10-11 классах: осуществление тьюторской деятельности по отслеживанию уровня 
освоения образовательных программ по профильным предметам, курирование выполнения 
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учащимся и руководителем индивидуального проекта плана выполнения проекта; оказание 
консультативной помощи при возникновении межличностных разногласий среди 
сверстников или между учителем и учеником; отслеживание выполнения индивидуального 
учебного плана (если таковой имеется) или организация обучения на основе 
индивидуального учебного плана в случае не достижения результатов обучения по учебным 
планам профильных классов или же, наоборот, успешного и опережающего обучения по 
учебным планам профильных классов. 

7. Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе 
риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

Работа направлена на организацию досуга, дополнительной занятости учащихся, 
контроль за свободным времяпровождением. 

Формы и виды работы: вовлечение детей в деятельность объединений 
дополнительного образования, наделение общественными поручениями в классе, 
делегирование отдельных поручений, ежедневный контроль, беседы с родителями, 
взаимодействие с заместителем директора по социальной работе, педагогом-психологом по 
вопросу реализации индивидуальной профилактической работу с учащимися, состоящими 
на различных видах учета, контроля. 

 
2.1.2. Модуль «Школьный урок» 
Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного процесса 

наряду с обучением. Дополняя друг, друга обучение и воспитание служат единой цели: 
целостному развитию личности учащегося. Реализация педагогами гимназии 
воспитательного потенциала урока рассмотрена в следующей таблице: 

Основные направления 

воспитательного 
потенциала урока 

Формы. Методы и приёмы, используемые на 
уроках 
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установление 

доверительных отношений 
между учителем  и его 
учениками, 
способствующих 
позитивному   восприятию 
учащимися  требований и 
просьб      учителя, 
привлечению их внимания 
к обсуждаемой на  уроке 
информации, активизации 
их   познавательной 
деятельности; 

- обращение к учащимся старших классов со 
стороны учителя на «вы» во время урока (это 
необходимо для формирования взрослой позиции 
учащегося); 
- высокая самодисциплина учителя, 
неукоснительное следование выдвигаемым 
требованиям по оценке результатов обучения, 
- уважительное отношение к мнению учащегося 
по спорному вопросу, организация обсуждения с 
аргументацией своего мнения по спорным 
моментам; 
- организация и составление совместного плана 
учебной деятельности на учебную неделю (то есть 
в начале недели учитель доводит до сведения 
учащихся, какие темы и формы работы 
запланированы на предстоящую неделю; такой 
прием позволяет снизить учебную тревожность у 
учащихся, а также внести необходимые 

 коррективы в случае наложения мероприятий. 
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В этом случае учащийся чувствует себя 

полноценным участником образовательной 
деятельности. 

привлечение внимания 
учащихся к ценностному 
аспекту изучаемых на 
уроках  явлений, 
организация их работы с 
получаемой на уроке 
социально значимой 
информацией   – 

инициирование ее 
обсуждения, высказывания 
учащимися своего мнения 
по ее поводу, выработки 
своего к ней отношения; 

-уроки-лаборатории, продолжительность которых 
составляет два академических часа. Основные 
методы обучения на данных уроках частично- 
поисковый и исследовательский, цель таких уроков 
- открытие нового знания на основе материала, 
выходящего за рамки школьной программы; 
- уроки – обсуждения; 
- технология «перевернутого класса», 
- проведение бинарных уроков (урок ведут два 
учителя) и интегрированных уроков (объединение 
на уроке тем из смежных предметов), 

использование 
воспитательных 

возможностей содержания 
учебного предмета через 
демонстрацию детям 
примеров ответственного, 
гражданского поведения, 
проявления человеколюбия 
и добросердечности, через 
подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в 
классе; 

- использование на уроках гуманитарного цикла 
(литература, обществознание, русский язык, 
иностранный язык, история) текстов нравственной 
проблематики, демонстрирующих ответственное 
гражданское поведение, организация их 
публичного обсуждения или написания творческих 
работ на их основе; 
- создание собственных текстов 
публицистического или художественного стиля на 
нравственные проблемы; 
- просмотр и обсуждение художественных или 
документальных фильмов на нравственные темы и 
их дальнейшее обсуждение, 
- реализация творческого проекта (организация 
социальной акции, мероприятия, общественного 
обсуждения нравственной проблемы на 
электронных площадках), 
- рассмотрение нравственной стороны научных 
открытий, например, ядерная энергия: благо или 

 
зло? 
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применение на уроке 
интерактивных  форм 
работы учащихся: 
интеллектуальных игр, 
стимулирующих 

- проведение уроков – экскурсий: посещение 
местных музеев на уроках истории, литературы (в 
очном или онлайн формате), 

 
- создание силами учащихся старших классов 
образовательного канала для младших школьников 

познавательную 

мотивацию школьников; 
дидактического театра, где 
полученные на уроке 
знания обыгрываются в 
театральных постановках; 
дискуссий, которые дают 
учащимся возможность 
приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; 
групповой работы или 
работы в парах, которые 
учат учащихся командной 
работе и взаимодействию с 
другими детьми 

«Хочу всё знать», на котором в доступной и 
занимательной форме будут рассказывать об 
основах наук, в дальнейшем данный ресурс может 
быть полезен при осуществлении дистанционного 
обучения, 
- постановки «Синтез-театра «Крылья» на 
нравственные темы, 
- использование на уроках приема «разговор» с 
писателем (историческим деятелем, литературным 
персонажем и т.п.), когда один из учащихся 
«вживается» в роль выбранного персонажа, другие 
ребята задают вопросы данному персонажу, при 
этом возможно использовать элементы 
театрализации; 
- проведение лабораторных практикумов (цикл 
уроков в форме практических, экспериментальных 
и лабораторных работ), основной принцип работы 
на таких уроках – работа в команде; 
- осуществление летней профильной практики (на 
базе гимназии или по договору сотрудничества с 
другими организациями) 

включение в урок игровых 
- проведение уроков – квестов (в школе, на 
внешних площадках или онлайн), где командный 
результат важнее личного, но личный влияет на 
командный результат), 
- проведение межпредметных марафонов, 
- регистрация и работа на образовательных 
ресурсах различного уровня, 
- стимулирование к участию в вузовских интернет- 
олимпиадах, 
- проведение Дня науки и предметных недель. 

процедур, которые 

помогают поддержать 
мотивацию детей к 
получению знаний, 
налаживанию позитивных 
межличностных 
отношений в классе, 
помогают установлению 
доброжелательной 

атмосферы во время урока 

организация шефства 
мотивированных  и 
эрудированных учащихся 

- день помощи «Разобрался сам – помоги 
товарищу» (урок – консультация у своего 
одноклассника: под руководством учителя группа 

над их неуспевающими учащихся (консультанты) досконально изучает 
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одноклассниками, одну из тем или проблемный вопрос, вызывающие 
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дающего учащимся 
социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной 
помощи 

сложности в изучении, подготавливает вопросы и 
задания по данным темам, группа консультантов 
включает в себя эксперта по теоретической части 
данной темы, эксперта по практической части и 
аналитика, остальные учащиеся разбиваются на 
группы и по очереди работают с консультантами, 
выполняют предложенные задания, если не 
справляются с заданием, то сразу же получают 
консультацию по объяснению ошибок, на 
завершающем этапе листки самоконтроля сдаются 
группе аналитиков, которые проводят 
поэлементный анализ выполненных работ и 
делают вывод о западающих элементах изучаемой 
темы. На следующее занятие рассматривается 
другой вопрос и ребята меняются ролями. 

 

2.1.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 
- вовлечение учащихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 
которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу; 
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения; 
- поддержку в детских объединениях учащихся с ярко выраженной лидерской позицией и 
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 
происходит в рамках следующих направлений, обязательных и выбранных учащимися 
(законными представителями) и её видов. 

• Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 
экологической направленности 

- «Разговоры о важном»; 
• Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 
- «Функциональная грамотность»; 
• Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 
-«В мире профессий»; 

• Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 
социокультурных потребностей обучающихся 

-«Учись, играя ( английский язык)»; 
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• Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 
обучающихся в творческом и физическом развитии,   помощь   в 
самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов 

- «Психология. Азбука здоровья»; 
- «Общефизическая подготовка»; 

• Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 
потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности 
социально – ориентированных ученических сообществ, ДОО, органов 
ученического самоуправления, на организацию совместно с обучающимися 
комплекса 

-«Орлята России». 
Сетевое взаимодействие с Центром творчеств детей №1 позволяет реализовать в 

гимназии программу дополнительного образования «Школа вожатых» для учащихся 14 – 17 
лет, после освоения данной программы учащиеся применяют полученные навыки при 
организации акций «Активная перемена» (учащиеся старших классов организуют игровую 
деятельность младших школьников во время перемен), эти учащиеся становятся 
помощниками воспитателей во время организации пришкольных лагерей. 

 
2.1.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется для 
более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 
позиций семьи и гимназии в данном вопросе. Работа с родителями или законными 
представителями учащихся обеспечивает формирование и развитие психолого- 
педагогической компетентности родительской общественности посредством различных 
форм просвещения и консультирования. Работа с родителями или законными 
представителями учащихся в МБОУ гимназии № 59 осуществляется в рамках следующих 
видов и форм деятельности. 

На групповом уровне 
1. Участие родителей в управлении гимназией: 
• родительский комитет гимназии, участвующий в управлении МБОУ гимназией № 

59 и решении вопросов воспитания и социализации их детей. 
2. Вовлечение родителей или законных представителей учащихся в 

образовательный процесс: 
• классные родительские собрания (1-11 классы), в тематике которых учитываются 

возрастные особенности детей, запросы родителей, раскрывается накопленный опыт 
семейного воспитания; 

• проектная деятельность, предоставляющая родителям, педагогам и детям площадку 
для совместного проведения досуга и общения, позволяющего развивать детско- 
взрослые общности, участвуя в совместном художественном творчестве, труде, 
добротворческих делах на благо себе и другому: проект «Читаем вместе с мамой»; 
фестиваль «Вместе весело шагать»; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общегимназических и 
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности. 

3. Повышение психолого-педагогической компетентности 
родителей илизаконных представителей школьников: 
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• общегимназические родительские собрания – для будущих первоклассников, для 
родителей в период изменения социальной ситуации развития их ребенка (адаптация 1-х 
классов, 5-х классов, 10 классов), для родителей старшеклассников по организации сдачи 
государственной итоговой аттестации; 

• большое родительское собрание проводится ежегодно по различным тематикам 
профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних; 

• психолого-педагогические практикумы, проводимые классным руководителем 
и/или педагогом-психологом для родителей одного класса или специально выделенной 
группы родителей, имеющих подобные проблемы; 

• использование дистанционных ресурсов в работе с целью информирования 
родителей (законных представителей) о возникновении той или иной проблемы 
социального характера, эффективного взаимодействия с классными руководителями, 
родителями (законными представителями) и педагогами образовательной организации (сайт 
гимназии, АИС «Сетевой город», группы в социальных сетях: Viber, WhatsApp и т.п.); 

• выпуск внутригимназического печатного издания «Пульс». 
На индивидуальном уровне 
• Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций (Совет профилактики правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних МБОУ гимназии № 59, служба медиации). 

• Организация деятельности комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений в МБОУ гимназии № 59. 

• Участие родителей в деятельности психолого-педагогического консилиума, 
собираемого в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 
воспитанием конкретного ребенка (ППк). 

• Индивидуальные консультации родителей (законных представителей) учащихся со 
специалистами, педагогами, администрацией гимназии c целью координации совместных 
усилий педагогов и родителей по вопросам воспитания и образования. 

• Организация деятельности консультационного пункта с целью повышения 
компетентности родителей (законных представителей) учащихся, получающих образование 
в форме семейного, обучающихся на дому, детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья в вопросах обучения и воспитания. Предоставления им услуг 
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи по направлениям: 
профессиональная ориентация, социализация, прохождение ГИА, профилактика 
девиантного поведения; образование детей с ОВЗ, инвалидностью; семейная форма 
образования; дополнительное образование детей; обучение ребёнка на дому. 

• Организация индивидуальной профилактической работы в отношении 
несовершеннолетних семей, находящихся в социально опасном положении: своевременное 
выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в СОП; социально-педагогическую 
реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в СОП, и (или) предупреждение 
совершения ими и в их отношении преступлений, правонарушений или антиобщественных 
действий. 

• Диагностические методы работы с родителями (законными представителями), 
служащие развитию родительской зрелости: наблюдение, индивидуальная беседа, 
тестирование, анкетирование, анализ детских рисунков и рассказов воспитанников о семье, 
метод ранжирования. 

Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение родителей в 
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событийное пространство жизни гимназии через совместную деятельность родителей и 
обучающихся (совместность, СО-бытие). 
2.1.5. Модуль «Самоуправление». 

Организация самоуправления в гимназии помогает педагогам воспитывать в детях 
инициативность, самостоятельность, ответственность, дисциплинированность, трудолюбие, 
а учащимся – предоставляет возможность для самовыражения и самореализации. Это то, 
что готовит их к взрослой жизни. Поскольку младших и подростковых классов не всегда 
удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда 
трансформируется в детско-взрослое самоуправление. 

В начальной школе организован «Творческий актив начальной школы», который 
формирует у учащихся активность в проявлении творческих задач, ответственность и 
инициативность при организации мероприятий. Актив состоит из двух учащихся из 
каждого класса начальной школы. Ребята актива принимают участие в организации и 
подготовке акций, гимназических мероприятий, контролируют участие своего класса в 
мероприятиях, оказывают помощь в оформлении стендов и т.д. Особым направлением 
деятельности актива является организация еженедельных игровых досуговых мероприятий. 
В рамках игровой деятельности классные коллективы одной параллели сближаются друг с 
другом, учатся работать в группах, достойно принимать проигрыш и радоваться своим 
победам и чужим. 

В средней и старшей школах организовано «Государство «Империал», которое, как 
орган, представляющий интересы учащихся, работает в тесном контакте с администрацией 
гимназии. Основные задачи «Государства «Империал»: организация жизнедеятельности 
ученического коллектива, активов классов на основе взаимодействия классных 
коллективов, вовлечение учащихся в активную жизнь гимназии. 

На заседании обсуждаются насущные проблемы и способы их решения, проводятся и 
тематические заседания «Жизнь без конфликтов», «Без коррупции с детства», 
«Толерантность – это…». Члены ученического самоуправления участвуют при разработке 
и реализации проектов, акций, мероприятий, например: «Засветись», «Дело, мастера 
боится», «Подарок Ветерану» и т. д.; мероприятия – «Неделя творчества», «Осенний квест», 
«Новогодний калейдоскоп» и т. д. 

Уровень классных коллективов формируется и реализуется в каждом ученическом 
классе. Данный уровень самоуправления дает обучающимся возможность раскрыть свои 
личностные качества, получить опыт реализации различных социальных ролей в процессе 
разработки плана классных дел, подготовки и организации разнообразных событий класса. 
На этом уровне самоуправления решаются следующие задачи: под руководством классного 
руководителя создается модель самостоятельной деятельности по реализации инициатив 
обучающихся; создаются условия для выявления и реализации творческого потенциала 
обучающихся; воспитывается личная и коллективная ответственность за выполнение 
порученных дел. 

На уровне гимназии 
 через деятельность представительского сектора, создаваемого для учета мнения 
учащихся по вопросам управления образовательной организацией и принятия 
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы (о внешнем 
виде учащихся, об организации горячего питания и т. д.); 
 через деятельность информаторов, объединяющего представителей классов для 
облегчения распространения значимой для учащихся информации и получения обратной 
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связи от классных коллективов; 
 через работу культурно-массового и спортивно-оздоровительного сектором, 
инициирующих и организующих проведение личностно значимых для учащихся событий: 
- проекты «Копилка талантов», «Эко-среды», фестиваля проектов классных коллективов 
«Вместе весело шагать», 
- проведение традиционных мероприятий: танцевальный флешмоб ко Дню знаний, День 
Самоуправления ко Дню учителя; осенний бал; новогодний калейдоскоп, конкурс военно- 
патриотической песни «Солдатом буду я», конкурс «Коса, девичья краса», День Победы, 
Последний звонок, Выпускной бал. 
- проведение интеллектуально-познавательных мероприятий: интеллектуально- 
развлекательная викторина «Мы знаем», открытие и закрытие научно-практической 
конференции. 
- проведение мероприятий спортивной направленности: «Веселые старты», перетягивание 
каната, спортивная игра ко Дню защитника Отечества, эстафета «В здоровом теле-здоровый 
дух». 
 через деятельность наиболее авторитетных старшеклассников и службы медиации по 
урегулированию конфликтных ситуаций в гимназии. 
- выявление конфликтных ситуаций среди обучающихся и разрешение споров по 
урегулированию взаимоотношений; 
- представление интересов обучающихся на Совете профилактики и малых педагогических 
советах; 
- разрешение споров и конфликтных ситуаций «ученик-ученик»; 
- участие в проведении школьных восстановительных конференциях, семейных 
конференциях, акций по профилактике правонарушений. 

На уровне класса 
 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 
представителей, представляющих интересы класса и в общегимназических мероприятиях и 
призванных координировать его работу с работой ученического самоуправления, учащихся 
и классных руководителей. 
 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 
направления работы класса (орг. группы, культурно-массового, спортивного, правового 
секторов). 
- планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, акций (День 
именинника, классное мероприятие «Мастерская Деда Мороза и т. д.); 
- организация дежурства по классу и гимназии; 
- оформление классного уголка; 
- делегирование представителей класса в ученическое самоуправление. 
  через деятельность актива класса, организуются встречи с интересными людьми 

(встреча с ветеранами педагогического труда ко Дню учителя, с ветеранами ВОВ ко Дню 
Победы). 

На индивидуальном уровне: 
- через вовлечение учащихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общегимназических и внутриклассных дел; 
- через реализацию учащимися, взявшими на себя соответствующую роль, функции по 

контролю за порядком и чистотой в классе. 



443  

2.1.6. Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и учащихся по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; 
диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 
профессиональных проб. Задача совместной деятельности педагогов, родителей и учащихся 
– подготовить учащихся к осознанному выбору своей будущей профессиональной 
деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 
формирующие готовность учащегося к выбору, педагог актуализирует его 
профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд, охватывающий не только 
профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

2.1.7. Модуль «Основные школьные дела». 
Программа воспитательной работы МБОУ гимназии № 59 является ориентиром для 

каждого педагога гимназии, будь то классный руководитель или учитель-предметник, так 
как гимназию мы рассматриваем как единую, целостную воспитательную систему. 
Программа реализуется в каждом классном коллективе через программу воспитательной 
работы классного руководителя, имеет непосредственный выход на общегимназический 
уровень через реализацию социально-педагогических проектов, предметную внеклассную 
работу учителей-предметников, проведение КТД. 

Воспитательная система включает в себя три взаимосвязанных блока, способствующих 
удовлетворению разнообразных потребностей учащихся и формированию ключевых 
компетентностей: воспитательная работа в процессе обучения; внеурочная деятельность; 
внегимназическая деятельность. 

Ключевым моментом воспитательной системы в гимназии являются модельные события, 
участие в которых обеспечивает каждому обучающемуся точку приложения своих знаний, 
способностей и навыков творчества. Традиции, сложившиеся в гимназии являются 
эмоциональными событиями, воспитывающими у учащихся чувство гордости за свои 
интеллектуальные и творческие достижения, осознание важности своего персонального 
вклада в достижения гимназии, понимание перспектив своего личностного развития в 
контексте развития города, страны. 

Данная Программа содержит основные моменты, с учетом которых составляется 
ежегодный план воспитательной работы гимназии. 
Программа реализуется гимназией в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве 
с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными 
партнерами гимназии. 
Традиционными для гимназии являются следующие мероприятия: 
- «День Знаний», 
- «День учителя», 
- «День самоуправления», 
- «Осенний бал», 
- концерт, посвященный Дню матери, 
- «Новогодний маскарад», 
- «Смотр строя и песни» 
- « Конкурс патриотической песни. 
-«Мы вместе!» 
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-«Вместе весело шагать» 
- «Уроки успеха» - встречи с интересными людьми, в т.ч. с ветеранами Великой 
Отечественной войны, депутатами и др. 

 
2.1.8. Модуль «Внешкольные дела». 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 
-внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 
педагогами, по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям; 
-организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 
(законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня: в музей, 
картинную галерею, технопарк, на предприятие, природу и др. 
-литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, 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, природных и историко-культурных 
ландшафтов, флоры и фауны; 
-выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 
процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 
доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 
эмоционально-психологического комфорта; 
-внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 
партнерами гимназии, с привлечением обучающихся к их планированию, организации, 
проведению, анализу проведенного мероприятия. 

 
2.1.9 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Предметно-эстетическая среда среда в гимназии основывается на системе ценностей 
программы воспитания, является частью уклада и способом организации воспитательной 
среды, отвечает требованиям экологичности,природосообразности, эстетичности, 
безопасности, обеспечиваетобучающимся возможность общения, игры, деятельности и 
познания. Предметно-пространственная среда в гимназии выстроена в единстве; 
заложенные в программе воспитания ценности раскрыты, визуализированы. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 
предусматривает: 

− оформление внешнего вида, фасада, холла при входе в здание гимназии 
государственной символикой Российской Федерации, Ульяновской области, г. 
Ульяновска (флаг, герб); 

− карты России; 
− портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей 

культуры, науки, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 
− «места новостей» – оформленные места, стенды в помещениях гимназии (холл 

первого этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме 
новостную информацию позитивного гражданско- патриотического, духовно- 
нравственного содержания, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 

− размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, 
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демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчетов об 
интересных событиях в гимназии ( выставки рисунков ; 

− благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивныхи игровых 
площадок, доступных и безопасных оздоровительно- рекреационных зон, свободное, 
игровое пространство гимназии, зоны активногои тихого отдыха; 

− благоустройство классными руководителями вместе с учащимися и родителями 
своих классных кабинетов(Классный уголок, , Уголок безопасности и др.);; 

− событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий 
праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров; (оформление 
сцены актового зала и вестибюля самодельными объёмными снежинками из бумаги к 
Новогоднему празднику, оформление вестибюля объемными цветами ко Дню 8 Марта 
др. 

− совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация символики 
гимназии (флаг, гимн, эмблема, логотип и т. п.), используемой как повседневно, так и в 
торжественные моменты; 

− акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, 
правилах, традициях, укладе гимназии (стенды, плакаты, инсталляции и др.). 

−  двор гимназии является ресурсом организации мероприятий по трудовому и 
патриотическому воспитанию. Во дворе гимназии располагается флагшток с флагами 
России, Ульяновской области, г. Ульяновска. Расположение флагштока продумано таким 
образом, чтобы этот объект использовался при проведении торжественных 
общегимназических линеек и других мероприятий. 

− в 2023 году в гимназии будет создан Центр детских инициатив– это центральное место 
детского объединения, штаб ребят, место встреч, сборов, рабочее место Советника 
директора по воспитательной работе. Это комната должна быть такой, где ребята будут 
чувствовать себя комфортно, уютно и даже немного хозяевами, ведь недаром она 
называется комнатой детских инициатив. И именно оформление призвано помочь в этом. 

− В гимназии работает Музей «Истоки». 
Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с 
особыми образовательными потребностями и ОВЗ. 

 
2.1.10. Модуль «Профилактика и безопасность». 
Цель профилактической работы гимназии– создание условий для позитивной социализации 
обучающихся, предотвращения социально-негативных явлений, повышение уровня общей 
и правовой культуры обучающихся. 

Направления (содержательные) профилактики 
– профилактика зависимого поведения (химической и нехимической зависимости); 
– профилактика правонарушений и безнадзорности, в том числе экстремистских 
проявлений; 
– профилактика аутодеструктивного, суицидального поведения несовершеннолетних; 
– развитие навыков безопасного поведения в различных жизненных ситуациях (на воде, 
вблизи железной дороги, общественном транспорте); 
– проведение мероприятий по предупреждению травматизма обучающихся, в том числе 
детского дорожно-транспортного травматизма, пожарной безопасности. 



446  

Профилактическая работа организуется в рамках: 

- программ учебных предметов (окружающий мир, литературное чтение, русский язык и 
др.); 
- программ внеурочной деятельности («Этикет и культура общения», «Культура для 
школьников», «ЮИД», «Подвижные игры»); 
- комплексного плана работы МБОУ гимназии №59 и субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
- плана профилактической деятельности; 
- плана воспитательной работы классного руководителя (с обучающимися и родителями); 
- плана работы педагога-психолога (с обучающимися, родителями, педагогами); 
- календарного плана воспитательной работы – акции, недели и др. (с обучающимися, 
родителями, педагогами образовательной организации); 

-участия в проведении межведомственных комплексных профилактических мероприятиях 
и акциях Всероссийского, областного и муниципального уровней: «МЫ выбираем – 
жизнь!», «За здоровье и безопасность наших детей», «Единый День профилактики», 
«Безопасность детства», «Единый день правовой помощи детям», День отказа от курения, 
Международный день борьбы с наркотиками; 

- проведения мероприятий в рамках дней/недель/декад/Месячника профилактики: 
· Месячник по обучению участников ОП в области защиты от ЧС (сентябрь – октябрь); 
· Мероприятия в рамках Дня защиты детей (март – апрель); 
· Всероссийский урок безопасности школьников в сети «Интернет»; 
· Декада профилактики правонарушений; 
· Декада правовых знаний и др. 
- выявления и сопровождения детей «группы риска» (с проблемами в развитии, обучении и 
адаптации), в социально опасном положении. Выявление несовершеннолетних с 
проблемами в развитии, обучении и адаптации, в социально опасном положении 
(диагностика психологическая, педагогическая, социальнопедагогическая): 
- работы Совета профилактики; 
- работы службы медиации. 
- индивидуальной профилактической деятельности (вторичная профилактика). Формы: 
диагностика, консультирование, организация межведомственного взаимодействия) и др. 

 
Раздел «Безопасность жизнедеятельности» (пожарная безопасность, дорожная 

безопасность, информационная безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, 
профилактика распространения инфекционных заболеваний, профилактика 
правонарушений и безнадзорности) реализуется через систему классных часов, 
общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы. 

Для каждого класса разработан перечень классных часов в рамках данного модуля, 
представленный в индивидуальных планах воспитательной работы. 

На уровне гимназии: 

− «Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для формирования толерантного 
отношения друг к другу, умения дружить, ценить дружбу; 

− Интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры общения 
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(коммуникативные умения), формирование умение высказывать свое мнение, отстаивать 
его, а также признавать свою неправоту в случае ошибки; 

− реализация интегрированной программы «Мой выбор», направленной на позитивное 
отношение к ЗОЖ; 

− реализация программ дополнительного образования направленных на формирование 
ценностного отношения к своему здоровью, расширение представления учащихся о 
здоровом образе жизни формировать потребность в соблюдении правил здорового образа 
жизни, о здоровом питании, необходимости употребления в пищу. продуктов, богатых 
витаминами, о рациональном питании. 

На индивидуальном уровне: 

− консультации, тренинги, беседы, диагностику. 

− выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие личности и 
способствующие совершению им правонарушений. 

− помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной самооценки, развитие 
познавательной и нравственно-эстетической и патриотической культуры, в формировании 
навыков самопознания, развитии коммуникативных и поведенческих навыков, навыков 
саморегуляции и др. 

− социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления проблем. 

− психодиагностическое обследование ребенка: определение типа акцентуаций характера, 
уровня познавательного развития, выявление интересов ребенка, уровня тревожности, 
особенности детско-родительских отношений и др. 
− организация психокоррекционной работы. 

− формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона воспитания ребенка. 
2.1.11. Социальное партнёрство. 
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства гимназии при 

соблюдении требований законодательства Российской Федерациипредусматривает: 

− 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, гимназические 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; 
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− открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 
совместные), куда приглашаются представители организаций- 

партнёров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни гимназии, 

муниципального образования, региона, страны; 

− социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированные на 

воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 

воздействие на социальное окружение. 

 
Партнёры гимназии. 
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Партнеры Вид взаимодействия Роль партнеров в 
реализации проекта 

Высшее образование 

УлГУ Договор о 

сотрудничестве 

Профориетация, 
консультирование 

учителей и учащихся, 
проектная деятельность 

УлГПУ Договор о 

сотрудничестве 

Профориетация, 
консультирование 

учителей и учащихся, 
проектная деятельность 

УлГТУ Соглашение о 
сотрудничестве 

Профориетация, 
консультирование 

учителей и учащихся, 
проектная деятельность 

Дошкольное образование 

МБДОУ детский сад № 148 Договор о 

сотрудничестве 

Шефская работа, 
профориентация 

МБДОУ детский сад № 210 Договор о 

сотрудничестве 

Шефская работа, 
профориентация 

Общее образование 

МБОУ СШ №74 Сетевое Посещение 
 взаимодействие  

  школьного музея 
  в 

  рамках социального 
  партнерства и 
  экскурсионной 
  работы 
  Взаимоучастие 
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вконкурсах. 

Дополнительное образование 

«Дворец творчества детей и 

молодёжи» 

Сетевое 

взаимодействие 

Участие в проектах 

ОГБУДО «Алые паруса» Соглашение о 
сотрудничестве 

Профориетация, 
проектная 

деятельность 
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Филиал ОГКУ «Кадровый 
центр Ульяновской области» в 
 
 

Заволжском районе города 

Ульяновска 

Соглашение о 
сотрудничестве 

Тематические 

совместные 

мероприятия по 
профориентации, 

организация работы 

трудового отряда. (по 

отдельному плану) 
 

Учреждения и общественные организации 

ГУЗ «Ульяновская 

областная 

клиническая 

наркологическая 

больница» 

Совместная 

деятельность 

Профилактические 

мероприятия для 
детей, лекции для 
родителей 

Союз «Агенство 

развития 

профессиональных 

сообществи рабочих 

кадров « Молодые 

профессионалы» 

Договор о 

сотрудничестве 

Тематические 
совместные 

мероприятия по 
профориентации (по 
отдельному плану) 

ГКУЗ « Ульяновское 

областное бюро 

судебно- 

медицинской 

экспертизы» 

Договор о 

сотрудничестве 

Профилактические 
мероприятия для 
учащихся, 
тематические 

совместные 

мероприятия(по 
отдельному плану) 

ОГАУСО 

«Геронтологический 
центр» 

Соглашение о 
совместной 
деятельности 

Мероприятия 
патриотической 

направленности и 
укрепление 
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  межпоколенческой 

связи. 

ООО»Арт- Соглашение о сетевом Профориетация, 

консультирование 
учителей и учащихся, 
проектная 

деятельность 

Профи»(Центр взаимодействии 

МолодёжногоИннова  

ционного Творчества  

«ОТКРЫТИЕ»  

Совет ветеранов Соглашение о Мероприятия 
патриотической 

войны, труда, 

Вооружённых сил и 

сотрудничестве направленности и 
укрепление 

правоохранительных  межпоколенческой 
связи. 

органов Заволжского   

района г.Ульяновска   
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МБОУДОД 

«Волга» 

ДЮСШ Соглашение о 
сотрудничестве 

Тематические 
совместные 
мероприятия 

МБОУДО г. 

Ульяновска «Детский 
эколого- 

Соглашение о 
сотрудничестве 

Тематические 
совместные 

мероприятия 

биологический 
центр» 

  

МБУК «Центральная 
библиотечная 

система»(Библиотека 

Договор о 

сотрудничестве 

Тематические 
совместные 
мероприятия (по 
отдельному плану) 

№ 31)   

МАУ ДО ДШИ №2 Договор о 

сотрудничестве 

Тематические 
совместные 
мероприятия (по 
отдельному плану) 

 

2.1.12. Модуль «Детские общественные объединения» 
Действующее на базе гимназии детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 
детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 
целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ 
от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 
Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через: 
— утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 
объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения – 
«Империал», подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация 
состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально 
значимый опыт гражданского поведения; 
— организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 
важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 
другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, 
забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 
— договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 
традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении 
в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, 
возникающие между ребенком и коллективом детского общественного объединения, его 
руководителем, школьниками, не являющимися членами данного объединения; 
— клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 
общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 
планирования дел в гимназии и микрорайоне, совместного пения, празднования 
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знаменательных для членов объединения событий; 
— рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 
деятельности детского общественного объединения, привлечения в него для новых 
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участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 
— поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 
формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 
тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 
детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 
объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, 
организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 
огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел). 

В МБОУ гимназии №59 действуют следующие объединения: 
- спортивный клуб «Олимпия» (1-5 классы), 
- первичное отделение общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников» (РДШ) (1-11классы), 
- ученическое управление «Империал» (5-11 классы), 
- военно-патриотический клуб «Данко» (5 – 11 классы), 
- отряд ЮИД (5-9 классы), 
- ДЮП, 
- Лига школьного предпринимательства (10-11классы), 
- спортивная Лига (5-11 классы), 
- первичное отделение общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Юнармия» (5-11 классы), 
- «Эколята» (5-9 класс), 
- музейный клуб «Истоки» (1-11 классы). 

2.1.13. Модуль «Школьные медиа» 
Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 
учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 
видов и форм деятельности: 

 
1. Гимназическая газета «Пульс». 

Создание газеты – не просто раскрытие творческих способностей учащихся, 
освещение школьных событий, создание живой, активно работающей информационной 
среды, но и демонстрация технических возможностей новых информационных технологий 
в образовании. Программа позволяет включать учащихся в различные формы деятельности: 
пробовать свои силы в качестве корреспондента, наборщика, корректора. На страницах 
газеты размещается информация о различных мероприятиях, общешкольных ключевых 
делах, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления, которые 
проводятся в образовательном учреждении и за его пределами; организуются конкурсы 
рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; 
проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных 
проблем. Учащиеся успешно осваивают программы PowerPoint, Paint Net, Adobe Photoshop 
и др., самостоятельно готовят материалы для школьной газеты. Гимназическая газета - это 
большая возможность для многих ребят творчески развиваться, общаться, познавать 
новое, а может быть, и определить свою будущую профессию. 

https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
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2. В контакте. 

Цель – повысить популярность и узнаваемость гимназии в информационном 
пространстве, привлечь внимание общественности к гимназии. В ВК публикуется 
содержательная, полезная и оперативная информация для родителей и учеников о 
гимназии, видеоролики с новостями гимназии, новостные ленты, конкурсы, 
мероприятия, любопытные факты. Преимущества инстаграма в том, что он 
используется как виртуальная диалоговая площадка для взаимодействия с детьми, 
родителями, учителями, где решаются значимые для гимназии вопросы. Данная 
виртуальная площадка позволяет учащимся осуществлять трансляцию событий 
гимназии в реальном времени, они самостоятельно готовят материалы: статьи, видео, 
фотографии, осваивают различные программы для создания видеороликов и 
видеомонтажа: Windows Movie Maker, ФотоШОУ PRO, Movavi Video Editor и др. 

3.1.14. Модуль «Школьный лагерь». 
Проблема организации досуга учащихся всегда остро стояла и стоит перед 

администрацией и коллективом МБОУ гимназии № 59, так как не все родители 
могут предоставить своему ребёнку полноценный, правильно организованный 
каникулярныйотдых. Школьный лагерь помогает решить эту проблему. 

Цель - создать благоприятные условия для укрепления здоровья и 
организациидосуга учащихся во время каникул, приобщения детей к базовым 
ценностям , 
формирования личности ребёнка и развитие социального интеллекта учащегося 
дляформирования детского коллектива. 
Задачи: 
1. Создание условий для организованного отдыха детей. 
2. Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого мышления. 
3. Формирование культурного поведения, санитарно-гигиенической культуры. 
4. Создание благоприятных условий для укрепления здоровья детей, 
использованиеокружающей природы в качестве источника оздоровления 
ребёнка. 
5. Организация среды, предоставляющей ребенку возможность для 
самореализации наиндивидуальном личностном потенциале. 
6. Формирование у ребят навыков общения и толерантности. 
7. Развитие социального интеллекта учащегося для применения полученного опыта 
взаимодействия в любом коллективе, в том числе в последующей учебной деятельности. 
7. Профилактика безнадзорности, асоциального и аддитивного поведения 
детей иподростков. 
Виды школьных лагерей МБОУ гимназии № 59. 

1. Летний лагерь с дневным пребыванием. 
2. Лагерь труда и отдыха обучающихся. 
Лагерь практического приобретения обучающимися трудовых навыков, вовлечения 
их вобщественно-полезную деятельность, сочетающий формирование навыков 
здорового образа жизни в период каникул с дневным пребыванием. 

3. Онлайн лагерь. 
Лагерь с дневным пребыванием детей в заочном формате с использованием 
дистанционных технологий . Учащиеся получат новый опыт работы с компьютером в 

https://amssoft.ru/fotoshow-pro/


457  

каникулярный период и осознание новых возможностей с применением 
дистанционныхтехнологий. 

 
Направления воспитательной работы в лагере. 
Инвариантные: 
1. спортивно-оздоровительное 
2. патриотическое 
3. духовно-нравственное 
Вариативные: 

 
4. художественно-эстетическое направление 

5. экологическое направление 

6. досуг 
овое7 . 
трудовое 
. 
8. познавательное 

Спортивно-оздоровительное направление. В это направление входят 
мероприятияобщелагерного характера, пропагандирующий здоровый образ жизни. 
Разрабатываются ипроводятся различные встречи, экскурсии, соревнования, 
конкурсные программы по 
физической культуре, ОБЖ, противопожарной безопасности, правилам дорожного 
движения, по оказанию первой медицинской помощи. С помощью спорта и 
физкультуры влагере решаются задачи физического воспитания: укрепление здоровья, 
физическое 
развитие детей. Творчески подходя к делу, можно разнообразить, сделатьувлекательной самую 
обыкновенную утреннюю гимнастику. 

 

Патриотическое направление включает в себя все мероприятия, носящие 
патриотический, исторический и культурный характер. Мероприятия этого направлениядолжны 
воспитывать в детях патриотизм, любовь к родному краю, чувство гордости за свою страну, за ее 
историю и культуру. 

Духовно-нравственное направление. Мероприятия этого направления 
должныспособствовать развитию у детей чувства ответственности, надежности, 
честности, заботливости и уважения по отношению к себе, к другим людям и к порученному 
делу, атакже чувства прекрасного. 

Художественно-эстетическое направление должно способствовать творческому 

развитию детей и их инициативе. Необходимо создать все условия в лагере для реализации этого 
направления, т.к. мероприятия этого направления благоприятствуют самореализации, 
самосовершенствованию и социализации ребенка в жизни. Все мероприятия этого 
направления носят практический характер. 

Экологическое направление способствует формированию основ экологической 
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культуры. Природа и человек. Они неотделимы друг от друга. Человечество черпает уприроды 
все блага для своего существования и цивилизованного развития. 

 
В школьном лагере учащиеся смогут понять значение тех или иных объектов живой природы в 
общем биологическом комплексе, овладеть практическими навыками по уходуза растениями, работа 
в лагере позволит также практически применять знания 
законодательства об охране природы. 

 

Познавательное направление включает в себя мероприятия, направленные на 
развитие познавательных интересов обучающихся: игры-путешествия, викторины, КВН,конкурсы, 
конференции. 

Творческое направление должно способствовать творческому развитию детей и их 
инициативе. Необходимо создать все условия в лагере для реализации этого направления,так как 
мероприятия этого направления благоприятствуют самореализации, 
самосовершенствованию и социализации ребенка в жизни. Все мероприятия 
этогонаправления носят практический характер. 

Досуговое направление напрямую связано с другими направлениями программы. 
Реализуется через игровую деятельность, способствует эмоциональному 
раскрепощению,формирует коммуникативную культуру детей и лидерские качества. 

Трудовое направление - процесс вовлечения детей в разнообразные 
педагогическиорганизованные виды общественно полезного труда с целью 
передачи им минимума трудовых умений навыков, развития трудолюбия, других 
нравственных качеств, эстетического отношения к целям, процессу и результатом 
труда. 

 

В ходе реализации данного модуля ожидаются следующие результаты: 
1. Укрепление физических и психологических сил детей, развитие лидерских и 
организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие творческих 
способностей, детской самостоятельности и самодеятельности. 
2. Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и трудовой 
деятельности, социальной активности. 
3. Развитие коммуникативных способностей, социального интеллекта и толерантности. 
4. Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в социально- 
значимую деятельность. 
5. Приобретение новых знаний и умений в результате занятий в кружках 
(разучивание песен, игр, изготовление поделок, рисование, актерское мастерство, 
кулинарное творчество). 
6. Расширение кругозора детей. 
7. Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-нравственных норм. 
8. Личностный рост участников 
смены. 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
3.1. Кадровое обеспечение 

Деятельность гимназии по развитию кадрового потенциала: в условиях 

модернизации образовательного процесса решающую роль в достижении главного 
результата – качественного образования и воспитания школьников играет 
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профессионализм педагогических и управленческих кадров. В соответствии с этим 
важнейшими направлениями кадровой политики в области образования являются: 

• совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения 
уровняквалификации и профессионализма педагогических и руководящих 
работников; 
• работа по удовлетворению потребностей образовательного учреждения в 

высококвалифицированных и творческих кадрах; повышение престижа педагогической 
профессии. 

В данном направлении в гимназии проводятся следующие мероприятия: 
• создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов; 
• обеспечение возможности прохождения педагогами переквалификации; 
• создание условий самоподготовки педагогов для успешности в прохождении 
аттестациина более высокую квалификационную категорию; 
• разработка индивидуальных маршрутов сопровождения педагогов; 
• оснащение материально - технической базы; 
• помощь педагогу в выборе темы самообразования; 
• сопровождение педагогов по теме самообразования. 

 
Развитие кадрового потенциала. В гимназии запланированы и проводятся мероприятия, 
направленные на повышение квалификации работников образовательного учреждения вобласти 
воспитания, организация научно-методической поддержки и сопровождения 
педагогов с учетом планируемых потребностей образовательной системы гимназии и 
имеющихся у самих педагогов интересов. 

Общая численность педагогических работников: 43 человека основных педагогических 
работников, все имеют высшее педагогическое образование. 
7 педагогических работников гимназии награждены нагрудными знаками «Почетный 
работник общего и среднего образования», 12 человек награждены грамотами 
Министерства образования РФ, трое имеют почетное звание «Заслуженный учитель 
Российской Федерации», 1 учитель награжден грамотой Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ», 1 учитель награжден Благодарственным письмом 
Губернатора Ульяновскойобласти. 

В воспитательную деятельность вовлечён весь педагогический 
коллективгимназии. 

 

Заместитель директора по ВР -1 

Советник директора по воспитанию - 1 

Классные руководители - 28 

Учителя начальных классов - 12 

Заместитель директора по СР -1 

Педагог-психолог - 1 
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Учителя-предметники-15 

Старшая вожатая - 1 

Преподаватель-организатор ОБЖ - 1 

Заведующий ИБЦ - 1 

Руководители школьных клубов - 4 

В психолого- педагогическое сопровождение обучающихся, в том числе 

детей с ОВЗ, вовлечены следующие специалисты: заместитель директора по 

УВР,педагог- психолог, логопед, дефектолог. В гимназии работают 27 

классных 

руководителей. 
 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 
На уровне гимназии локальные нормативные документы принимаются 

Советом гимназии, в который входят педагоги гимназии, члены Родительскогокомитета 

и члены ученического самоуправления. 

Должностные инструкции: заместителя директора по ВР, заместителя 
директора по СР, советника директора по воспитанию, классного руководителяв условиях 
введения ФГОС ООО, учителя, педагога-психолога, преподавателя-организатора ОБЖ, , 
заведующего ИБЦ, педагога дополнительного образования. 

Положение о классном руководстве 

Положение о МО классных руководителей 
Положение об организации внеурочной еятельности. 

Положение об ИБЦ. 

Положение о службе психолого-педагогического исоциального сопровождения. 

Положение о психолого-педагогическом консилиуме 

Положение о психолого-педагогической 

помощиПОЛОЖЕНИЕ о службе школьной 

медиации 

Положение о внешнем виде и школьной форме обучающихся 
Положение о проектной деятельности обучающихся в рамкахреализации 
ФГОС 

Положение об ученическом самоуправлении. 
Положение о работе музея « Истоки». 
Положение о дяетельности театра « 

https://gym498.ru/f/polozhenie-ob-organizacii-vneurochnoy-deyatelnosti-v-usloviyah-vvedeniya-fgos-ooo_0.docx
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Крылья».Положение о работе 
прессцентра. 
Полжение о работе центра детских 
инициатив. Положение о родительском 
комитете гимназии.Положение о 
воспитательной работе. 
Подожение о дополнительном образовании. 

Правила внутреннего распорядка гимназии № 59 для 

учащихся 

Рабочая программа воспитания 2023. 
 

3.3. Требования к условиям работы с детьми с особыми 
образовательными 

потребностями 
Необходимо создавать особые условия воспитания для категорий обучающихся, имеющих 
особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, с ОВЗ, изсоциально уязвимых 
групп (например,воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, дети-билингвы и 
др.),одарённые дети, дети с отклоняющимсяповедением. 
Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 
потребностями являются: 

− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 
окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 
гимназии; 
− формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со 
стороны всех участников образовательных отношений; 
− построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 
особенностей и возможностей каждого обучающегося; 
− обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 
содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико- 
социальной компетентности. 
При организации воспитания детей с особыми образовательными 
потребностямигимназия ориентируется: 
– на формирование личности ребенка с особыми образовательными 
потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 
психическому состоянию методов воспитания; 
– на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 
детейс особыми образовательными потребностями и их 
сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств, и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы классных 
руководителей, педагога-психолога, учителя-логопеда, дефектолога; 
– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 
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деятельности. 
В гимназии обучаются 28 детей с ОВЗ и 8 детей инвалидов. 

 
Оказание медицинской помощи проводится в 

специализированном медицинском кабинете. Данные учащиеся 
обеспечены льготным питанием  . Оказание 

психологическойпомощи осуществляетсяпедагогом- 
психологом. В гимназии проводятся групповые 

коррекционные 
занятия по развитию интеллектуальных способностей 

учащихся,реализуется адаптированная образовательная программа 
для детей с ОВЗ. Здесь обеспечены условия охраны здоровья обучающихся, в том 
числе инвалидов и лицс ограниченными возможностями здоровья. Обеспечен 
доступ в здание гимназии инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностямиздоровья. 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений 
активнойжизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности учащихся призвана способствовать формированию у 
нихориентации на активную жизненную позицию, инициативность, 
максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 
Система 
проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 
обучающихся строится на принципах: 
− публичности, открытости поощрений (информирование 
всехобучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 
значительного числа обучающихся); 
− соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни 
гимазии, качеству воспитывающей среды, специфической символике, 
выработанной и существующей в укладе гимназии; 

− прозрачности правил поощрения; 
− регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в 
поощрениях, чрезмерно большие группы поощряемых и т. п.); 
− сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование 
индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать как 
индивидуальную, так и коллективную активность учащихся, преодолевать 
межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 
получившими награду); 
− привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 
(законных представителей) учащихся, представителей родительского 
сообщества, самих учащихся, их представителей (Учениеское самоуправление 
, старосты классов, активы классов), сторонние организации, их статусных 
представителей; 

https://gym498.ru/organizaciya-medicinskogo-obsluzhiv
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− дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов 
наградпозволяет продлить стимулирующее действие системы 

поощрения). 
Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихсяи 
социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 
благотворительная поддержка. 
Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и 
регулярном поощрении классными руководителями, поддержке 
родителями(законными представителями) по собиранию (накоплению) 
артефактов, 
фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио включает артефакты признания личностныхдостижений, 
достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные 
письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в 
конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио в ряде классов ведется 
портфолио класса. 
Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классови 
др.) производится посредством участия обучающихся и их родителей 
(законных представителей) в экологических акциях по сбору макулатуры. 

 
3.2. Основные  направления самоанализа 

воспитательной работы в МБОУ гимназии 
№ 59. 

Критериями эффективности воспитательной работы МБОУ гимназии № 59 
является динамика основных показателей воспитания и социализации 
учащихся. Оценка результата воспитательной работы неразрывно связана с 
требованиями к оценке личностных достижений учащих на уровне начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденными 
федеральнымигосударственными стандартами. В 2016 году в рамках 
реализации инновационнойпрограммы «Создание в гимназии системы 
мониторинга качества образования в условиях введения ФГОС» в МБОУ 
гимназии №59 были разработаны подходы к оценке личностных результатов 
освоения основных образовательных программ ФГОС, которые могут стать 
показателем уровня достижения результата воспитательной работы на всех 
уровнях образования. 
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1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.Критерием, на 

основе которого осуществляется данный анализ,является динамика личностного 

развития обучающихся в каждом классе. 

Основные показатели, критерии, индикаторы и оценочные процедуры по 

определению уровня достижения результатов воспитательной работы представлены в 

следующей таблице: 

 

Основные 
показатели 

Критерии Индикаторы Оценочная процедура 

- 

воспитание 
российской 
гражданско 
й 

идентичнос 
ти: 

когнитивно- 
смысловая, 
эмоциональн 
о- 

ценностная, 
деятельност 
ная 

Уровень 
выраженност 
и 
когнитивного 
компонента. 

Тестирование «С чего 
начинается Родина?» 

 
Проведение теста М. Куна и 
Т Мак-Партланда «20 
высказываний» 
(модификация Кожанова 
И.В.) 

 составляющ 
ие, 

гражданская 
активность 

  
Анкетирование «Оценка 
уровня сформированности 
гражданского самосознания у 
учащегося» (Дж.Вини, М.В. 
Шакурова) 

   
 
 

Уровень 

 
Анкетирование этической 
идентичности О.Л. 
Романовой. 

  
сформирован 
ности 

Анкетирование «Портрет 
россиянина» 

  принадлежно 
сти к 
этнической 
группе. 

 

   
 
 
Выраженнос 

методика «Индекс 
толерантности»  (Г.У. 
Солдатова, 
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  ть 
толерантност 
и. 

О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, 
Л.А. Шайге- рова) и «Типы 
этнической идентичности» 
(Г.У. Солдатова, С.В. Рыжова) 

 
Мониторинговые 

 
 
Деятельност 
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ный исследования по следующим 

компонент: показателям: 

выраженност -% участия учащихся в 

ь социальной самоуправлении, 

активности % участия в мероприятиях 
 социальной направленности, 
 -% участия в волонтерском 
 движении, 
 -доля мероприятий, 
 организованных учащимися 
 или по инициативе учащихся, 
 - кол-во социальных акций, 
 проведенных учащимися и % 
 участия. 



467  

- Готовность 
и 

способность 
осознанном 
у выбору и 
построению 
дальнейшей 
индивидуал 
ьной 

траектории 
образования 
на   базе 
ориентиров 
ки в мире 
профессий и 
профессион 
альных 
предпочтен 
ий, с учетом 
устойчивых 
познаватель 
ных 

- готовность 
к 

самообразов 
анию и 

саморазвити 
ю. 

- 

информиров 
анность о 
мире 

профессий и 
умение 

соотнести 
информацию 
со своими 
особенностя 
ми; 

Уровень 
субъективног 
о контроля 

 
 

Уровень 

информирова 
нности о 
будущей 
профессии 

 
 
 
 
 
 
 
Деятельност 
ный 
компонент: 
готовность к 
построению 
индивидуаль 
ной 
траектории 
образования 

Методика «Уровень 
субъективного контроля» 
(М.С.Гуткин, Т.И.Шалавина, 
С.Н.Чистякова.) 

 
Анкетирование «Чтобы не 
ошибиться при выборе 
профессии. 

Готов ли ты к выбору 
профессии?» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мониторинговые 
интересов. 

участие в 
социально- 
значимом 
труде в 
соответствии 
с 
профильным 
и 

исследования по следующим 
позициям: 

— доля учащихся, имеющих 
опыт углубленного изучения 
дисциплин учебного плана, 
дополнительных курсов, 
соответсвующих профилю, 

 интересами - доля учащихся, выбравших 
профиль обучения в 10 кл. в 
соответствии с 

  предпрофильной подготовкой 
в 9 кл.; 
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   — участие в олимпиадах, 
конференциях и конкурсах; 
— посещение факультативов 
и спецкурсов; 
— выбор индивидуальной 
траектории обучения; 
— наличие портфолио у 
учащихся; 
— профессиональное 
самоопределение; 
— уровень воспитанности; 

—уровень 

информированности 
участников 
образовательного процесса. 

- готовность 
и 

способность 
к 

саморазвити 
ю на основе 
существую 
щих норм 
морали, 

национальн 
ых 

традиций 

Воспитаннос 
ть 

Сформирова 
нность 
устойчивых 
ценностных 
ориентаций. 

Социализаци 
я. 

Уровень 
совестливост 
и 

Уровень 

толерантност 
и 

 
 
 
Уровень 

воспитаннос 
ти 

Методика «Шкала 
совестливости» (разработана 
В.М. Мельниковым и Л.Т. 
Ямпольским на основании 
зарубежных методик (ММРI 
и 1б-факторный опросник Р. 
Кеттелла) 

Диагностика нравственной 
воспитанности (для среднего 
школьного возраста). 
Диагностика нравственной 
самооценки. 

Социометрия. 
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Сформирова Уровень уровень Анкета «Как я оцениваю свое 
нность 
культуры 
здорового 
образа 

сформирова 
нности 
культуры 
здорового 

сформирован 
ности у 
учащегося 
компетентно 

здоровье?» 

жизни. образа сти  
 жизни в здоровьесбер  
 среде ежения  
  уровня  
  конфликтнос  
  ти личности  

   
Мониторинг по критериям: 

   -Доля учащихся 
спец.медгрупп; 

   - уровень физического 
развития учащихся, 

   - коэффициент 
   заболеваемости, 
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- занятость в спортивных 
секциях, 

-доля участия учащихся в 
спортивных мероприятиях 

 

Мониторинговые диагностические исследования проводятся не менее, чем раз в 

двагода, то есть в начале пятого класса, потом в седьмом классе и в девятом классе, в 

10 классе. Данные мониторинговые и диагностические исследования с целью 

исключения перегрузки учащихся включены в общий план работы по 

воспитательнойработе, в план работы психолога, в план по профориентационной 

работы. 

Результаты проведенных мониторингов, диагностик, анкетирований, наблюдений 

позволят качественно оценить результаты работы по программе воспитания и 

скорректировать работу на следующий период. 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых. По 

этому направлению анализа организуемого в гимназии воспитательного процесса 

проводится анкетирование среди учащихся и родителей. Современные формы 

работы позволяют организовать онлайн-анкетирования с автоматической 

обработкой результатов. Данное анкетирование входит в систему независимой 

оценки качества предоставляемых образовательных услуг, организованной 

гимназией на официальномсайте образовательной организации. Такое 

анкетирование проходит не реже одного раза в год. 

 
 
 

3.3. Календарный План воспитательной работы. 

риложен 
ие № 1. 

В соответствии с программой Воспитания МБОУ гимназия №59 на 
2021-2026 гг. в центре воспитательного процесса находится личностное 
развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных 
аспектах развития России и мира, приобщение к российским традиционным 
духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, 
формирование у них основ российской идентичности, ценностных установок и 
социально-значимых качеств личности; их активное участие в социально- 
значимой деятельности. 

 

Цель плана воспитательной работы на 2023-2024гг.: 
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Обеспечение позитивной динамики развития личности ребенка 
посредством вовлечения его в социально - значимую деятельность школы, 
города, региона, России. 

 

Задачи: 
• интеграция содержания различных видов деятельности 
обучающихся на основе системности, целесообразности и не шаблонности 
воспитательной работы; 
• развитие и расширение сфер ответственности ученического 
самоуправления, как основы социализации, социальной адаптации, творческого 
развития каждого обучающегося; 
• создание и педагогическая поддержка деятельности детских 
общественных организаций (РДДМ); 
• создание благоприятных условий для развития социально значимых 
отношений обучающихся как в классах, так и рамках образовательной 
организацией в целом; 
• инициирование и поддержка участия классов в общешкольных 
ключевых делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их 
подготовке, проведении и анализе; 
• реализация воспитательных возможностей дополнительного 
образования и программ внеурочной деятельности; 
• определение и реализация индивидуальных профессиональных 
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маршрутов обучающихся в рамках пилотной апробации регионального проекта 
ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее»; 
• развитие ценностного отношения обучающихся и педагогов к 
своему здоровью посредством участия ВФСК ГТО; 
• формирование и опыта ведения здорового образа жизни и заботы о 
здоровье других людей; 
• повысить ответственность педагогического коллектива за 
эффективность и качество подготовки одаренных учащихся; 
• активизировать работу по формированию команды педагогов, 
решающих проектные задачи, повысить их компетентность в данном 
направлении; 
• внедрение лучших практик сопровождения, наставничества и 
шефства для обучающихся, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным образовательным программам в рамках внеурочной 
деятельности; 
• активизация работы родительских комитетов классов, участвующих 
в управлении образовательной организацией в решении вопросов воспитания и 
обучения обучающихся. 

 

Реализация этих целей и задач предполагает: 
• Создание единой воспитательной атмосферы школы, которая 
способствует успешной социализации и личностному развитию ребенка, 
педагога, родителя в условиях реализации ФГОС. 
• Создание благоприятных условий и возможностей для 
полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 
• Создание условий проявления и мотивации творческой активности 
воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности; 
• Развитие системы непрерывного образования; преемственность 
уровней и ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной 
деятельности; 
• Освоение и использование в практической деятельности новых 
педагогических технологий и методик воспитательной работы; 
• Развитие различных форм ученического самоуправления; 
• Дальнейшее развитие и совершенствование системы 
дополнительного образования в школе. 

 
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 
нравственных и культурных традиций. 

 
2023 - год педагога и наставника России 
2024 - год 300-летия российской науки 

 
Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат 

Сентябрь: 
1 сентября: День знаний; 
3 сентября: День окончания Второй мировой 

войны, День солидарности в борьбе с 
терроризмом. 
Октябрь: 



474  

1 октября: День пожилых людей; 
5 октября: День Учителя; 
4 октября: День защиты животных; 
Третье воскресенье октября: День отца; 
30 октября: День памяти жертвполитических 
репрессий. 
Ноябрь: 
4 ноября: День народного единства. 
Декабрь: 
3 декабря: Международный день инвалидов; 
5 декабря: Битва за Москву, 
Международный день добровольцев; 
6 декабря: День Александра Невского; 
9 декабря: День Героев Отечества; 
10 декабря: День прав человека; 
12 декабря: День Конституции Российской 
Федерации; 
27 декабря: День спасателя. 
Январь: 
1 января: Новый год; 
7 января: Рождество Христово; 
25 января: «Татьянин день» (праздник 
студентов); 
27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

 
Февраль: 
2 февраля: День воинской славы России; 
8 февраля: День русской науки; 
21 февраля: Международный день родного 
языка; 
23 февраля: День защитников Отечества. 
Март: 
8 марта: Международный женский день; 
18 марта: День воссоединения Крыма с 
Россией. 
Апрель: 
12 апреля: День космонавтики. 
Май: 
1 мая: День весны и труда; 
9 мая: День Победы; 
24 мая: День славянской письменности и 
культуры. 
Июнь: 
1 июня: Международный день защиты детей; 
5 июня: День эколога; 
6 июня: Пушкинский день России; 
12 июня: День России; 
22 июня: День памяти и скорби; 
27 июня: День молодежи. 
Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 
Август: 22 августа: День Государственного 
флага 
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Значимые события 2024 года – Всемирный фестиваль молодёжи в РФ (февраль – март 2024, 
учрежден Указом Президента РФ от 05.04.2023 № 249) 

1. Инициативы и проекты Министерства просвещения Российской Федерации, 
реализуемые в образовательных организациях в течение учебного 
года: 

1) Торжественная церемония поднятия государственного флага и исполнение 
государственного гимна Российской Федерации (реализуется в рамках федерального проекта 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта 
«Образование»). 

2) Всероссийский проект «Разговор о важном» в формате еженедельных 
информационно-просветительских занятий внеурочной деятельности патриотической, 
нравственной и экологической направленности. 

3) Уроки военной истории, приуроченные дням воинской славы и памятным датам 
российской истории в образовательных организациях. Уроки проводятся в течение года в 
соответствии с датами, установленными Федеральным законом от 13.03.1995 N 32-ФЗ «О днях 
воинской славы и памятных датах России» с привлечением представителей ветеранских 
организаций, либо с привлечением сотрудников ОГБУ «Центр патриотического воспитания 
Ульяновской области» и ОГБУ «Учебно-методический центр военно-патриотического 
воспитания «Авангард» имени Героя Советского Союза А. Матросова». 

4) Проекты Образовательного Рыбаков Фонда (Большая игра «Школа Рыбаков Фонда» 
имени Льва Выготского и программа «Сила сообщества», которая включает в себя: цифровой 
инструмент диагностики развития школьного сообщества для проведения обязательного 
мониторинга воспитательной работы школы и путеводитель для администратора «Барометр 
воспитательной работы»). 

5) Образовательные проекты Центрального Банка Российской Федерации «Онлайн 
уроки финансовой грамотности» и «ДОЛигра» 

6) Всероссийский образовательный проект в сфере информационных технологий 
«Урок цифры» (реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой 
экономики» национального проекта «Цифровая экономика»). 

7) Проект ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее». 
8) Общероссийский проект «Культура для школьника». 
9) Общероссийский проект «Киноуроки в школах России». 
10) Проекты для школьников от АНО «Россия – страна возможностей». 
11) Проект «Классные встречи» в рамках федерального проекта «Социальные лифты 

для каждого» национального проекта «Образование», 
12) Проект «Дни единых действий в образовательных организациях». 
13) Участие общеобразовательных организаций Ульяновской области в 

природоохранных социально-образовательных Проектах «Эколята – дошколята», «Эколята 1-4 
класс» и «Молодые –защитники природы» (5-11 класс), активности проводятся согласно плану 
мероприятий на портале эколята.рф.Участие общеобразовательных организаций во 
Всероссийской программе по развитию советов обучающихся общеобразовательных 
организаций «Ученическое самоуправление» (https://www.ruy.ru/projects/uchenicheskoe- 
samoupravlenie/). 

http://www.ruy.ru/projects/uchenicheskoe-
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14) Программа развития социальной активности учащихся начальных классов «Орлята 
России» (1-4 класс) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
«Всероссийский детский центр «Орленок». 

15) Программа развития социальной активности для обучающихся 5-х классов «Я-Ты- 
Он-Она-вместе целая страна» Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Институт изучения семьи, детства и воспитания». 

16) Программа родительского просвещения «Азбука семьи», реализуемая Институтом 
изучения детства, семьи и воспитания РАО 

 
Календарный план воспитательной работы НОО 

 
 
 

 
Модуль «Основные школьные дела» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников, 
классных руководителей и педагогов дополнительного образования) 

Содержание деятельности, 
мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

Торжественные 
мероприятия в 

образовательных 
организациях, 

приуроченные к началу 
учебного года «День 

знаний» 

1-4 01.09.23 Заместитель директора по 
ВР, 

классные руководители 

Уроки памяти и Минута 
молчания 

 
Единый урок безопасности 
(10 числа каждого месяца) 

1-4 02.09.23 Заместитель директора по 
ВР, 

классные руководители 

Поднятие флага. 
Исполнение Гимна РФ 

1-4 Еженедель 
но, 

понедельн 
ик 

Заместитель директора по 
ВР, 

классные руководители 

Сбор макулатуры 1-4 Октябрь 
апрель 

Заместитель директора по 
ВР, 

классные руководители 
Праздничные мероприятий 
ко Дню учителя (ролики, 

плакаты, концерт) 

1-4 05.10.23 Заместитель директора по 
ВР, классные 

руководители 
«День отца» 1-4 17.10.23 Классные руководители 

Посвящение первоклассник 
ов в 

лицеисты 

1, 11 Октябрь Заместитель директора по 
ВР советник по воспитанию 
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Международный день 
школьных библиотек. 

Акция «Книга Донбасу» 

1-4 24 -28.10. 
2023 

Классные руководители, 
библиотекарь школы 

День народного единства 1-4 08.11.23 Заместитель директора по 
ВР, классные 

руководители 
Региональный туристическо 
краеведческий конкурс на К 

убок 
«АБВГД» (ассоциации боль 

ших 
волжских географических 

диковинок) 

1-9 24.11. 2023 Заместитель директора по В 
Р, классные р 

уководители 

День матери (конкурс 
плакатов, концерт) 

1-4 25-28.11. 
2023 

Заместитель директора по 
ВР, классные 

руководители 
Лицейский этап городского 
конкурса рисунков и плакат 

ов «Коррупция 
глазами детей» 

4-11 Ноябрь Заместитель директора по В 
Р 

Неделя открытий из 
истории Ульяновской 

области в образовательных 
организациях Ульяновской 

области 

1-4 15-20.12. 
2023 

Советник по воспитанию 

Лицейский этап районного к 
онкурса прикладного и худо 

жественного 
творчества учащихся «Фабр 

ика Деда Мороза» 

1-4 Декабрь 20 
23 

Советник по воспитанию кл 
ассные руководители 

Классный час 
«Волшебство Рождества» 

1-4 Декабрь 20 
23 

Классные руководители 

Областная акция «Красный 
тюльпан надежды», посвящ 

ена проблеме 
распространения ВИЧ-инфе 

кции 

1-4 Декабрь 20 
23 

Заместитель директора по В 
Р 

XI лицейский смотр-конкур 
с 

художественной самодеятел 
ьности 

«Минута славы» 

1-4 Декабрь-ф 
евраль 

Заместитель директора по ВР 
Советник по воспитанию 
классные руководители 

Старт Месячника героико- 
патриотической и оборонно- 

массовой работы, 
посвященного Дню 

1-4 27.01 – 
23.02. 2024 

Заместитель директора по 
ВР 
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защитника Отечества в 
образовательных 

организациях Ульяновской 
области 

   

Смотр строя и песни 3-8 Февраль 2 
024 

Учителя физической культу 
ры и ОБЖ 

Кл. рук. 2-8 классов 
Тематические мероприятия 

ко Дню родного языка 
1-4 21.02. 

2024 
Учителя русского языка и 

литературы. Классные 
руководители 

Областная акция «Подарок 
защитнику Отечества» 

1-4 Февраль 
2024 

 

Весенняя Неделя 
психологии в школе 

1-4 Апрель 
2024 

Психологи 

Субботники по 
благоустройству 
территории лицея 

 
Вахты памяти по 
благоустройству 

памятников, обелисков, 
аллей 

1-4 29.04. 
04.05 2024 

Классные руководители 

Тематические мероприятия 
ко Дню Победы 

Областной Смотр -конкурс 
строя и песни “Марш 

Победы” 

1-4 1-10.05. 
2024 

Зам. Директора по ВР 
советник по воспитанию 
классные руководители 

Праздник «Последний звоно 
к» 

4, 9, 11 Май Заместитель директора по В 
Р советник по воспитанию с 
таршие вожатые 

классные руководители 
Итоговые линейки 1-4 Май Заместитель директора по В 

Р, классные р 
уководители 

Фестиваль детских талантов 
«Зажги звезду» 

1-4 01.06. 2024 Зам. Директора по ВР 

 
Модуль «Классное руководство» 

Проведение текущих 
классных часов по планам 
классных руководителей 

1-4 Сентябрь- 
май 

Классные руководители 
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Организационные классные 
ученические собрания 
«Правила внутреннего 
распорядка. Правила 
поведения в школе» 

1-4 09.09.- 
25.09. 2023 

Классные руководители 

Классный час, посвященны 
й 

Заслуженному учителю РФ 
В.Г.Мендельсону 

1-4 13.09. 2023 Классные руководители 

Составление социального 
паспорта класса 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

Изучение интересов и 
занятости в свободное от 

занятий время 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

Проведение инструктажей 
перед осенними, зимними, 

весенними каникулами 

1-4 По 
графику 
каникул 

Классные руководители 

Проведение мероприятий 
на осенних, зимних, 

весенних, летних каникулах 
(организация поездок, 

экскурсий, походов и т. д.) 

1-4 По 
графику 
каникул 

Классные руководители 

Классные мероприятия, 
посвящённые Дню матери 

1-4 20.11.- 
28.11.23 

Классные руководители 

Классные часы «Все ребята 
знать должны основной 

закон страны», 
посвящённые Дню 
Конституции РФ 

3-4 10.12. - 
14.12.23 

Классные руководители 

Мастерская Деда Мороза 
(подготовка к новому году: 
украшение классов, выпуск 

праздничных газет, 
подготовка поздравлений и 

т. д.) 

1-4 20.12.- 
30.12.23 

Классные руководители 

Проведение 
профилактических бесед и 

инструктажей перед 
каникулами 

1-4 По 
графику 
каникул 

Классные руководители 

Рождественская Неделя 1-4 11.01.- 
17.01.24 

Классные руководители 

Акция «Учись быть 
пешеходом» 

1-4 17.01.- 
28.01.24 

Классные руководители 

Участие в месячнике 
военно-патриотической 

работы «Я –патриот 
России» 

1-4 01.02.- 
28.02.24 

Классные руководители 
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Классные часы в рамках 
Недели безопасного 

Интернета 

1-4 Февраль Классные руководители 

Подготовка и участие в 
празднике «Широкая 

Масленица» 

1-4 06.03.24 Классные руководители 

Беседы о правильном 
питании 

1-4 14.03.- 
19.03.24 

Классные руководители 

Классные мероприятия, 
посвящённые празднику «8 

марта» 

1-4 01.03.- 
07.03.24 

Классные руководители 

Акция «С новосельем, 
птицы!» 

2-4 11.03.24 Классные руководители 

Уроки здоровья, 
посвящённые Всемирному 

Дню здоровья 

1-4 07.04.24 Классные руководители 

Гагаринский урок «Космос 
и мы» 

1-4 12.04.24 Классные руководители 

День земли. Акция «Школа 
–чистый, зелёный двор» 

1-4 22.04.24 Классные руководители 

Уроки безопасности «Это 
должен знать каждый!» 

1-4 26.04.24 Классные руководители 

Организация и проведение 
тестирования по ПДД 

1-4 11.04.- 
23.04.24 

Классные руководители 

Участие в Международной 
акции «Читаем детям о 

войне» 

1-4 23.04.- 
08.05.24 

Классные руководители 

Участие в праздничных 
мероприятиях, 

посвящённых Дню Победы 

1-4 30.04.- 
06.05.24 

Классные руководители 

Подготовка и проведение 
праздника «Прощай, 
начальная школа!» 

4 26.05.24 Классные руководители 

Линейки, посвящённые 
окончанию учебного года 

1-4 23.05.- 
27.05.24 

Классные руководители 

Организация летней 
занятости 

1-4 Июнь- 
август 

Классные руководители 

 
Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников и 
педагогов дополнительного образования) 

«Разговор о важном» 1-4 Понедельн 
ик 

Классные руководители 

 
Модуль «Школьный урок» 
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Александровские уроки 
Встреча школьников с 

выдающимися земляками, 
награжденными знаками 
отличия, связанными с 

именем А.Невского 

4 12-13 
сентября 

2023 

Советник по воспитанию 

Всероссийский урок 
безопасности в рамках 

Месячника гражданской 
обороны 

1-4 06.09.- 
17.09.23 

Классные руководители 

Уроки энергосбережения в 
школах. 

Уроки финансовой 
грамотности 

1-4 23-28.10. 
2023 

Классные руководители 

Областной урок истории 
«В единстве – сила» 

1-4 02-03.11. 
2023 

Классные руководители 

Уроки мужества «Герои 
нашего времени», в том 
числе с приглашением 

участников боевых 
действий, в том числе СВО 

1-4 08-09.12. 
2023 

Классные руководители 

«Гагаринский урок» в 
общеобразовательных 

организациях 

1-4 12.04. 2024 Классные руководители 

Уроки пожарной 
безопасности в 

образовательных 
организациях 

1-4 30.04. 
2024 

Департамент воспитания и 
социализации детей 

ФИО уточняется 

Уроки мужества у 
памятных мест героев 

Великой Отечественной 
войны 

1-4 23.04. - 
08.05.24 

Классные руководители 

Уроки внеклассного чтения 
«Читаем детям о войне» 

1-4 Май Классные руководители, 
библиотекарь 

 
Модуль «Самоуправление» 

Выборы органов классного 
самоуправления 

1-4 Сентябрь 
2023 

Классные руководители 

Назначение поручений в 
классах 

1-4 Октябрь 
2023 

Классные руководители 

Акция 
«Чистый лицей и чистые 

классы» 

1-4 Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 
Февраль 
Апрель 

Классные руководители 
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  Май  

Участие в квестах ДЦ 
«Кванториум» 

1-4 В течение 
года 

Классные руководители 

Участие в конкурсах НП 
«Сенгилеевские горы» 

1-4 В течение 
года 

Классные руководители 

Предметные олимпиады 
ВУЗов г. Ульяновска 

1-4 В течение 
года 

Классные руководители 

 
Модуль «Детские общественные объединения» 

Уроки наставничества в 
образовательных 

организациях в формате 
«дети учат детей» 

Библиотечные уроки 

1-4 8.09.2023 Советник по воспитанию 

Участие в проектах и 
акциях РДДМ 

1-4 Сентябрь- 
май 

Руководитель РДШ, 
классные руководители 

Работа по плану ЮИД 1-4 Сентябрь- 
май 

Руководитель ЮИД, 
классные руководители 

Участие в проектах 
различного уровня 
(конкурсах, играх, 
программах и т.д.) 

1-4 Сентябрь- 
май 

Руководитель, классные 
руководители 

Выступление отряда ЮИД 
на итоговых линейках в нач 

альных классах 
«Ура! Каникулы!» 

1-4 Октябрь 2 
023 

Руководитель отряда ЮИД 

Посвящение первоклассник 
ов в 

лицеисты 

1, 11 Октябрь 2 
023 

Заместитель директора по 
ВР советник по воспитани 

ю. 
Региональный конкурс детс 

кого и 
юношеского творчества 
«Симбирский Олимп» 

1-4, 7-9 Январь-ма 
й 

Старшая вожатая руководи 
тели школьного театра 

Участие во Всероссийских 
и региональных Акций РД 

Ш в рамках Дней 
единых действий 

1-4 В течение 
года 

Заместитель директора по 
ВР советник по воспитани 

ю 

Уроки здоровья в рамках ра 
боты 

лицейского отряда волонте 
ров- 

медиков «Доброе сердце» 

1-4 В течение 
года 

Руководитель отряда волон 
теров 

 
Модуль «Музейная деятельность» 
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Участие в региональном 
проекте «Музейная неделя в 

Ульяновской области» 

 
1-4 Ноябрь 20 

23 

Руководители музеев лицея 
Классные руководители 

Тематические экскурсии по 
предметам 

1-4 Сентябрь- 
май 

Классные руководители 

Экскурсии в краеведческий 
музей, музей МЗ и др. 

1-4 Сентябрь- 
май 

Классные руководители 

Экскурсии по 
историческим и памятным 

местам города 

1-4 Сентябрь- 
май 

Классные руководители 

Организация экскурсий в 
пожарную часть 

железнодорожного района 

1-4 Сентябрь- 
май 

Классные руководители 

Виртуальная экскурсия в 
планетарий 

1-4 Сентябрь- 
май 

Классные руководители 

Совместная работа с 
туристическими фирмами 

(по договору) 

1-4 Сентябрь- 
май 

Классные руководители 

Организация походов на 
выставки, театральные 

постановки, Кванториум, 
Дом книги, библиотеки, 
развлекательные центры 

1-4 Сентябрь- 
май 

Классные руководители 

 
Модуль «Профориентация» 

Классный час «Известные 
люди нашего города» 

1-4 Октябрь 
20323 

Классные руководители 

Участие в Неделе труда и 
профориентации «Семь 

шагов в профессию» 

1-4 Октябрь 
2023 

Классные руководители 

Видеоролики «Профессии 
наших родителей» 

1-4 Ноябрь 
2023 

Классные руководители 

Беседа «Мои увлечения и 
интересы» 

1-4 Сентябрь 
2023 

Классные руководители 

Классный час «Человек в 
семье» 

1-4 Декабрь 
2023 

Классные руководители 

Праздник «Моя мама 
лучше всех» 

1-4 Март 
2024 

Классные руководители 

Проведение тематических 
классных часов по 
профориентации 

1-4 Сентябрь- 
май 

Классные руководители 

 
Модуль «Школьные медиа» 
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Участие в создании и 
наполнении информации для 

сайта школы 

1-4 Сентябрь- 
май 

Классные руководители 

Вовлечение обучающихся на 
страницы школьного VK 

1-4 Сентябрь- 
май 

Классные руководители 

Участие в съёмках 
информационных и 

праздничных роликов 

1-4 Сентябрь- 
май 

Классные руководители 

 
Модуль «Внешкольные дела» 

Участие в межведомственном 
федеральном проекте 

«Культура для школьников» 

 
1-4 В течение 

года 

 
Классные руководители 

Региональный Форум 
детских инициатив «Будущее 

за нами!». Ульяновская 
область 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

Областной фестиваль 
театрального творчества 

«Мастер+ученик», 
посвящённого Году педагога 

и наставника 

1-4 16-30.09. 
2023 

Классные руководители 

Подведение итогов Конкурса 
«Овеянные славой герб мой 

и флаг» 

1-4 Сентябрь- 
октябрь 

2023 

Классные руководители 

Общественный проект 
Приволжского федерального 

округа «Театральное 
Приволжье» 

1-4 Октябрь- 
март 

 

Старт Областной 
экологической акции 
«Каждой пичужке по 

кормушке!» 

1-4 Октябрь- 
март 

Классные руководители 

Областной этнографический 
фестиваль обучающихся 

1-4 Осенние 
каникулы 
(октябрь - 
ноябрь) 

Классные руководители 

Неделя материнской славы в 
образовательных 

организациях 
Конкурс детского рисунка 

«Мама –это нежность» 

1-4 20-26.11. 
2023 

Классные руководители 

Региональный веб-квест по 
информационной 

1-4 06.02.2024 Классные руководители 
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безопасности 
(7-18 лет) 

   

Областной экологический 
праздник «День птиц» 

10-18 лет 
(4-11 
класс 

01.04. 2024 Классные руководители 

Всероссийская неделя 
финансовой грамотности 

детей и молодёжи 
(Мероприятия Недели в 
Российской Федерации 

являются частью ежегодной 
Всемирной недели денег 

(GlobalMoneyWeek) 

1-4 25.03 - 
06.04. 2024 

Классные руководители 

Региональный Фестиваль 
«Мультград» 

1-4 Декабрь 
2023 - март 

2024 

Классные руководители 

Региональный Фестиваль 
детских и молодёжных 

общественных организаций 
Ульяновской области, 

приуроченный 
ко Дню детских объединений 

1-4 19.05. 
2024 

Департамент воспитания и 
социализации детей 
Старшие вожатые 

Межрегиональная 
экологическая акция «Волга 
– великое наследие России» 

4-11 20.05.24 Классные руководители 

Региональный конкурс юных 
инспекторов движения 
«Безопасное колесо» 
(+профильная смена) 

3-5 Май 2024 Руководитель отряда ЮИД 

Областной экологический 
праздник «Эколята – 
молодые защитники 

природы» 

1-5 05.06 2024 Руководитель отряда Эколят 

 
Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Выставка рисунков, 
фотографий, творческих 

работ, посвящённых события 
и памятным датам 

1-4 Сентябрь- 
май 

Заместитель директора по ВР 
старшие вожатые 

Оформление классных 
уголков 

1-4 Сентябрь 
2023 

Заместитель директора по ВР 
старшие вожатые 

Выставка плакатов ко Дню 
учителя 

1-4 Октябрь 
2023 

Заместитель директора по ВР 
старшие вожатые 

Выставка плакатов ко Дню 1-4 Ноябрь Заместитель директора по ВР 
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матери  2023 старшие вожатые 

Новогоднее оформление 
здания лицея 

1-4 Декабрь 
2023 

Заместитель директора по ВР 
старшие вожатые 

Обновление стендовой 
презентации фотоотчетов об 
интересных событиях лицея 

1-4 
Январь 

2024 

Заместитель директора по ВР 
старшие вожатые 

Обновление стендовой 
презентации «Ими гордится 

лицей» 

 
2-11 

Февраль 
2024 

Заместитель директора по ВР 
старшие вожатые 

Оформление фотозоны к 
праздничному концерту 

«Международный женский 
день» 

1-4  

Март 2024 

 
Заместитель директора по ВР 

старшие вожатые 

Оформление здания лицея 
ко Дню Победы 

1-4 Апрель 
2024 

 

Озеленение пришкольной 
территории, разбивка клумб 

1-4 
Май 2024 

Заместитель директора по 
АХЧ классные руководители 

 
Модуль «Работа с родителями» 

Областное родительское 
собрание «Экспертное 

мнение» 

 14.09.2023 Классные руководители 

Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам 

обучения и воспитания детей 

1-4 Сентябрь- 
май 

Зам. директора по УВР, ВР, 
социальный педагог, 

педагоги – психологи, 
классные руководители 

Информационное 
оповещение родителей через 

сайт школы, социальные 
сети 

1-4 Сентябрь- 
май 

Зам. директора по УВР, 
социальный педагог, 

педагоги – психологи, 
классные руководители 

Индивидуальные 
консультации 

1-4 Сентябрь- 
май 

Зам. директора по УВР, ВР, 
социальный педагог, 

педагоги – психологи, 
классные руководители 

Работа Совета профилактики 
с детьми группы риска, 

состоящими на разных видах 
учёта, неблагополучными 

семьями по вопросам 
воспитания и обучения детей 

1-4 По плану, 
раз в 

тритместр 

Зам. директора по УВР, ВР, 
социальный педагог, 

педагоги – психологи, 
классные руководители 



487 
 

Участие родителей в 
классных и общешкольных 

мероприятиях 

1-4 Сентябрь- 
май 

Классные руководители 

Участие в конфликтной 
комиссии по 

урегулированию споров 
между участниками 

образовательных отношений 

1-4 Сентябрь- 
май 

Зам. директора по УВР, ВР 

Участие в творческом 
проекте «Герб моей семьи» 

1-4 апрель Классные руководители 

Участие в проектах 
«Культурное сердце России» 

1-4 Сентябрь- 
май 

Классные руководители 

Участие в мероприятиях 
службы медиации 

1-4 Сентябрь- 
май 

Зам. директора по УВР, ВР 

Областное родительское 
собрание «Экспертное 

мнение» 

1-4 08.12.23 Классные руководители 

Областное родительское 
собрание по вопросам 
охраны здоровья детей 

«Информированные 
родители – здоровые дети» 

1-4 23.11. 2023 Классные руководители 

Областное родительское 
собрание «Экспертное 

мнение» 

1-4 06.03.2024  

Областное родительское 
собрание «Экспертное 

мнение» 

1-4 16.05. 2024 Классные руководители 

 
Модуль «Спортивная деятельность» 

Разработка плана реализации 
регионального проекта 
«Спортивная суббота» 

 
1-4 

 
Сентябрь 

Учителя физической культур 
ы 

Фестиваль семейного 
туризма «Вместе весело 
шагать по просторам» 

1-4 Сентябрь Учителя физической 
культуры 

Всероссийские массовые 
соревнования по бегу «Кросс 

нации» 

1-4 21.09.2023 Учителя физической 
культуры 

Урок доброты «Герои нашег 
о времени» с приглашением 
трехкратного чемпиона по тя 
желой атлетике Исакова Ник 

олая Васильевича 

 
 

4 

 
 

Октябрь 

Советник по воспитанию 
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Открытое первенство «Мы 
стартуем» среди 

общеобразовательных 
организаций 

(региональный этап) 

2-3 Февраль Учителя физической 
культуры 

Всероссийские массовые 
соревнования по лыжным 
гонкам «Лыжня России» 

1-4 10 февраля 
2024 

Министерство физической 
культуры и спорта 

Ульяновской области (по 
согласованию) 

 
88422586021 

Месячник здорового образа 
жизни 

1-4 Апрель Учителя физической 
культуры 

Всероссийские соревнования 
школьников «Президентские 

состязания» (школьный, 
муниципальный, 
региональный) 

1-4 I этап – 
апрель 

II этап – 
май 

III этап – 
июнь 

Учителя физической 
культуры 

Дружественный турнир по 
шахматам в честь 

празднования Дня Победы 

1-4 Май 2024 ОГБНОО «ДТДМ»Центр 
спортивно-массовой работы, 

Учителя физической 
культуры 

Соревнования «Мама, папа, я 
– знающая ПДД семья» 

1-4 Ноябрь 
2023 

Руководитель ПДД 

Участие в проекте «Родители 
–за безопасное детство!» 

1-4 Сентябрь- 
май 

Зам. директора по ВР 

 
Модуль «Профилактика и безопасность» 

Профилактическая операция 
«Подросток» 

1-4 Сентябрь Зам. директора по УВР, ВР, 
классные руководители 

Региональная акция для 
первоклассников «Будь 
ярким, будь заметным!» 

1 01.09.22 Советник по воспитанию 

Единый урок безопасности 1-4 10 числа 
каждого 
месяца 

Зам. директора по СР 

Акция «Внимание, дети!» 1-4 Сентябрь Классные руководители 
Месячник по профилактике 

вредных привычек 
1-4 Октябрь Зам. директора по СР 

Осенняя Неделя психологии 
в школе 

День правовой помощи 
детям 

1-4 20-26.11. 
2023 

Зам. директора по СР 
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Неделя антикоррупционных 
инициатив 

в Ульяновской области 

1-4 Декабрь 
2023 

Зам. директора по СР 

Региональная 
профилактическая акция 

«Внимание – каникулы» по 
безопасности 

1-4 25 декабря - 
11 января 

Зам. директора по СР 

Беседа «Твой безопасный 
маршрут» 

1-4 Октябрь 
2023 

Классные руководители 

Беседа «Твои дела в твоих 
поступках» 

1-4 Ноябрь 
2023 

Классные руководители 

«Осторожно, гололёд» 1-4 Декабрь 
2023 

Классные руководители 

«Безопасный Новый год» 1-4 Декабрь 
2023 

Классные руководители 

Рассказ об угрозах Интернета 1-4 Январь 
2024 

Классные руководители 

Классный час «День памяти о 
россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 
Отечества». «Афганистан. Боль 

и память.Защитникам 
Отечества, выпускникам лицея 

посвящается» 

 
 
 

1-4 

 
 

Февраль 20 
24 

 
 
 

Кл. рук 1-11 классов 

«Когда ребёнок один дома» 1-4 Апрель 
2024 

Классные руководители 

Беседа «Ответственность за 
нарушение правил 

поведения» 

1-4 Май 2024 Классные руководители 

Конкурс рисунков «Эти 
растения опасны» 

1-4 Май 2024 Классные руководители 

Встречи с инспектором ПДН, 
ГИБДД, МЧС, линейного 

отдела полиции, 
специалистами прокуратуры, 

наркологического 
диспансера, центра 

социального обслуживания 
населения 

1-4 Сентябрь- 
май 

Заместитель директора по ВР 

Профилактическая работа с 
обучающимися (Совет 
профилактики, Служба 

медиации, индивидуальные 
беседы, лекции, 

консультации, тренинги ) 

1-4 Сентябрь- 
май 

Социальный педагог 
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Модуль «Школьный лагерь» 

Летний оздоровительный 
лагерь «Лукоморье» 

1-4 Июнь 2023 Начальник лагеря 

Участие 
общеобразовательных 

организаций в 
Международной 
образовательно- 

просветительской акции 
«Пушкинский диктант» 

1-5 06.06. 2024 Начальник лагеря 

Участие обучающихся в 
активностях, направленных 
на знакомство с историей 
праздника, на воспитание 

уважительного отношения к 
истории России 

1-5 12.06. 2024 Начальник лагеря 

Участие во всероссийской 
Акции «Свеча памяти» 

 22.06. 2024 Начальник лагеря 

 
 
 
 

2.4. Программа формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — 
комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, 
личностных ориентирови норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического и психологического здоровья как одной из 
ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию ребёнка. 

В основе программы лежат общенациональные ценности российского 
общества: 

- гражданственность, 
-здоровье, 
-природа, 
-экологическая культура, 
-безопасность человека и государства. 

Программа направлена на развитие мотивации и готовности 
обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 
предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически 
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безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, 
ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, 
здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни при получении начального общего образования 
cформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 
состояние здоровья детей: 

неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 
факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков 
от первого к последнему году обучения; 

чувствительность         к         воздействиям         при         одновременной 
к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв 
между воздействием и результатом, который может быть значительным, 
достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 
проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 
подростков и всего населения страны в целом; 

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 
своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что 
связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 
серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния 
болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в 
постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни обучащихся является направляемая и 
организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, 
способствующая активной и успешной социализации ребёнка в гимназии, 
развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 
рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 
правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизнине обеспечивает и не 
гарантирует их использования, если это не становится необходимым 
условием ежедневной жизни ребёнка в семье и гимназии. 

При выборе стратегии реализаци программы учитываются 
психологические и психофизиологические характеристики детей младшего 
школьного возраста, учитывая зону актуального развития. Формирование 
культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 
обязательный компонент здоровьесберегающей работы гимназии, 
требующий соответствующей экологически безопасной, 
здоровьесберегающей организации всей жизни гимназии, включая её 
инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 
обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 
физкультурнооздоровительной работы, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового 
и безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа 
с их родителями (законными представителями), привлечение родителей 
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(законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке 
программы гимназии по охране здоровья обучающихся. 

 

Цели и задачи программы 
Основная цель программы – сохранениеи укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного 
возраста какодной из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 

Задачи программы: 
сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 
для человека и окружающей среды; 

сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 
влияющих на здоровье, в том числе о влияниина здоровье позитивных и 
негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 
телепередач, участия в азартных играх; 

дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 
негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 
активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о 
существованиии причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 
наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на 
здоровье; 

сформировать познавательный интерес и бережное отношение к 
природе; 

научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить 
готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 
режиме, структуре, полезных продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, 
учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 
анализировать и контролировать свой режим дня; 

обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 
навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

сформировать навыки позитивного общения; 
научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 
сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья,в том числе связанным с особенностями 
роста и развития. 

 

Основные направления программы 
 

В начальной школе на первое место в урочной и внеурочной деятельности 
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выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 
универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 
социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и 
обеспечение экологической безопасности человека и природы. Формируется 
личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия 
экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального 
переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 
традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, 
искусстве, а также элементы научного знания. 

Основные          виды деятельности обучающихся: учебная, 
учебноисследовательская,  образнопознавательная, игровая, 
рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 
экологически безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие 
ситуации игрового и учебного типа. 

Системная работа на уровне начального общего образования по 
формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни организуется, учитывая запросы участников образовательного 
процесса, по следующим направлениям: 

создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 
инфраструктуры образовательной организации; 

организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 
организация физкультурнооздоровительной работы; 
реализация дополнительных образовательных курсов; 
организация работы с родителями (законными представителями). 

 

Модель организации работы гимназии по реализации программы 
Работа гимназии по реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа. 
Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной 

организации по данному направлению, в том числе по: 
организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных 
навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

организации проводимой и необходимой для реализации программы 
просветительской работы гимназии с обучающимися и родителями 
(законными представителями); 

выделению приоритетов в работе гимназии с учётом результатов 
проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при 
получении начального общего образования. 

Второй этап — организация деятельности. 
 

Организованы         виды деятельности просветительской, 
учебновоспитательной и методической работы гимназии по данному 
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направлению. 
1. Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни, включает: 

внедрение в систему работы образовательной организации 
дополнительных образовательных курсов, которые направлены на 
формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и 
здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности 
либо включаться в учебную деятельность; 

формы занятий: лекции, беседы, консультации по проблемам 
экологического просвещения, сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся, профилактике вредных привычек; 

проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников 
и других активных мероприятий, направленных на экологическое 
просвещение, пропаганду здорового образа жизни; 

создание в гимназии общественного совета по реализации Программы, 
включающего представителей администрации, учащихся старших классов, 
родителей (законных представителей), представителей детских 
физкультурнооздоровительных клубов, специалистов по охране окружающей 
среды. 

 
2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами 

и родителями (законными представителями), направленная на повышение 
квалификации работников образовательной организации и повышение уровня 
знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 
укрепления здоровья детей, включает: 

проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых 
столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 
представителей) необходимой научнометодическойлитературы; 

привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и 
родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 
природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных 
соревнований. 

 
Создание          экологически          безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры гимназии включает: 
соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательной организацииэкологическим требованиям, санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 
здоровья и охраны труда обучающихся; 

наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 
оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 
Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются 

на администрацию гимназии. 
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Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, 
направленная на повышение эффективности учебной деятельности, при 
чередовании обучения и отдыха включает: 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 
учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 
кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех уровнях обучения; 

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 
возможностям и особенностям обучающихся 
(использование методик, прошедших апробацию); 

введение инноваций в учебную деятельность только под контролем 
специалистов; 

строгое соблюдение всех требований к использованию технических 
средств    обучения,    в    том     числе     компьютеров     и     аудио 
визуальных средств; 

индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей 
развития обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по 
индивидуальным образовательным траекториям; 

ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с 
детьми с ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 
каждого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, 
ценности здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа 
обучающихся, направляемаяи организуемая взрослыми: учителями, 
воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа 
способствует активной и успешной социализации младшего школьника, 
развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 
рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 
правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной 
деятельности: ролевые игры, проблемноценностное и досуговое общение, 
проектная деятельность, социальнотворческая и общественно полезная 
практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 
исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной 
или школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, 
минипроекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, 
практикумтренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на 
обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 
физического развития и двигательной подготовленности, повышение 
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 
здоровья (на уроках физкультуры, в секциях); 

рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 
активнодвигательного характера; 



496 
 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 
активности; 

организацию работы спортивных секций и создание условий для их 
эффективного функционирования; 

регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней 
спорта, соревнований, олимпиад, походов). 

Реализация этого направления зависит от администрации гимназии, 
учителей физической культуры, психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов,направленных на 
повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области 
экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает: 

внедрение в систему работы гимназии дополнительных образовательных 
курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 
компонентов, включённых в учебную деятельность; 

организацию в гимназии кружков, секций, факультативов по избранной 
тематике; 

проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных 
соревнований, конкурсов, праздников. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 
всех педагогов. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 
лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 
влияющим на здоровье детей; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 
занятий по профилактике вредных привычек. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 
администрации образовательной организации всех педагогов. 

 
Критерии и показатели эффективности деятельности 

образовательной организации 
 

Гимназией самостоятельно разработаны критерии и показатели 
эффективности реализации программы формирования экологической 
культуры, безопасного образа жизни обучающихся, учитыввая особенности 
региона, контингента обучающихся, социального окружени, согласно 
направлениям программы. 

В   целях   получения    объективных    данных    о    результатах 
реализации программы и необходимости её коррекции проводится 
систематический мониторинг в гимназии. 

 
Мониторинг реализации Программы включает: 
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аналитические данные об уровне представлений обучающихся о 
проблемах охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, 
влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в 
школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего 
показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и 
опорнодвигательного аппарата; 

отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в 
том числе дорожнотранспортного травматизма; 

отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по 
болезни; 

включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт 
гимназии обобщённых данных о сформированности у обучающихся 
представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе 
жизни. 

 
Критерии эффективной реализации Программы формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

высокая рейтинговая оценка деятельности гимназии по данному 
направлению в муниципальной или региональной системе образования; 

отсутствие нареканий к качеству работы гимназии со стороны органов 
контроля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных 
представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня 
деятельности управленческого звена гимназии; 

повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и 
уровня эмпатии друг к другу; 

снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой 
среде; 

результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников; 
положительные результаты анализа анкет по исследованию 

жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных 
представителей). 

 

Формы и методы формирования у обучающихся экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая 
мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

 
Воспитание физической культуры, формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни.Физическое воспитание 
младших школьников, процесс формирования у них здорового образа жизни 
предполагает усиление внимание кформированию представлений о культуре 
здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного 
выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к 
спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и 
безопасного образа жизни: 
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– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового 
образа жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о 
здоровье человека, биологических основах деятельности организма, 
различных оздоровительных системах и системах физических упражнений для 
поддержания здоровья, традициях физического воспитания и 
здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления 
сверстникам индивидуальных достижений в различных видах спортивных 
состязаний, подвижных играх; демонстрации успехов в деятельности 
спортивных секций, туристических походах; 

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 
– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа 

жизни, занятий физической культурой, использования спортивно- 
оздоровительной инфраструктуры ближайшего социума; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую 
деятельность и пропаганда занятий физической культурой в процессе детско- 
родительских и семейных соревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, 
спорта, туризма, общего и дополнительного образования. 

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 
– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в 

социальных сетях, индивидуальные странички на специальном школьном 
сайте, посвященном здоровью; 

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного 
ученика (о режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном 
отношении к физической культуре); 

– разработка учащимися памяток и информационных листовок о 
нормативно-правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о 
возможностях получения медицинской помощи, об отечественной системе 
медицинского страхования; 

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике 
физической культуры, заботы о собственном здоровье, об истории 
международного и отечественного спорта, его героях, о видах спорта); 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для 
детей и родителей; 

– ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – 
самодиагностика состояния собственного здоровья). 

Развитие экологической культуры личности, ценностного 
отношения к природе, созидательной экологической позиции.Развитие 
содержания экологического воспитания на уровне начального общего 
образования предполагает формирование у младших школьников 
эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания 
необходимости соблюдения норм экологической этики; представлений о 
экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической 
культуры могут быть представлены в контексте основных вариантов 
взаимодействия человека и природы: 
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– исследование природы – познавательная деятельность, направленная 
на раскрытие тайн и загадок окружающего мира с целью использования 
открытых явлений для блага человечества (исследовательские проекты, 
научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные игры); 

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за 
животными (выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной 
продукции, презентации домашних растений, цветов); 

– художественно-эстетические практики – общение с природой 
созерцательно-эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, 
фотографий, рассказов, стихов, работ младших школьников и произведений 
известных мастеров, посещение природных объектов с эстетическими 
целями); 

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных 
условий в походах, экспедициях (походы, рассказы участников об 
испытаниях, в ходе похода); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится 
усилить психологический комфорт повседневной жизни (рассказы– 
презентации о домашних животных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, 
природоохранные флешмобы). 

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано 
содействовать профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере 
дорожного движения, воспитывать транспортную культуру безопасного 
поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам 
безопасного поведения на дорогах: 

– конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в 
школу» (групповые исследовательские проекты, оценка безопасности 
традиционных маршрутов, которыми учащиеся идут в школу и из школы, 
разработка рекомендаций для родителей, школьников, полиции по прокладке 
безопасных маршрутов); 

– практические занятия на площадке «ПДД в части велосипедистов», 
– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, 

ответственных за безопасность дорожного движения (проведение беседы, 
опроса, съемка видеосюжетов); 

– конкурс памяток «Школьнику- пешеходу (зима)», «Школьнику- 
пешеходу (весна)»; 

– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 
 

Методика и инструментарий мониторинга оценки достижений 
планируемых результатов по формированию экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

 
Для отслеживания достижения планируемых результатов в части 

экологической грамотности и формирования элементов экосистемной 
познавательной модели, здорового и безопасного образа жизни у 
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обучающихся используется методика и инструментарий, предусмотренный 
программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг 
осуществляется педагогами и классными руководителями в форме 
педагогического наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования. 

 
Результаты деятельности по итогам реализации Программы 

начального общего образования сформулированы в деятельностной форме. 
 

Учащиеся должны научиться 

описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в 
окружающем мире, анализировать их, объяснять; 

называть экологические проблемы в жизни природы и человека; 
опасности для окружающей среды и здоровья человека; способы их 
предотвращения; правила экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни; правила научной организации учебного труда; 

объяснять смысл закона экологии «Все связаны со всем»; связи 
здоровья природы со здоровьем  человека, его  умением учиться и 
экологической грамотностью; как следует заботиться о здоровье человека 
и здоровье природы; правила сохранения  зрения, слуха, обоняния; 
роль здорового питания и двигательной активности для хорошего 
самочувствия и успешности учебного труд опасность для здоровья и 
учёбы снижения двигательной активности, курения, алкоголя, 
наркотиков,  инфекционных заболеваний; 

приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, 
здоровья природы и поведения человека; разнообразия окружающего 
мира – природного , мира людей, рукотворного мира; цепочек 
экологических связей; экологически предосторожного поведения в 
окружающей среде; 

основам здоровьесберегающей учебной культуре; 
здоровьесозидающему режиму дня, двигательной активности , 

здоровому питанию; 
противостоянию вредным привычкам; 
необходимости экономии в быту, предвидения последствий своего 

поведения для природы и человека; следования законам природы; 
формулировать своими словами, что такое « экологическая культура», 

«биологическое разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни», 
«безопасность»; 

разыгрывать экологически проблемные ситуации с обращением за 
помощью к врачу, специалистам, взрослому; 

планировать и организовывать экологически направленную 
деятельность в окружающей среде по образцу (инструкции); планировать 
безопасное поведение в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, 
типичных для  места  проживания; 

рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, 
состояния окружающей среды (как получилось сделать, что и как следует 
исправить); 
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оценивать результаты по заранее определённому критерию; 
делать выводы о том, в чём причины экологических проблем; 

какие качества в себе надо воспитывать, чтобы сохранить здоровье своё, 
окружающих людей, природы, как поступать стыдно; 

рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, 
если… то …; о правилах экологически безопасного поведения в 
окружающей среде, индивидуальных особенностях здоровьесберегающего 
поведения в ситуациях  учёбы, общения, повседневной жизни; 

высказывать своё отношение к проблемам в области экологии, 
здоровья и безопасности; 

организовывать здоровьесберегающие условия учёбы и общения, 
выбирать адекватные средства и приёмы выполнения заданий с учётом 
индивидуальных особенностей; 

самостоятельно выполнять домашние задания с использованием 
индивидуально эффективных, здоровьесберегающих приёмов. 

 
 

2.7. Программа коррекционной работы 
 
 

Цель программы 
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в 
освоении основной образовательной программы начального общего 
образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 
образовательных программ общего образования вне специальных условий 
обучения и воспитания, т. е. это детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 
18 лет, не признанные в установленном порядке детьмиинвалидами, но 
имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 
психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий 
обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности 
нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от 
временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, 
требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы 
обучения или использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание 
специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 
особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством 
индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные 
формы получения образования, так и различные варианты специального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи программы: 
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своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 
обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 
детейинвалидов; 

определение особенностей организации образовательной деятельности 
для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 
его выраженности; 

создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 
образовательной программы начального общего образования и их интеграции 
в гимназии; 

осуществление индивидуально ориентированной 
психологомедикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учётом 
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 
психологомедикопедагогической комиссии); 

разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 
нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые 
поддержкой тьютора гимназии; 

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получения дополнительных образовательных 
коррекционных услуг; 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 
оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 
правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который решает проблемуребёнка с максимальной пользой и в 
интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 
коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый 
подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность 
их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех 
участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 
определения подхода к еёрешению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 
для получения образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 
представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми 
образования, организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
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защищает законные права и интересы детей, включая обязательное 
согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 
направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) 
организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, 
группы). 

 

Перечень мероприятий     по     реализации индивидуально- 
ориентированных коррекционных мероприятий. 

 
Программа коррекционной работы на уровне начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её 
основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей 
с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 
психологомедикопедагогической помощи в условиях гимназии; 

коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и 
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 
ОВЗ в условиях гимназии; способствует формированию универсальных 
учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психологопедагогических условий обучения, 
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

информационнопросветительская работа направлена на 
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 
образовательной деятельности для данной категории детей, со всеми 
участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, 
так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками. 

 

Содержание направлений работы 
Диагностическая работа включает: 

своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 
помощи; 

раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в гимназии) диагностику 
отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 
информации от специалистов разного профиля; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 
обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных 
особенностей обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
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ребёнка; 
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ОВЗ; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 
 

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 
динамикой развития ребёнка; 

анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 
Коррекционноразвивающая работа включает: 

выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных 
программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления 
нарушений развития и трудностей обучения; 

системное воздействие на учебнопознавательную деятельность 
ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 
формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 
развитии; 

коррекцию и развитие высших психических функций; 
развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 
социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 
Консультативная работа включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 
направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников 
образовательных отношений; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 
воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 
различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 
участникам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так 
и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 
представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 
особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 
разъяснению индивидуальнотипологических особенностей различных 
категорий детей с ОВЗ. 

 
План реализации программы 

 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов 

и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 
дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая 
деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 
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обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики 
и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на 
предмет соответствия требованиям программнометодического обеспечения, 
материальнотехнической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации 
(организационноисполнительская деятельность). Результатом работы является 
особым образом организованная образовательная деятельность, имеющий 
коррекционноразвивающую направленность, и процесс специального 
сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) 
условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 
категории детей. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 
(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является 
констатация соответствия созданных условий и выбранных 
коррекционноразвивающих и образовательных программ особым 
образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная 
деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 
образовательной деятельности и процесс сопровождения детей с ОВЗ, 
корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Механизмы реализации программы 
Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 
образовательной организации обеспечивающее системное сопровождение 
детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 
профиля в образовательной деятельности, и социальное партнёрство, 
предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 
организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 
общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации 
предусматривает: 

комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 
предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 
профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 
ребёнка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 
коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, 
эмоциональнойволевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 
педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 
комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения и 
эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и 
действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 
современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 
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образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную 
помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 
образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, 
обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Социальноепартнёрство предусматривает: 
сотрудничество с образовательными организациями и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 
социализации, здоровьесбережения детейс ограниченными возможностями 
здоровья; 

сотрудничество со средствами массовой информации,а также с 
негосударственными структурами, прежде всегос общественными 
объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

сотрудничество с родительской общественностью. 
Условия реализации программы 
Программа коррекционной работы предусматривает создание в гимназии 

специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 
Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 
учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 
специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 
психологомедикопедагогической комиссии; 

обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная 
направленность учебновоспитательной деятельности;учёт индивидуальных 
особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 
режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 
информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной 
деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 
специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 
потребности обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения 
специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 
отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 
сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 
специализированных образовательных и коррекционных программ, 
ориентированных на особые образовательные потребности детей; 
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 
нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 
охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 
обучающихся, соблюдениесанитарногигиенических правил и норм); 

обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени 
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 
детьми в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, 
спортивнооздоровительных и иных досуговыхмероприятий. 
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Программнометодическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционноразвивающие программы, диагностический и 
коррекционноразвивающий инструментарий, необходимый для 
осуществления профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога, 
социального педагога, учителялогопеда, учителядефектолога. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 
(или) физического развития по индивидуальному учебному плану 
целесообразным является использование адаптированных образовательных 
программ. 

Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется 
специалистами соответствующей квалификации, имеющими 
специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 
курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в 
рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 
детьми, имеющими нарушения развития,обусловливает необходимость 
специальной подготовки педагогического коллектива гимназии. Для этого 
постоянно обеспечивается подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации работников гимназии, занимающихся решением вопросов 
образования детей с ОВЗ. Педагогические работники образовательной 
организации имеют чёткое представление об особенностях психического и 
(или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях 
организации образовательной деятельности и реабилитационного процесса. 

Материальнотехническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении 

надлежащей материально-технической базы, создающую адаптивную и 
коррекционно-развивающую среду гимназии в том числе надлежащие 
материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 
беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 
психического развития в здания и помещения образовательной организации и 
организацию их пребывания и обучения в организации (включая пандусы, 
специальные лифты, специально оборудованные учебные 
места,специализированное учебное, реабилитационное, медицинское 
оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с 
ОВЗ индивидуального и коллективного пользования, для организации 
коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и 
массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 
оздоровительныхи лечебнопрофилактических мероприятий, 
хозяйственно-бытового и санитарногигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 
дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, 
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с использованием современных информационнокоммуникационных 
технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, 
родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 
информации, к информационнометодическим фондам, предполагающим 
наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 
видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио 
и видеоматериалов. 

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
включающая комплексное обследование, мониторинг динамики 
развития, успешности освоения начальной образовательной программы 
начального общего образования 

 
На подготовительном этапе разработки программы коррекционной 

работы (ПКР) определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной 
работы, анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной организации, их 
особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения 
этих детей на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, 
дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных 
категорий обучающихся с ОВЗ. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и 
воспитания обучающихся с ОВЗ, организация и механизм реализации 
коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты 
коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям 
реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной 
работы могут быть представлены в рабочих коррекционных программах, 
которые прилагаются к ПКР. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза 
программы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации 
программы на школьных консилиумах, методических объединениях групп 
педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; принимается итоговое 
решение. 

Для реализации ПКР гимназии создана служба комплексного психолого- 
медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании 
заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 
представителей). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и 
поддержка обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами 
образовательной организации (педагогом-психологом, медицинским 
работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем- 
дефектологом), регламентируются локальными нормативными актами 
конкретной образовательной организации, а также ее уставом. Реализуется 
преимущественно во внеурочной деятельности. 



510 
 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки 
обучающихся является тесное взаимодействие специалистов при участии 
педагогов образовательной организации, представителей администрации и 
родителей (законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в 
образовательной организации осуществляются медицинским работником 
(врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе и, помимо общих 
направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную 
специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник 
может участвовать в диагностике обучающихся с ОВЗ и в определении их 
индивидуального образовательного маршрута, возможно проведение 
консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает 
экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает 
инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь сотрудником 
профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с 
родителями детей с ОВЗ. 

 
Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной организации может осуществлять социальный педагог. 
Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех 
обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; 
создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. 
Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в 
изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, 
социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; 
своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их 
семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, 
затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Целесообразно участие 
социального педагога в проведении профилактической и информационно- 
просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в 
выборе профессиональных склонностей и интересов. 

Основными формами работы социального педагога являются: урок (за 
счет классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; 
беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные 
консультации (с гимназистами, родителями, педагогами). Возможны также 
выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в 
виде информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный 
педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, 
учителем-логопедом, педагогом класса, в случае необходимости с 
медицинским работником, а также с родителями (законными 
представителями), специалистами социальных служб, органами 
исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может 
осуществляться в рамках реализации основных направлений психологической 
службы. Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по 
комплексному изучению и развитию личности учеников с ОВЗ. Работа 
организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления 
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деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 
психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы 
обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении 
социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным 
педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; 
психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и 
развитие психологического здоровья обучающихся с ОВЗ. 

Помимо работы с обучающимися педагог-психолог проводит 
консультативную работу с педагогами, администрацией гимназии и 
родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием 
обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) 
осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и 
педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих 
семинаров и тренингов. 

В реализации диагностического направления работы принимают 
участие как учителя класса (аттестация учеников в начале, середине и конце 
учебного года), так и специалисты (проведение диагностики в начале, 
середине и в конце учебного года). 

Данное направление может осуществляется ПМПк. 
ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения 

детей с ОВЗ, положение и регламент работы, которых разрабатываются 
образовательной организацией самостоятельно и утверждаются локальным 
актом. 

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей 
обучающихся с ОВЗи оказание им помощи (выработка рекомендаций по 
обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, 
индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, 
приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг 
и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно 
вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные 
программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 
осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) 
дополнительных дидактических материалов и учебных пособий. 

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, 
учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), 
социальный педагог, врач, а также представитель администрации. Родители 
уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 
сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание 
специальных условий: организационных, кадровых, психолого- 
педагогических, программно-методических, материально-технических, 
информационных (Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. 
№273 –ФЗ «Об образовании в Российской от Федерации» (с изменениями и 
дополнениями от)., ст. 42, 79). 
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Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 
единую стратегическую направленность работы с учетом 

вариативно- деятельностной тактики учителей, специалистов в 
области коррекционной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, других образовательных организаций 

и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, 
внеурочной и внешкольной деятельности 

 
Коррекционная работа во всех организационных формах деятельности 

образовательной организации планируется в учебной (урочной и внеурочной) 
деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в 
учебной урочной деятельности при освоении содержания основной 
образовательной программы. На каждом уроке учитель-предметник ставит и 
решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала 
отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 
обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками 
осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные 
занятия со специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог- 
психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа 
осуществляется по адаптированным программам дополнительного 
образования разной направленности (художественно-эстетическая, 
оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и 
корригирующих развитие школьников с ОВЗ. 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и 
педагогами с участием самих обучающихся и их родителей (законных 
представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может 
осуществляться педагогами и специалистами и сопровождаться 
дистанционной поддержкой, а также поддержкой тьютора. 

При реализации содержания коррекционной работы распределяются 
зоны ответственности между учителями и разными специалистами, 
обеспечивается их согласованные действия (план обследования детей с ОВЗ, 
особые образовательные потребности этих детей, индивидуальные 
коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, 
технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). 
Обсуждения проводятся на ПМПк образовательной организации, 
методических объединениях рабочих групп и др. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 
• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 
• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося; 
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• составление комплексных индивидуальных 
программ общего развития и коррекции отдельных 
сторон учебно-познавательной, речевой, 
эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы 
предусматривает выполнение требований к 
результатам, определенным ФГОС НОО. 

Планируемые результаты коррекционной 
работы имеют дифференцированный характер и 
могут определяться индивидуальными программами 
развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации 
коррекционной работы планируются разные группы 
результатов (личностные, метапредметные, 
предметные). В урочной деятельности отражаются 
предметные, метапредметные и личностные 
результаты. Во внеурочной – личностные и 
метапредметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное 
продвижение обучающегося в личностном развитии 
(расширение круга социальных контактов, 
стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение 
общеучебными умениями с учетом индивидуальных 
возможностей; освоение умственных действий, 
направленных на анализ и управление своей 
деятельностью; сформированность коммуникативных 
действий, направленных на сотрудничество и 
конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются 
совместно с учителем – овладение содержанием 
ООП НОО (конкретных предметных областей; 
подпрограмм) с учетом индивидуальных 
возможностей разных категорий детей с ОВЗ; 
индивидуальные достижения по отдельным учебным 
предметам (умение обучающихся с нарушенным 
слухом общаться на темы, соответствующие их 
возрасту; умение выбирать речевые средства 
адекватно коммуникативной ситуации; получение 
опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной 
работы включают в себя описание организации и 
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содержания промежуточной аттестации 
обучающихся в рамках урочной и внеурочной 
деятельности по каждому классу, а также 
обобщенные результаты итоговой аттестации на 
основном уровне обучения. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с 
учетом их предыдущих индивидуальных достижений 
(на основе его портфеля достижений), а не в 
сравнении с успеваемостью обучающихся класса. 
Структура АООП НОО предполагает введение 
программы коррекционной работы. 

 
 

2.7.1.Направления и содержание программы коррекционной работы 

Основное содержание программы коррекционной работы для 
слабослышащих и позднооглохших на ступени начального общего 
образования составляют следующие взаимосвязанные направления. 

1. Коррекционно-развивающая работа (основные образовательные 
направления специальной поддержки основной общеобразовательной 
программы), обеспечивающая удовлетворение особых образовательных 
потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся, их 
интеграцию/инклюзию в общеобразовательной организации и освоение ими 
основной общеобразовательной программы начального общего образования 
и способствующая формированию универсальных учебных действий у 
обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных). Коррекционно-развивающая работа включает: 

• удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с нарушением слуха; 

• коррекционную помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и 
групповых коррекционно-развивающих занятий с целью развития 
речевого слуха и формирования произносительной стороны устной 
речи; 

• развитие сознательного использования речевых возможностей в разных 
условиях общения для реализации полноценных социальных связей с 
окружающими людьми; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 
ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 
формирование универсальных учебных действий; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 
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психокоррекцию его поведения. 

Содержание и формы коррекционно-развивающейработы: 

• наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности 
(ежедневно); 

• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, 
школьным психологом, медицинским работником, социальным 
педагогом, администрацией общеобразовательной организации, 
родителями; 

• составление психолого-педагогической характеристики учащегося с 
нарушением слуха при помощи методов наблюдения, беседы, 
диагностического обследования, где отражаются особенности его 
личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 
одноклассниками; 

• особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 
основные виды трудностей при обучении ребёнка. 

• составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося 
(вместе с психологом и учителями-предметниками), где отражаются 
пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ 
предъявления учебного материала, темп обучения, направления 
коррекционной работы; 

• контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

• формирование микроклимата, способствующего тому, чтобы каждый 
учащийся с нарушением слуха чувствовал себя в школе комфортно; 

• ведение обучающегося; 

• организация индивидуальных занятий; 

• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 
познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать 
сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы учителя- 

дефектолога 

Работа сурдопедагога по слухоречевому развитию слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся осуществляется на основе 
дифференцированного подхода к обучению с учетом их индивидуальных 
возможностей, характера и степени нарушения слуха, резервов развития 
слуховой функции, состояния восприятия и воспроизведения устной речи на 
каждой ступени обучения в школе. Со слабослышащими и позднооглохшими 
обучающимися работа по развитию слухоречевых навыков предусматривает: 

• интенсивное развитие речевого слуха; 



516 
 

• развитие связной (письменной и устной) речи, 

• формирование навыков коммуникативного общения; 
• выработка слухозрительной основы для восприятия ими устной речи 

(как с помощью слуховых аппаратов, так и без них, а также с помощью 
кохлеарных имплантов); 

• усиление слухового компонента в слухозрительном восприятии устной 
речи; 

• обогащение и уточнение представлений о речевых и неречевых звуках; 

• совершенствование навыков речевого общения как одного из 
важнейших факторов их социальной адаптации. 

На каждого обучающегося ведется мониторинг на протяжении всего периода 
обучения («Слухоречевая карта учащегося»). 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы психолога: 
• диагностика проблем интеллектуального и психо-эмоционального 

развития детей; 

• коррекция интеллектуальной сферы (память, внимание, мышление в 
форме игры, двигательных упражнений на активизацию мыслительной 
сферы); 

• коррекция эмоционально-волевой сферы (поведение, общение, 
саморегуляция в форме тренингов, сюжетно-ролевых игр); 

• популяризация психологических знаний. 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы социального 

педагога: 
• диагностика социального положения семей и внутрисемейных 

отношений; 

• коррекция внутрисемейных отношений, внутригрупповых отношений в 
школе (беседы с родителями и детьми, сюжетно-ролевые игры, 
тренинги); 

• консультирование родителей, детей по вопросам социального 
взаимодействия. 

2. Диагностическая работа, включающая проведение комплексного 
обследования слабослышащих и позднооглохших обучающихся, мониторинг 
динамики их развития, сопровождение и корректировку коррекционных 
мероприятий. Диагностическая работа включает: 

• психолого-медико-педагогическое обследование с целью выявления особых 
образовательных потребностей обучающихся; 

• мониторинг динамики развития слабослышащих и позднооглохших; 
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• контроль успешности освоения основной общеобразовательной 
программы начального общего образования; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного 
воспитания; 

• комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы и ее изменение 
в соответствии с особыми образовательными потребностями 
обучающихся. 

В основе психолого-медико-педагогическое сопровождения лежит единство 
четырёх функций: диагностика сущности возникшей проблемы; информация 
о сути проблемы и путях её решения; консультация на этапе принятия 
решения и разработка плана решения проблемы; помощь на этапе реализации 
плана решения. 

Основными принципами сопровождения ребёнка в общеобразовательной 
организации являются: рекомендательный характер советов 
сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на 
сторонеребёнка»); непрерывность сопровождения; 

мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения. 

Основная цель сопровождения - оказание помощи в решении проблем. 
Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; 
преодоление затруднений в учёбе; решение личностных проблем развития 
ребёнка; формирование здорового образа жизни. 

В данном направлении разрабатывается программа изучения ребенка 
различными специалистами (учитель, учитель-дефектолог, психолог, 
социальный педагог, медицинский работник). 

Учитель (педагог) 

1. Устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков. 

1. Выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и 
условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. 

2. Отмечает особенности личности, адекватность поведения в 
различных ситуациях. 

В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и 
добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, 
учителю-дефектологу, психоневрологу). 

Учитель-дефектолог 

1. Проводит сурдопедагогическое изучение ребенка, 
используя диагностические методы обследования. 
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слуха. 

Психолог 

2. Определяет соотношение состояния тонального и речевого 
слуха учащихся. 

3. Определяет состояние произносительных навыков 
учащихся. 

4. Проводит индивидуальные занятия по формированию 
речевого слуха и произносительной стороны устной речи. 

5. Оказывает консультативную помощь родителям детей со 
сниженным слухом. 

6. Консультирует специалистов, работающих с детьми с 
нарушениями 

 
 
 

1. Собирает сведения о ребенке у педагогов, родителей. 
Изучает факты жалоб, с которыми к нему 
обращаются, при этом учитывает сами проявления, а 
не квалификацию их родителями, педагогами или 
самими детьми. 

2. Выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на 
развитие ребенка (внутриутробные поражения, 
родовые травмы, тяжелые заболевания в первые 
месяцы и годы жизни, наследственность, 
психические заболевания). 

3. Изучает среду и семью, в которой живет ребёнок 
(социально неблагополучная, ранняя депривация). 

3. Изучает характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие 
внимания к нему и другие). 

1. Анализирует работы ребёнка (тетради, 
рисунки, поделки и т. п.). 

2. Непосредственно обследует ребёнка. Беседует 
с ним с целью уточнения мотивации, запаса 
представлений об окружающем мире, уровня 
развития речи. 

3. Выявляет и раскрывает причины и характер тех 
или иных особенностей психического развития 
детей. 

4. Анализирует все полученные о ребенке 
сведения и данные собственного обследования, 
выявляются его резервные возможности. В 



519 
 

сложных дифференциально-диагностических 
случаях проводятся повторные обследования. 

5. Вырабатывает рекомендации по обучению и 
воспитанию. 

6. Составляет индивидуальные образовательные 
маршруты медико- психолого-педагогического 
сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 
ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в 
знаниях учебного материала; для других - формирование произвольной 
деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы 
специальные занятия по развитию моторики и т.д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским 
работником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. 
Составляется комплексный план оказания ребенку медико-психолого- 
педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной 
работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 
интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных 
лечебно-оздоровительных мероприятий. 

Социальный педагог 

1. Изучает медицинские документы воспитанников, микросреды, их 

семей 

1. Выявляет воспитанников группы риска, 
работает с ними. 

2. Оказывает помощь в разрешении 
конфликтных ситуаций. 

3. Работает с семьями учащихся из группы 
риска. 

4. Оказывает помощь администрации в 
вопросах лишения родительских прав, 
назначения опеки. 

5. Проводит консультации с родителями по 
вопросам правовой и социальной 
защиты, с педагогами, с детьми. 

6. Приглашает к сотрудничеству 
специалистов различных ведомств. 
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7. Даёт рекомендации воспитателям по 
направлениям работы, кружковой 
занятости. 

8. Защищает воспитанников в 
госучреждениях. 

9. Помогает в трудоустройстве, 
обеспечении жильём. 

1. Консультативная работа, 
обеспечивающая непрерывность 
специального сопровождения 
слабослышащих и позднооглохших 
и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого- 
педагогических условий обучения, 
воспитания, коррекции, развития и 
социализации обучающихся. 
Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 
направлениям работы со слабослышащими и позднооглохшими, 
единых для всех участников образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору 
индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы со 
слабослышащими и позднооглохшими учащимися; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 
воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка. 

1. Информационно-просветительская работа, направленная на 
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 
особенностями образовательного процесса для данной категории 
детей, со всеми участниками образовательного процесса — 
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки 
в развитии), их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками. Информационно- 
просветительская работа включает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы), направленные на 
разъяснение участникам образовательного процесса - обучающимся 
(как имеющим, так и не имеющим нарушения слуха), их родителям 
(законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, 
связанных с особенностями образовательного процесса и 
сопровождения слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 
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• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 
разъяснению индивидуально-типологических особенностей 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

• проведение индивидуальных консультаций специалистами с целью 
повышение уровня родительской компетентности и активизация роли 
родителей в воспитании и обучении ребенка. 

5. Психолого-педагогическая работа коллектива учителей, родителей, 
детского коллектива и самого слабослышащего и позднооглохшего 
обучающегося, направленная на формирование комфортного 
психологического климата. Психолого-педагогическая работа включает: 

• помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, 
одноклассниками, родителями, учителями; 

• работу по профилактике внутриличностных и межличностных 
конфликтов в классе/школе; 

• поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 

• обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с 
целью предупреждения у него негативного отношения к учебе и 
ситуации школьного обучения в целом. 

Педагог должен быть знаком с особенностями развития слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся. Это необходимо для того, чтобы иметь 
возможность разобраться в комплексе проблем, грамотно поставить вопрос 
перед психологами-консультантами, правильно интерпретировать их 
рекомендации, координировать работу учителей- предметников и родителей, 
вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. 

Педагог под руководством психолога может провести диагностику, 
используя несложные методики. 

Этапы реализации программы 

Коррекционно-развивающая работа реализуется поэтапно. 
Последовательность этапов и их адресность создают необходимые 
предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

• Этап сбора и анализа информации (информационно- аналитическая 
деятельность). Результатом данного этапа является оценка 
контингента обучающихся для учёта особенностей их развития, 
определения специфики и их особых образовательных потребностей; 
оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 
программно- методического обеспечения, материально-технической и 
кадровой базы общеобразовательной организации. 

• Этап планирования, организации, координации (организационно- 
исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 
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образом организованный образовательный процесс, имеющий 
коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 
специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 
развития, социализации данной категории детей. 

• Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 
констатация соответствия созданных условий и выбранных 
коррекционно- развивающих и образовательных программ особым 
образовательным потребностям ребёнка. 

• Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корригирующая 
деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 
образовательный процесс и процесс сопровождения обучающихся с 
нарушением слуха, корректировка условий и форм обучения, методов и 
приёмов работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 
оптимально выстроенное взаимодействие в разработке и реализации 
коррекционных мероприятий учителей-дефектологов, учителей, психолога, 
социального педагога, медицинских работников общеобразовательной 
организации и других организаций, специализирующихся в области семьи и 
других институтов общества, которое должно обеспечиваться в единстве 
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. Такое взаимодействие 
предполагает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 
предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов 
разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 
ребёнка; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития 
и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 
эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 
педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 
эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и 
действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 
современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 
образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную 
помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 
общеобразовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 
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адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 
обозначить социальное сетевое партнёрство, которое предполагает 
профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 
внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 
организациями и другими институтами общества). Социальное сетевое 
партнёрство направлено: 

• на сотрудничество с учреждениями образования и другими 
ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и 
адаптации, социализации, здоровьесбережения слабослышащих и 
позднооглохших детей; 

• на сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 
негосударственными структурами, прежде всего с общественными 
объединениями инвалидов, организациями родителей слабослышащих 
и позднооглохших детей; 

• на сотрудничество с родительской общественностью. 

АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 
предусматривает различные варианты специального сопровождения 
обучающихся данной категории: 

• обучение в общеобразовательном классе по АООП НОО 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся ; 

• обучение по индивидуальным программам с использованием надомной 
и (или) дистанционной формы обучения; 

• организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, 
специалистами сопровождения Школы. 

АООП НОО содержит обязательную часть и часть, формируемую 
участниками образовательного процесса. Обязательная часть составляет 
80%, часть, формируемая участниками образовательных отношений- 20% от 
общего объема Программы. 

Гимназия знакомит родителей (законных представителей) обучающихся 
(участников образовательных отношений): 

• с Уставом и другими документами, регламентирующими 
осуществление образовательного процесса в Гимназии; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 
АООП НОО, установленными законодательством Российской 
Федерации и Уставом Гимназии. 
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Этапы реализации программы коррекционной работы: 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 
деятельность). Результат: оценка контингента обучающихся для учета 
особенностей развития детей, определение специфики и их особых 
образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет 
соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 
материально-технической и кадровой базы организации. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно- 
исполнительская деятельность). Результат: организация образовательной 
деятельности коррекционно-развивающей направленности, а также процесса 
специального сопровождения детей указанной категории обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно созданных 
(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 
рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 
(контрольно-диагностическая деятельность). Результат: констатация 
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 
образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка. 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 
деятельность). Результат: внесение необходимых изменений в 
образовательный процесс и процесс сопровождения детей указанной 
категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

Программа коррекционной работы Гимназии включает 
взаимосвязанные направления, которые отражают её содержание: 

• диагностическая работа; 

• коррекционно-развивающая работа; 

• консультативная работа; 

• информационно-просветительская работа. 
(План реализации программы коррекционной работы в Приложении 1.) 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 
обучающихся с НС, проведение их комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 
помощи в условиях Гимназии. 

Диагностическая работа включает: 

• раннюю (с первых дней пребывания, обучающегося в Школе) 
диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 
адаптации; 
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• комплексный сбор сведений об обучающемся на основании 
диагностической информации от специалистов Гимназии; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 
обучающегося указанной категории обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 
особенностей, обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного 
воспитания ребёнка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 
обучающегося указанной категории обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; 

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 
динамикой развития ребёнка; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь (поддержку) в освоении базового содержания 
образования и коррекции нарушений устной речи, коррекции и 
профилактике нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному 
усвоению программы по всем предметным областям, способствует 
формированию универсальных учебных действий у указанной категории 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• выбор оптимальных для развития указанной категории обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья с коррекционных 
программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 
особыми образовательными потребностями; 

• организацию и проведение педагогами и специалистами 
индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 
необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 
обучения (согласно расписанию коррекционно-развивающих занятий 
специалистов); 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 
обучающегося в динамике образовательного процесса, направленное на 
формирование универсальных учебных действий и коррекцию 
отклонений в развитии; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 



526 
 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сфер указанной 
категории, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
психокоррекцию его поведения; 

• социальную защиту указанной категории обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в случаях неблагоприятных 
условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения указанной категории обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 
направлениям работы с обучающимся, единых для всех участников 
образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору 
индивидуальноориентированных методов и приёмов работы с 
обучающимся; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 
воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка. 

Информационно-просветительская работа направлена на 
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 
образовательного процесса для данной категории обучающихся, со всеми 
участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 
так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы), направленные на 
разъяснение участникам образовательного процесса - обучающимся 
(как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 
родителям (законным представителям), педагогическим работникам — 
вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 
сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 
категорий, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Реализация указанных направлений по системному сопровождению 
(специальной поддержке) указанной категории обучающихся с 
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ограниченными возможностями здоровья в Гимназии обеспечивается 
наличием в Гимназии специалистов разного профиля (педагогов- психологов, 
учитель-дефектолог, учителей-логопедов, социального педагога) и 
школьного психолого-медико-педагогического консилиума (далее - ППк), 
которые входят в его постоянный состав. Школьный ППк является основным 
механизмом взаимодействия специалистов. Персональный состав ПМПк 
ежегодно утверждается приказом директора Гимназии. 

 
 

Основные требования к условиям реализации программы: 

• психолого-педагогическое обеспечение; 

• программно-методическое обеспечение; 

• кадровое обеспечение; 

• материально-техническое обеспечение. 

Психолого-педагогическое обеспечение 
• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 
специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии, ИПР; 

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 
направленность учебно-воспитательного процесса; учёт 
индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 
психоэмоционального режима; использование современных 
педагогических технологий, в том числе информационных, 
компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 
повышения его эффективности, доступности); 

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 
специальных задач обучения, ориентированных на особые 
образовательные потребности указанной категории обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание 
обучения специальных разделов, направленных на решение задач 
развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 
нормально развивающегося сверстника; использование специальных 
методов, приёмов, средств обучения, специализированных 
образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 
особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 
индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 
развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 
занятиях); 
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• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 
охранительный режим, укрепление физического и психического 
здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 
перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 
правил и норм); 

• обеспечение участия указанной категории обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 
развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно- 
развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 
мероприятий; 

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 
нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации Программы коррекционной работы используются: 

• адаптированные основные общеобразовательные программы 
начального общего образования, 

• коррекционно-развивающие программы, диагностический и 
коррекционноразвивающий инструментарий, необходимый для 
осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога- 
психолога, социального педагога, учителя-логопеда, 

• в случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического 
и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану - 
использование адаптированных общеобразовательных программ. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 
прошедшими обязательную курсовую профессиональной подготовку. 

В штатное расписание Гимназии введены ставки учителя-логопеда, педагога- 
психолога, социального педагога. Уровень квалификации работников 
образовательного учреждения соответствует квалификационным 
характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной 
подготовки педагогического коллектива Гимназии. Для этого обеспечено 
повышение квалификации работников образовательных учреждений, 
занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. 

При необходимости в процесс реализации АООП НОО для обучающихся с 
НС Гимназия может временно или постоянно обеспечить участие тьютора, 
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который должен иметь высшее профессиональное образование по 
направлению «Специальное (дефектологическое) образование» либо по 
одному из его профилей (специальностей), или пройти курсы переподготовки 
по соответствующей программе, и стаж педагогической работы не менее 2 
лет. 

Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих 
материально-технических условий для беспрепятственного доступа детей с 
недостатками физического и (или) психического развития в здание и 
помещения Гимназии, организацию их пребывания, обучения в Гимназии 
(архитектурная среда для обучающихся с ОВЗ), также позволяющих 
обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды Гимназии: 

• наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом(1) 

• наличие кабинета для логопедических занятий (2) 

• наличие кабинета для занятий ритмикой (1) 

Необходимо предусмотреть наличие персональных компьютеров, 
технических приспособлений (специальная клавиатура, различного вида 
контакторы, заменяющие мышь, джойстики, трекболы, сенсорные 
планшеты). В этом случае сопровождать работу ребенка во время урока 
должен тьютор. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 
информационной образовательной среды и на этой основе развитие 
дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, 
с использованием современных информационно-коммуникационных 
технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 
ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 
представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 
информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 
методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 
видеоматериалов. 

Планируемые результаты Программы коррекционной работы: 
1. Положительная динамика в освоении обучающимися базового уровня 

содержания образования - достижение личностных, метапредметных, 
предметных результатов АООП НОО. 



 

2. Максимально возможная коррекция недостатков физического и/или 
психического развития (уровень жизненной компетенции 
обучающегося с ОВЗ) 

3. Социальная адаптация обучающихся. 

Планируемые результаты Программы коррекционной работы 
конкретизируются в программах обязательных коррекционно-развивающих 
курсов. Рабочие программы курсов коррекционно-развивающих занятий АООП 
НОО вынесены в Приложение . 

 
 

2.8.Организационный раздел АООП НОО 

         2.8.1. Учебный план АООП НОО 
Учебный план АООП НОО (обязательные предметные области учебного плана 
и учебные предметы) соответствуют ООП НОО гимназии. 

Учебный план начального общего образования 
 

Пояснительная записка. 
Учебный план начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Ульяновска гимназии 
№ 59 (далее - учебный план) для 3-4 классов, реализующих основную 
образовательную программу начального общего образования, 
соответствующую ФГОС НОО (приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2.2009 № 376 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» и приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18.12.2012 № 1060 «О внесении изменений в ФГОС НОО от 
06.10.2009г.»), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём 
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 
предметам. Учебный план является частью образовательной программы 
МБОУ гимназии № 59, разработанной в соответствии с ФГОС начального 
общего образования, с учетом Федеральной образовательной программы 
начального общего образования, и обеспечивает выполнение санитарно- 
эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов 
и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в МБОУ гимназии № 59 начинается 01.09.2023 и 
заканчивается 26.05.2024. Продолжительность учебного года в 3-4 классах – 
34 учебных недели. Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся 
в неделю составляет в 3 – 4 классах – 23 часа . Образовательная недельная 
нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом 
объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: − для 
обучающихся 3-4 классов - не более 5 уроков. Распределение учебной 
нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы наибольший ее 
объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в расписание уроков 
включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале 
трудности либо со средним баллом и наименьшим баллом по шкале 



 

 

трудности, но в большем количестве, чем в остальные дни недели. 
Планируемые результаты в 3-4 классах основываются на требованиях к 

освоению основных образовательных программ, программы формирования 
универсальных учебных действий, а также потребностях учащихся, их 
родителей (законных представителей) и общества. 

В основу учебного плана положен вариант федерального учебного плана 
№ 1 Федеральной образовательной программы, утвержденной приказом 
Минпросвещения от 16.11.2022 № 992. Вариант № 1 предназначен для 
образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке в 
режиме пятидневной учебной недели. 

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» 
№ 273 ФЗ от 29.12.2012, Приказа Министерства просвещения РФ от 
22.03.2021 N 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования", Министерства просвещения и 
воспитания Ульяновской области от 26.07.2023 № 4711 «Об организации 
образовательной деятельности в 2023-2024 учебном году» установлены: 

- сроки завершения занятий учебных триместров 2023-2024 учебного года в 
общеобразовательных организациях города Ульяновска: 

19 ноября 2023 года – 1-й триместр 
18 февраля 2023 года – 2-й триместр 
26 мая 2023 года – 3-й триместр 
- сроки проведения школьных каникул в 2023-2024 учебном году: 
с 9 октября по 15 октября 2023 года – период осенних каникул; 

С 20 ноября по 26 ноября 2023 года – период осенних каникул; 
с 30 декабря 2023 года по 07 января 2024 года – период зимних каникул; 
с 19 февраля 2024 года по 25 февраля 2024 года – период зимних каникул; 
с 08 апреля по 14 апреля 2023 года - период весенних каникул. 
- сроки возобновления учебных занятий после школьных каникул: 
с 1 сентября 2023 года – 1-й триместр 
с 27 ноября 2023 года – 2-й триместр 
с 26 февраля 2024 года – 3-й триместр 

 
В целях реализации федеральной образовательной программы МБОУ гимназия 

№59 осуществляется деление классов на две группы (при наполнении класса не 
менее 25 человек) при изучении курса иностранного языка в 3-4-х классах. 

Реализация учебного плана гимназии обеспечена: 
• наличием в штатном расписании лицея необходимых специалистов; 
• педагогическими кадрами соответствующей квалификации; 
• учебно-методическими комплексами (учебными программами, учебниками, 

методическими рекомендациями, дидактическими материалами, 
контрольными заданиями, необходимым оборудованием). 

 
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
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обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования и 
осуществляется через: 

• гражданское и патриотическое воспитание обучающихся; 
• формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 
деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 
оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебной 
деятельности; 

• освоение российских традиционных ценностей, нравственных норм и прав5и1л3 
поведения; 

• приобщение и культурному наследию России, духовно-нравственным 
ценностям российского народа; 

• трудовое, экологическое, физическое воспитание, формирование культуры 
здорового образа жизни обучающихся; 

•  развитие познавательных интересов, ценностного отношения к образованию, 
опыта учебно-познавательной деятельности; 

● личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 
классам (годам) обучения. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения программы начального общего образования с учетом 
обязательных для изучения учебных предметов. 

Обязательная часть учебного плана для 3-4 классов включает в себя следующие 
предметные области: 

1. «Русский язык и литературное чтение». 
2. «Иностранный язык». 
3. «Математика и информатика». 
4. «Обществознание и естествознание ("Окружающий мир"). 
5. «Основы религиозных культур и светской этики». 
6. «Искусство». 
7. «Технология». 
8. «Физическая культура». 
В гимназии языком образования является русский язык, и в соответствии с пунктом 
32.1 ФГОС НОО изучение родного языка и литературного чтения на родном языке 
из числа языков народов Российской Федерации, государственных языков 
республик Российской Федерации осуществляется по заявлению родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних. Родители 4 классов подали 
заявления на изучение предметов «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение 
на родном (русском) языке». 

Изучение информатики в 3-х классах осуществляется в рамках учебных предметов 
обязательной части учебного плана. Достижение предметных и метапредметных 
результатов, связанных с использованием информационных технологий, достигается 
за счет включения тематических разделов или модулей в программы следующих 
учебных предметов: 

• «Математика» – раздел «Математическая информация» (предполагает развитие 
навыков поиска и применения информации, использование разнообразных 
источников информации, в том числе сети Интернет); 

https://1zavuch.ru/%23/document/99/607175842/XA00MB22NB/
https://1zavuch.ru/%23/document/99/607175842/XA00MB22NB/


 

• «Окружающий мир» – модуль «Безопасность в сети Интернет» (обеспечивает 
достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 
использованием информационных технологий); 

• «Изобразительное искусство» – модуль «Азбука цифровой графики» 
(предусматривает изучение фотографии, работу в программах Paint, Picture 
Manager и PowerPoint, виртуальные путешествия); 

• «Технология» – модуль «Информационно-коммуникативные технологии» 
(обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, связанных 
с использованием информационных технологий). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 
отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся, используется: 

1. на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 
предметов, курсов, модулей из перечня, предлагаемого МБОУ гимназией № 59, по 
выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся: 

• «Математика», 3-е классы (1 час в неделю), – дополняет учебный предмет 
«Математика» и является пятым часом для мягкой профилизации инженерного 
направления и успешного получения образования на уровнях общего и 
среднего образования. 

• Информатика ,4 –е классы (1 час в неделю) продолжают изучение предмета, 
начатое во 2 классе для мягкой профилизации инженерного направления и 
успешного получения образования на уровнях общего и среднего 
образования. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 
внеурочной деятельности при реализации основной образовательной программы 
начального общего образования определяет МБОУ гимназии № 59 

Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при 
освоении ими программы начального общего образования определены в плане 
внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов 
обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, возможностей МБОУгимназии № 59. 

Формы промежуточной аттестации 
 



 

Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение степени освоения ими 
учебного материала по пройденным учебным предметам, курсам учебногоплана в рамках 
освоения основных образовательных программ общего образования за учебный год. 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основании Положения о формах, 
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в МБОУ гимназии № 59. 
В соответствии с календарным учебным графиком на 2023-2024 учебный год 
промежуточная аттестация проводится в период с 15.04.2024 – 19.05.2024. 
Формы проведения и учебные предметы промежуточной аттестации. 
В 3-4 классах по русскому языку контрольный диктант с грамматическим заданием, по 
математике – контрольная диагностическая работа, в 3-4 классах по литературному чтению 
и окружающему миру – проверочные диагностические работы. В4-х классах - ВПР по 
русскому языку, математике и окружающему миру. 
Комплексные итоговые работы по изучению метапредметных результатов проводятся в 
3 -4 классах в конце апреля- начале мая. 
Отметки за контрольные работы в рамках промежуточной аттестации учитываются в ходе 
итогового оценивания выпускника начальной школы. 

 
Система промежуточной аттестации 

учащихся 3 -4 классов 
 в МБОУ гимназии № 59 

 

Формы промежуточной аттестации 
 
3 

 
класс 

 
4 

 
класс 

Сроки 

проведения 

Русский язык 

Диктант с грамматическим заданием 
 
1 

 
- Май 

Диагностическая контрольная работа 
 
1 

 
- Май 

Всероссийская проверочная работа 
 
- 

 
1/1 Апрель – 4 классы 

Математика 

Контрольная работа 
 
1 

 
- Май 

Комплексная контрольная работа 
 
1 

 
1 Апрель- май 

Всероссийская проверочная работа 
 
- 

 
1 Апрель – 4 классы 

 
Окружающий мир 

Комплексная работа 
 
1 

 
1 Апрель- май 

Всероссийская проверочная работа 
 
- 

 
1 Апрель – 4 классы 

 
Литературное чтение 

Комплексная работа 
 
1 

 
1 Апрель- май 

 
Родной язык и литературное чтение на родном языке 



 

Диагностическая работа 
 
- 

 
1 Апрель 

 
Иностранный язык 

Диагностическая контрольная работа 
 

1 
 

1 Май 
 
Технология 

Тестовая работа 
 

1 
 

1 Март 
 
Изобразительное искусство 

Тестовая работа 
 

1 
 

1 Март 
 
Музыка 

Тестовая работа 
 

1 
 

1 Март 
 

Организация итоговой аттестации 
Система школьного образования предусматривает итоговую аттестацию 
учащихся на каждом уровне образования. Такая итоговая аттестация 
обязательна при получении начального общего образования, то есть в 
конце 4 класса. 
Всероссийские проверочные работы(ВПР) по математике, русскому языку и 
окружающему миру не являются  государственной итоговой аттестацией. Все 
работы проводятся без прекращения общеобразовательной деятельности в 
общем режиме работы начальной школы по определенным датам. 
Обучающиеся с ОВЗ пишут их по желанию, с письменного заявления родителя 
(законного представителя) обучающегося. Оценка за ВПР в электронный 
журнал выставляется по желанию учащегося или  родителя (законного 
представителя) обучающегося. 
 

Промежуточная оценка является основанием для перевода обучающихся в 
следующий класс. 

Формы промежуточной аттестации для учебных предметов, учебных и 
внеурочных курсов, учебных модулей представлены в таблице: 

 

Предметы, курсы, 
модули 

Классы Формы промежуточной аттестации 

Предметы, курсы, модули Классы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 3-4 Среднее арифметическое накопленных 
текущих оценок и результатов 
выполнения  тематических 
проверочных работ, зафиксированных 
в классном журнале, с учетом степени 
значимости отметок за 
тематические проверочные работы 



 

Литературное чтение 3-4 Среднее арифметическое накопленных 
текущих оценок и результатов 
выполнения  тематических 
проверочных работ, зафиксированных 
в классном журнале, с учетом степени 
значимости отметок за 
тематические проверочные работы 

 
Иностранный 
язык (английский) 

3-4 Среднее арифметическое накопленных 
текущих оценок и результатов 
выполнения тематических 
проверочных работ 

 
 

Математика 

3-4 Среднее арифметическое накопленных 
текущих оценок и результатов 
выполнения  тематических 
проверочных работ, зафиксированных 
в классном журнале, с учетом степени 
значимости отметок за 
тематические проверочные работы 

Предметы, курсы, 
модули 

Классы Формы промежуточной аттестации 

Предметы, курсы, модули Классы Формы промежуточной аттестации 

 

Окружающий мир 

3-4 Среднее арифметическое накопленных 
текущих оценок и результатов 
выполнения тематических 
проверочных работ 

 
Основы религиозных культур 
и светской этики 

3-4 Среднее арифметическое накопленных 
текущих оценок и результатов 
выполнения тематических 
проверочных работ 

 
Изобразительное искусство 

3-4 Среднее арифметическое накопленных 
текущих оценок и результатов 
выполнения тематических 
проверочных работ 

 

Музыка 

3-4 Среднее арифметическое накопленных 
текущих оценок и результатов 
выполнения тематических 
проверочных работ 

 
Технология 

3-4 Среднее арифметическое накопленных 
текущих оценок и результатов 
выполнения тематических 
проверочных работ 

 
Физическая культура 

3-4 Среднее арифметическое накопленных 
текущих оценок и результатов 
выполнения тематических 
проверочных работ 

 



 

Учебный план для 3-4 –х классов ФОП начального общего образования 
(пятидневная неделя) 

 

Предметные области  
 

Учебные предметы 

Учебная нагрузка 

3 
классы 

4 
классы 

Всего 

Обязательная часть    

 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 4 9 

Литературное 
чтение 

4 2 6 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык  1 1 

Литературное чтение  1 1 

 
Иностранный язык 

Иностранный язык 2 2 4 

Математика 
и информатика 

Математика 4 4 8 

    

Обществознание и 
естествозна 
ние 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 4 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 
(модуль «Основы светской 
этики», модуль «Основы 
православной культуры») 

 1 1 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 1 2 

Музыка 1 1 2 

Технология Технология 1 1 2 

Физическая культура Физическая культура 2 2 4 

    

ИТОГО ЧАСОВ 22 22 22 

    

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 
(гимназический компонент) 

   



 

Математика 
и информатика 

Математика 1  2 

Информатика  1  

Максимально допустимая 
недельная нагрузка 

23 23 23 

Учебные недели 34 34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
(при пятидневной неделе) в соответствии с 
действующими санитарными правилами и 
нормами 

23 23  

Учебные недели 34 34 68 
Всего учебных часов на учебный период 782 782 1564 

 

2.8.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших разработан на 
основе следующих нормативно-правовых     документов 
 

- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования и основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 
05.07.2021 № 64101) - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389561/; 

 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022г. 
№ТВ–1290/03 «О направлении методических рекомендаций» (Информационно- 

 
 

методическое письмо об организации внеурочной деятельности в рамках реализации 
обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального 
общего и основного общего образования); 

 
- Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации 

занятий «Разговоры о важном»; 

 
- Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности 

обучающихся – http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/; 
 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

 
- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

 
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685- 
21). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389561/%3B
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/


 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых результатов 
освоения АООП начального общего образования и обеспечивает реализацию индивидуальных 
особенностей, образовательных потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных 
представителей). 

Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность для обучающихся 1-4 классов организуется в объеме до 10 часов 
в неделю по следующим направлениям: 

• спортивно-оздоровительное 

• общекультурное 

• общеинтеллектуальное 

• духовно-нравственное 

• социальное. 

План внеурочной деятельности по направлениям АООП НОО (кроме 
коррекционно-развивающей области) соответствуют ООП НОО школы. 

Для обучающихся с ОВЗ (АООП НОО ) в соответствии с ФГОС 
обучающихся с ОВЗ обязательной частью внеурочной деятельности является коррекционно-
развивающая область. 

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения 
содержания АООП НОО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. 
Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые на 
внеурочную деятельность (в объеме не менее 5 часов), и 

являются обязательными. Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на 
основе рекомендаций ТПМПК, ИПРА. 
Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно- развивающую 
область, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционно- развивающую 
область, ООП НОО определяет Школа. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, включая коррекционно- развивающую 
область (до 10 часов в неделю), составляет до 1350 часов за четыре года обучения. 

В 3-х классах по АООП в коррекционно-развивающей области выделены часы 
следующих коррекционных курсов: 

• Коррекционно-развивающие занятия по русскому языку - 1 час с целью коррекции 
пробелов общего развития, восполнения возникающих пробелов в знаниях по учебному 
предмету, пропедевтики изучения 
сложных разделов учебной программы, овладения орфографическими, 
каллиграфическими навыками. 
 

• Коррекционно-развивающие занятия по литературному чтению - 1 час с целью  коррекции 
пробелов общего развития, восполнения возникающих пробелов в знаниях по учебному 
предмету, пропедевтики изучения сложных разделов учебной программы, техники чтения 
и приёмов работы с текстом,  максимального обогащения речевой практики.  

• Логопедические коррекционно-развивающие занятия -4 часа по профилактике 
дисграфии, развитию графомоторных навыков с целью формирования навыков 
письменной речи. 

План внеурочной деятельности в  3-х  классах АООП ДЛЯ слабослышащих и 



 

позднооглохших обучающихся на 2023-2024 учебный год 
 

Направления 
внеурочной 
деятельности * 

Формы 

организации 

Название Количество часов 
в неделю 

Всего 

1 1 

Коррекционно- 
развивающая 
область 

 
Индивидуальные 
занятия 

Коррекционно - 
развивающие занятия по 
русскому языку 

 
1 

 
1 

 
Индивидуальные 
занятия 

Коррекционно - 
развивающие занятия по 
литературному чтению 

1 1 

 
Индивидуальные 
занятия 

Коррекционно - 
развивающие занятия по 
логоритмике 

 
1 

 
1 

 
Индивидуальные 
занятия 

Логопедические 
коррекционно- 
развивающие занятия 

 
2 

 
2 

Итого 5 

 
 
Другие занятия в рамках внеурочной деятельности дети посещают по выбору 
вместе с детьми своего класса. 
 

 
План внеурочной деятельности МБОУ гимназии № 59 является обязательной 

частью организационного раздела основной образовательной программы, а рабочие 
программы внеурочной деятельности являются обязательной частью содержательного 
раздела основной образовательной программы. 

 
В целях реализации плана  внеурочной деятельности образовательной 

организацией может предусматриваться использование ресурсов других организаций (в 
том числе в сетевой форме), включая организации дополнительного образования, 
профессиональные  образовательные организации,  образовательные организации 
высшего образования, научные организации, организации культуры, физкультурно- 
спортивные, детские общественные объединения и иные организации, обладающие 
необходимыми ресурсами. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и 
самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, 
обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), 
переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность, 
экскурсии, походы, деловые игры и пр. 

 
 

Содержательное наполнение внеурочной 
деятельности 

 
Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, 

интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие 
обучающихся, создавая условия для их самореализации и осуществляя педагогическую 
поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и социализации. Обязательным 
условием организации внеурочной деятельности является ее воспитательная 
направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания МБОУ гимназии № 



 

59. 
 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного 
пространства на всех уровнях образования часы внеурочной деятельности используются 
через реализацию модели плана с преобладанием учебно- 

 
познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной 
деятельности по учебным предметам и формированию функциональной грамотности: 

 
 
 
 

Модель 
плана 
внеурочной 
деятельности 

Содержательное 
наполнение 

Преобладание 
учебно- 
познавательной 
деятельности 

занятия обучающихся по углубленному изучению 
отдельных учебныхпредметов; 
занятия обучающихся по формированию 

функциональнойграмотности; 
занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими 
проектно-исследовательскую деятельность; 
профориентационные занятия обучающихся; 

Преобладание 
педагогическо 
й 
поддержки 
обучающихся 

дополнительные занятия обучающихся, испытывающих 
затрудненияв освоении учебной программы; 
дополнительные занятия обучающихся, испытывающих 
трудности в освоении языков обучения; 
специальные занятия обучающихся, испытывающих 
затруднения всоциальной коммуникации; 
специальные занятия обучающихся с ограниченными 
возможностямиздоровья; 

Преобладани занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими 
е деятельность детских общественных объединений и 
деятельности органов ученического самоуправления; 
ученических занятия обучающихся в рамках циклов специально 
сообществ организованных внеурочных занятий, посвященных 
и воспитательных актуальным социальным, нравственным проблемам 
мероприятий современного мира; 

 занятия обучающихся в социально ориентированных 
 объединениях: экологических, волонтерских, трудовых и 
 т.п. 

 
 
 

Планирование внеурочной деятельности 
 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 
начального общего и основного общего образования при формировании плана внеурочной 
деятельности образовательной организации предусмотрена часть, 

 
рекомендуемая для всех обучающихся: 

 
1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, 

 
нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, 
первый урок); 

 



 

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности 
обучающихся (в том числе финансовой грамотности); 

 
1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей обучающихся. 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: 

часы, отведенные на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных 
и социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения 
изучения отдельных учебных предметов на углубленном уровне (родной язык), 
проектно-исследовательской деятельности, исторического просвещения); 

 
часы, отведенные на занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе 
организация занятий в школьных театрах, школьных музеях, школьных спортивных 
клубах). 

 
Основное содержание рекомендуемых занятий внеурочной деятельности 

отражено в таблице: 
 

Направление 
внеурочной 
деятельности 

Количество 
часов в неделю 

Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 
Информационно- 
просветительские 
занятия 
патриотической, 
нравственной и 

1 Основная цель: развитие ценностного 
отношения обучающихся к своей Родине – 
России, населяющим её людям, ее 
уникальной истории, богатой природе и 
великой культуре. 522 
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экологической 
направленности 
«Разговоры о важном» 

 Основная задача: формирование 
соответствующей  внутренней позиции 
личности школьника, необходимой ему для 
конструктивного и ответственного поведения 
в обществе. 
Основные темы    занятий  связаны с 
важнейшими аспектами  жизни человека в 
современной России:   знанием родной 
истории и   пониманием сложностей 
современного мира, техническим прогрессом 
и сохранением  природы,  ориентацией в 
мировой Художественной   Культуре и 
повседневной  Культуре    поведения, 
доброжелательным      Отношением к 
окружающим и ответственным отношением к 
собственным поступкам 

Занятия по 
формированию 
функциональной 
грамотности 
обучающихся 

1 Основная  цель:  развитие  способности 
обучающихся  Применять приобретённые 
знания, умения и навыки для решения задач 
в различных  сферах  жизнедеятельности, 
(обеспечение связи обучения с жизнью). 
Основная задача: формирование и развитие 
функциональной грамотности  школьников: 
читательской, математической, естественно- 
научной, финансовой, направленной на 
развитие креативного мышления и глобальных 
компетенций. 
Основные организационные формы: 
интегрированные курсы, метапредметные 
кружки или факультативы 

Занятия, 
направленные на 
удовлетворение 
профориентационных 
интересов и 
потребностей 
обучающихся 

1 Основная цель: развитие ценностного 
отношения обучающихся к труду как 
основному способу достижения жизненного 
благополучия и ощущения уверенности в 
жизни. 
Основная задача: формирование готовности 
школьников к  осознанному выбору 
направления продолжения своего образования 
и будущей профессии, осознание важности 
получаемых в школе знаний для дальнейшей 
профессиональной и внепрофессиональной 
деятельности. 
Основные организационные формы: 

 
  профориентационные беседы, деловые игры, 

квесты, решение   кейсов,  изучение 
специализированных  цифровых ресурсов, 
профессиональные пробы,  моделирующие 
профессиональную деятельность, экскурсии, 
посещение ярмарок    профессий и 
профориентационных парков. 
Основное содержание: знакомство с миром 

профессий и способами получения 
профессионального образования; создание 
условий для развития надпрофессиональных 
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  навыков (общения, работы в команде, 
поведения в конфликтной ситуации и т.п.); 
создание условий для познания обучающимся 
самого себя, своих мотивов, устремлений, 
склонностей как условий для формирования 
уверенности в себе, способности адекватно 
оценивать свои силы и возможности. 

Вариативная часть 
Дополнительное 
изучение учебных 
предметов. 
Занятия, связанные с 
реализацией особых 
интеллектуальных и 
социокультурных 
потребностей 
обучающихся 

 
 

3 

 
 

Основная цель: интеллектуальное и 
общекультурное развитие обучающихся, 
удовлетворение их особых познавательных, 
культурных, оздоровительных потребностей и 
интересов. 
Основная задача: формирование ценностного 
отношения обучающихся к знаниям, как 
залогу их собственного будущего, и к 
культуре в целом, как к духовному богатству 
общества, сохраняющему национальную 
самобытность народов России. 
Основные направления деятельности: занятия 
по дополнительному Или    углубленному 
изучению учебных предметов или модулей; 
занятия в рамках исследовательской и 
проектной деятельности; занятия, связанные с 
освоением Регионального      компонента 
образования или особыми этнокультурными 
интересами участников   образовательных 
отношений; дополнительные занятия для 
школьников, испытывающих затруднения в 
освоении учебной программы или трудности в 
освоении языка обучения;  специальные 
занятия для обучающихся с ограниченными 
возможностями  здоровья  или 
испытывающими затруднения   в социальной 
коммуникации 

Развитие личности 
и самореализация 
обучающихся 
Занятия, 
направленные на 
удовлетворение 
интересов и 
потребностей 
обучающихся в 

 
 

2 

 
 

Основная цель: удовлетворение интересов и 
потребностей обучающихся в творческом и 
физическом развитии,  помощь в 
самореализации,  раскрытии и  развитии 
способностей и талантов. 
Основные задачи: раскрытие творческих 

 
творческом и  способностей школьников, формирование у 
физическом развитии, них чувства вкуса и умения ценить 
помощь в прекрасное, формирование ценностного 
самореализации, отношения к культуре; физическое развитие 
раскрытии и развитии обучающихся, привитие им любви к спорту и 
способностей и побуждение к здоровому образу жизни, 
талантов воспитание силы воли, ответственности, 



инициирующего и организующего проведен5и25е  

  формирование установок на защиту слабых; 
оздоровление школьников, привитие им 
любви к своему краю, его истории, культуре, 
природе, развитие их самостоятельности и 
ответственности, формирование навыков 
самообслуживающего труда. 
Основные организационные формы: занятия 
школьников  в  различных  творческих 
объединениях (музыкальных, хоровых или 
танцевальных студиях, театральных кружках 
или кружках художественного творчества, 
журналистских,    поэтических  или 
писательских клубахи  т.п.);  занятия 
школьников в  спортивных объединениях 
(секциях и клубах, организация спортивных 
турниров и   соревнований); занятия 
школьников       в  объединениях 
Туристско- краеведческой  направленности 
(экскурсии, развитие школьных музеев) 

Комплекс 
воспитательных 
мероприятий. 
Занятия, 
направленные на 
удовлетворение 
социальных интересов 
и потребностей 
обучающихся, на 
педагогическое 
сопровождение 
деятельности 
социально 
ориентированных 
ученических 
сообществ, детских 
общественных 
объединений, органов 
ученического 
самоуправления, на 
организацию 
совместно с 
обучающимися 
комплекса 
мероприятий 
воспитательной 
направленности 

 
 

2 

 
 

Основная цель: развитие важных для жизни 
подрастающего человека социальных умений 
– заботиться о других и организовывать свою 
собственную деятельность, лидировать и 
подчиняться, брать на себя инициативу и 
нести ответственность, отстаивать свою точку 
зрения и принимать другие точки зрения. 
Основная       задача:   обеспечение 
психологического благополучия обучающихся в 
образовательном пространстве школы, 
Создание условий   для    развития 
ответственности за формирование макро и 
микро коммуникаций, складывающихся в 
образовательной организации, понимания зон 
личного влияния на уклад школьной жизни. 
Основные  организационные      формы: 
педагогическое сопровождение деятельности 
Российского  движения школьников и 
Юнармейских     отрядов; волонтерских, 
трудовых,    экологических     отрядов, 
создаваемых для социально ориентированной 
работы; выборного Совета обучающихся, 
создаваемого для учета мнения школьников по 
Вопросам   управления образовательной 
организацией,       для    облегчения 
распространения   значимой для школьников 

 
 

информации и получения обратной связи от 
классных коллективов; постоянно 

 
действующего школьного актива, 



Гимназия несет   в   установленном   законодательством   Российской   Федерац5и2и6  

личностно значимых для школьников событий 
 

(соревнований,       конкурсов,       фестивалей, 
 

капустников, флешмобов); творческих 
советов, отвечающих за проведение тех или 
иных конкретных мероприятий, праздников, 
вечеров, акций; созданной из наиболее 
авторитетных старшеклассников группы по 
урегулированию конфликтных ситуаций в 
школе и т.п 

 
Цель и идеи внеурочной деятельности 

Цель внеурочной деятельности - создание условий, обеспечивающих 
достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 
формирования у обучающихся принимаемой обществом системы ценностей, создание 
условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося во 
внеурочное время, создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 
социальных, интеллектуальных интересов обучающихся, развитие здоровой, творчески 
растущей личности, с сформированной гражданской ответственностью и правовым 
самосознанием, способной на социально значимую практическую деятельность. 

 
Ведущими идеями плана внеурочной деятельности являются: 

 
- создание условий для достижения обучающимися уровня образованности, 

соответствующего их личностному потенциалу; 

- ориентация на достижение учениками социальной зрелости; 
 

- удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей. 
 

При этом решаются следующие основные педагогические задачи: 
 

- включение учащихся в разностороннюю деятельность; 
 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 
 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

- развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

- формирование стремления к здоровому образу жизни; 
 

- подготовка учащихся к активной и полноценной жизнедеятельности в 
современном мире. 



 
 

порядке ответственность за качество образования, за его соответствие федеральному 
государственному образовательному стандарту основного общего образования, за 
адекватность применяемых форм, методов и средств организации образовательного 

 
процесса возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, 
интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Ожидаемые результаты 
Личностные: 
 

- готовность и способность к саморазвитию; 
 

- сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые установки, 

отражающие индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции личностных качеств; 

- сформированность основ гражданской идентичности. 
 

Предметные: 
 

- получение нового знания и опыта его применения. 
 

Метапредметные: 
 

- освоение универсальных учебных действий; 
 

- овладение ключевыми компетенциями. 
 

Воспитательный результат   внеурочной   деятельности - непосредственное духовно-нравственное 
приобретение обучающегося благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

 
Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) того или иного 

духовно- нравственного приобретения на процесс развития личности обучающегося. 
 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровне основного общего образования 
строго ориентированы на воспитательные результаты. 
 

Внеурочная деятельность способствует тому, что школьник самостоятельно действует в 
общественной жизни, может приобрести опыт исследовательской 
 
деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и 
организации совместной деятельности с другими детьми. 
 

Промежуточная аттестация обучающихся и контроль за посещаемостью 
 
Во внеурочной деятельности учащихся осуществляется текущий контроль и промежуточная 
аттестация. 

Текущий контроль во внеурочной деятельности — это систематическая проверка достижений 
учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в 
соответствии с программой внеурочной деятельности, дополнительных общеразвивающих программ. 
Текущий контроль проводится с целью систематического контроля уровня усвоения материала, 
прочности формируемых предметных знаний, умений, приобретения универсальных учебных 
действий, а также носит мотивационный 
характер. 



 
 

Промежуточная аттестация — процедура установления соответствия качества подготовки учащихся 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов по завершении 
учебного года. Промежуточная аттестация проводится с целью определения качества освоения 
учащихся образовательных программ внеурочной деятельности, дополнительных 
общеразвивающих программ: полноты, прочности, осознанности и системности освоения 
содержания программ по годам обучения. 

Формы промежуточной аттестации объединяются понятием контрольно-оценочной процедуры. 
Контрольно-оценочная процедура предполагает непосредственное участие в ней учащихся, очное или 
заочное. 

Оценке образовательных результатов внеурочной деятельности подлежат бразовательные результаты, 
которые запланированы педагогом и зафиксированы в рабочих программах курсов внеурочной 
деятельности, дополнительных общеразвивающих программах. 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности может осуществляться как: 
- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого учащегося; 
- представление коллективного результата группы учащихся в рамках одного направления (результаты работы 
кружка, мероприятий, лагерной смены). 

Периодичность. 
Текущий контроль осуществляется педагогом систематически в ходе 

осуществления образовательной деятельности по образовательной программе. 
Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года в 

апреле — мае по одному из выбранных курсов внеурочной деятельности 
учащихся начального общего образования, и по всем курсам внеурочной 
деятельности для обучающегося основного общего образования. 

Результаты могут быть учтены в форме защиты проектной работы, выполнения норматива, 
выполнения индивидуальной или коллективной работы, отчета о выполненной работе и т.п., в соответствии с 
рабочей программой учителя и с учетом особенностей реализуемой программы. 

 
Текущий контроль за посещением обучающимися занятий внеурочной деятельности в гимназии и учет 

занятости обучающихся осуществляется классным руководителем и преподавателем, ведущим курс. Учет 
занятости учащихся в организациях дополнительного образования детей (спортивных школах, музыкальных 
школах и др. организациях) осуществляется классным руководителем. 

Формы внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность может быть организована в следующих формах: 
 

- экскурсии, посещения музеев, театров, кинотеатров 
 

- деятельность ученических сообществ, 
 

- клубы по интересам, 
 

-встречи, 
- профессиональные пробы, ролевые игры, 

 
- реализация проектов, 

 
- кружки, 

 
- походы и т.п. 

 
Режим внеурочной деятельности 

В соответствие с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами организован перерыв 
между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности. Продолжительность занятий 
внеурочной деятельности составляет:  для 3 - 4 классов 35-40 минут. 



 
 

 
Перерыв между занятиями внеурочной деятельности не менее 10 минут. 

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования (спортивных 
школах, музыкальных школах и др. организациях) количество часов внеурочной деятельности может быть 
сокращено. 

 
Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания уроков. Занятия внеурочной 
деятельности реализуются за счет бюджетного финансирования. 
 

 
Другие занятия в рамках внеурочной деятельности дети посещают по выбору вместе с 
детьми своего класса. 

 

Недельный план внеурочной деятельности 
начального общего  образования 

 
Направления внеурочной 
деятельности 

Курсы внеурочной 
деятельности 

1 
классы 

2 
кла 
ссы 

3 
классы 

4 
классы 

Ито 
го 

 

1 
А 

1 
Б 

1 
В 

2 
А 

2 
Б 

3 
А 

3 
Б 

3 
В 

4 
А 

4 
Б 

4 
В 

 

Часть, обязательная для всех обучающихся             
Информационно-просветительские 
занятия патриотической, нравственной 
и экологической направленности 
«Разговоры о важном» 

«Разговоры о важном» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

Занятия по формированию 
функциональной грамотности 
обучающихся 

«Функциональная грамотность» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

Занятия, направленные на 
удовлетворение профориентационных 
интересов и потребностей 
обучающихся 

«В мире профессий» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

Вариативная часть             
Занятия, связанные с реализацией 
особых интеллектуальных и 
социокультурных потребностей 
обучающихся 

«Учись, играя ( английский 
язык)» 

   1 1 1 1 1 1   6 

Занятия, направленные на 
удовлетворение интересов и 
потребностей обучающихся в 
творческом и физическом 
развитии, помощь в 
самореализации, раскрытии и 
развитии способностей и талантов 

«Психология. Азбука здоровья» 1 1 1         3 

Занятия, направленные на 
удовлетворение социальных интересов 
и потребностей обучающихся, на 
педагогическое сопровождение 
деятельности социально – 
ориентированных ученических 
сообществ, ДОО, органов 
ученического самоуправления, на 
организацию совместно с 
обучающимися комплекса 

Общефизическая подготовка 1         1 

«Орлята России» 1 1 1 2 2       7  

              
ИТОГО ЧАСОВ 6 5 5 6 6 4 4 4 4 3 3 53 

 



 
 

 
Годовой план внеурочной деятельности начального общего образования 

 
Направления внеурочной 
деятельности 

Курсы внеурочной 
деятельности 

1 а,б,в 2а,б 3 а,б,в 4 
а,б,в 

Итого 

Часть, обязательная для всех обучающихся      
Информационно-просветительские 
занятия патриотической, нравственной 

«Разговоры о важном» 33 
33 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

371 

и экологической направленности  33  34 34  
«Разговоры о важном»       

Занятия по формированию 
функциональной грамотности 

«Функциональная грамотность» 33 
33 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

371 

обучающихся  33  34 34  

Занятия, направленные на 
удовлетворение профориентационных 
интересов и потребностей 
обучающихся 

«В мире профессий» 33 
33 
33 

34 
34 

34 
34 
34 

34 
34 
34 

371 

Вариативная часть      
Занятия, связанные с реализацией 
особых интеллектуальных и 
социокультурных потребностей 
обучающихся 

«Учись, играя( английский 
язык)» 

 34 
34 

34 
34 
34 

34 204 

Занятия, направленные на 
удовлетворение интересов и 

«Психология. Азбука здоровья» 33 
33 

   99 

потребностей обучающихся  в  33  

творческом и физическом    

развитии, помощь в    

самореализации, раскрытии и    

развитии способностей и талантов    
Занятия, направленные на 
удовлетворение социальных интересов 
и потребностей обучающихся, на 
педагогическое сопровождение 
деятельности социально – 
ориентированных ученических 
сообществ, ДОО, органов 
ученического самоуправления, на 
организацию совместно с 
обучающимися комплекса 

Общефизическая подготовка 33    33 

«Орлята России» 33 
33 
33 

68 
68 

  235 

ИТОГО ЧАСОВ 528 408 408 340 1684 

 
 

Направления 
деятельности 

Курсы 
внеурочной 
деятельности 

Нагрузка 
1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

1А 1Б 1В  2Б 2В  3Б 3В 4А  4В 

 Занятия с 
психологом 

1 3 1  1 1  2 1 4  1 



  

 
 
 
 

оррекцион 
о- 
азвивающие 

Занятия с 
логопедом 

1 3 1  1 1  2 1 3  1 

Логоритмика 1 3 1  1 1  2 1 3  1 

ЛФК             

Дефектолог     1 1  2 1 4  1 

Занятия с 
учителем 
начальных 

классов 

1 3 1  1 1  2 1 4 
3 

 1 

Всего  4 12 4  5 5  10 5 18  5 

. 
 

Рабочие программы курсов коррекционно-развивающих занятий АООП НОО 
вынесены в Приложение  

2.8.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график соответствуют календарному учебному 
графику ООП НОО гимназии. 

 

2.8.4. Система условий реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего 
образования слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся 

Кадровые условия 

Уровень квалификации работников, реализующих АООП НОО (вариант 2.1.) 
для каждой занимаемой должности должен соответствовать 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Учитель-дефектолог (сурдопедагог) должен иметь высшее 
профессиональное педагогическое образование в области сурдопедагогики: 

• по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», 
профиль подготовки «Сурдопедагогика» (квалификация/степень - 
бакалавр), либо по магистерской программе соответствующей 
направленности (квалификация/степень - магистр); 

• по направлению «Педагогика», профиль подготовки «Образование лиц 
с нарушением слуха» либо по магистерской программе 
соответствующей направленности; 

• по специальности «Сурдопедагогика» с получением квалификации 
«Учитель-сурдопедагог». 

Лица, имеющие высшее педагогическое образование по другим 



  

специальностям, направлениям, профилям подготовки для реализации 
программы коррекционной работы должны пройти профессиональную 
переподготовку в области сурдопедагогики с получением диплома о 
профессиональной переподготовке установленного образца либо получить 
образование по профилю подготовки «Сурдопедагогика» по направлению 
«Специальное (дефектологическое) образование» (квалификация/степень - 
бакалавр), либо по магистерской программе соответствующей 
направленности (квалификация/степень - магистр). 

Педагогические работники - учитель начальных классов, учитель музыки, 
учитель ИЗО, учитель физической культуры, воспитатель, педагог- 
психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования, 
педагог-организатор - наряду со средним или высшим профессиональным 
педагогическим образованием по соответствующему занимаемой должности 
направлению (профилю, квалификации) подготовки должны иметь документ 
о повышении квалификации в области инклюзивного образования детей с 
нарушением слуха установленного образца. 

Руководящие работники (административный персонал) - наряду с высшим 
профессиональным педагогическим образованием должны иметь 



  

удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного 
образования детей с нарушением слуха установленного образца. 

При необходимости в процесс реализации АООП НОО образовательная 
организация может временно или постоянно обеспечить (по рекомендации 
психолого-медико-педагогической комиссии) участие тьютора который 
должен иметь высшее профессиональное педагогическое образование и 
диплом о профессиональной переподготовке по соответствующей программе 
установленного образца. 

В процессе реализации АООП НОО образовательная организация может 
временно или постоянно обеспечить участие ассистента 
(помощника)2, который должен иметь образование не ниже общего среднего 
и пройти соответствующую программу подготовки. 

Образовательная организация имеет право включать в штатное расписание 
специалистов по информационно-технической поддержке образовательной 
деятельности, имеющих соответствующую квалификацию. 

Образовательная организация также имеет право включать в штатное 
расписание инженера, имеющего соответствующую квалификацию в 
обслуживании электроакустической аппаратуры. 

В процессе реализации АООП НОО в рамках сетевого взаимодействия при 
необходимости должны быть организованы консультации специалистов 
медицинских и других организаций, которые не включены в штатное 
расписание образовательной организации (врач - сурдолог, психиатр, 
невропатолог, офтальмолог, ортопед и др.) для проведения дополнительного 
обследования обучающихся и получения медицинских заключений о 
состоянии их здоровья, возможностях лечения, оперативного вмешательства, 
медицинской реабилитации; подбора технических средств коррекции 
(средства передвижения для детей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, слуховые аппараты и кохлеарные импланты, очки и другие 
средства коррекции зрительных нарушений и т.д.). При необходимости, с 
учетом соответствующих показаний, в рамках сетевого 
взаимодействия осуществляется медицинское сопровождение обучающихся. 

Нормативные условия 

В рамках данного направления формируется банк нормативно-правовых 
документов федерального, регионального, муниципального и школьного 
уровней. 

Разработана и реализуется мониторинга метапредметных универсальных 
учебных действий (УУД) на уровне начального общего образования (данную 
работу проводит педагог- психолог совместно с учителями начальных 
классов). 



  

Разработаны и реализуются рабочие программы на ступень обучения по 
учебным предметам, курсам внеурочной деятельности, курсам 
коррекционно-развивающей области. 

Организационно-содержательные условия 

В рамках ШМО учителей начальных классов на заседаниях рассматриваются 
различные вопросы реализации АООП НОО для слабослышащих и 
позднооглохших работа по самообразованию педагогов планируется с 
учетом необходимости реализации коррекционной направленности учебно- 
воспитательного процесса. 

Проводятся школьные семинары для учителей начальных классов, в рамках 
которых учителя дают открытие уроки по разным учебным предметам с 
использованием личностно-ориентированного, деятельностного, 
дифференцированного подходов в обучении, ИКТ технологий. 

Формируется электронная база методических материалов, виртуальный 
методический кабинет с рабочими программами на ступень обучения и 
календарно-тематическим планированием по учебным предметам, курсам 
внеурочной деятельности, курсам коррекционно-развивающей области. 

Реализуется оптимизационная модель организации внеурочной деятельности. 
Данная модель наиболее соответствует возможностям школы: в ее 
реализации могут принимать участие все педагогические работники 
учреждения (учителя, учитель-дефектолог, социальный педагог, педагог- 
психолог, и др.), происходит оптимизация внутренних ресурсов школы. 

Кадровые условия 

Учителя начальной школы, учителя-предметники, специалисты имеют 
высшее профессиональное образование, планово поэтапно проходят 
курсовую переподготовку. 

Ежегодно организуется психолого-педагогическое сопровождение 
участников образовательных отношений на уровне начального общего 
образования в рамках школьного ППк, в постоянный состав которого входят 
учитель-дефектолог, педагог-психолог, социальный педагог. Организовано 
взаимодействие со специалистами ТПМПК (на договорной основе). 

При необходимости в процесс реализации АООП НОО для слабослышащих 
и позднооглохших обучающихся с Гимназией может временно или 
постоянно обеспечить участие тьютора, который должен иметь высшее 
профессиональное образование по направлению «Специальное 
(дефектологическое) образование» либо по одному из его профилей 
(специальностей), или пройти курсы переподготовки по соответствующей 
программе, и стаж педагогической работы не менее 2 лет. 

Материально-технического условия 



  

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих 
материально-технических условий для беспрепятственного доступа детей с 
недостатками физического и (или) психического развития в здание и 
помещения Гимназии, организацию их пребывания, обучения в Гимназии 
(архитектурная среда для обучающихся с ОВЗ), также позволяющих 
обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды Гимназии: 

• наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом(1) 

• наличие кабинета для логопедических занятий (1) 

• наличие кабинета для занятий ритмикой (1) 

Необходимо предусмотреть наличие персональных компьютеров, 
технических приспособлений (специальная клавиатура, различного вида 
контакторы, заменяющие мышь, джойстики, трекболы, сенсорные 
планшеты). В этом случае сопровождать работу ребенка во время урока 
должен тьютор. 

Реализация АООП НОО требует обеспечение оснащенности учебного 
процесса и оборудования учебных помещений в соответствии с 
Федеральными требованиями в части минимальной оснащенности учебного 
процесса и оборудования учебных помещений . 

Реализация данного направления определяет необходимость 
укомплектования начальной школы современным оборудованием, 
обеспечивающим возможность использования и создания информации, в том 
числе запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видео- 
и графическим сопровождением (компьютер, проектор, интерактивная доска 
и т.п.), возможность осуществления информационного взаимодействия в 
локальных и глобальных сетях, доступа к печатным и электронным 
образовательным ресурсам федеральных и региональных центрах 
информационно-образовательных ресурсов. 

В МБОУ гимназии № 59 создаются необходимые условия для качественной 
организации учебно-воспитательного процесса и реализации 
концептуальных положений развития гимназии. 

Совершенствуется информационно-техническая база гимназии, создаются 
санитарно-гигиенические условия обучения, воспитания, развития. 

Здание школы четырехэтажное, типовое. В гимназии имеется 12 
оборудованных учебных кабинетов начальной школы, столовая, библиотека, 
музей. 

Рабочие места педагогов оборудованы компьютерами с выходом в Интернет. 
В образовательном учреждении имеются: учебно-наглядное оснащение 
кабинетов физики, химии, биологии, географии. Компьютеров всего в 
начальной школе(включая ноутбуки) на 01.09.2023-11, Интернет (количество 
провайдеров) -1. Компьютеры (ноутбуки), подключены к Интернет. 



  

Наличие общей локальной сети: имеется 

Наличие спортивного оборудования (в соответствии с требованиями 
учебного процесса) соответствует, его состояние удовлетворительное. 

Информационные условия 

Особенности организации учебного процесса в классах АООП НОО 
размещаются на сайте Гимназии; рассматриваются в ежегодном публичном 
отчете Гимназии; являются обязательными вопросами на проводимых в 
течение года общешкольных родительских собраний для будущих 
первоклассников, а также на классных родительских собраниях. 
 

Приложение 1 

План реализации программы коррекционной работы 
Цель Содержание 

деятельности 
Формы и методы 

работы 
Сроки Ответственный 

 
Диагностическое направление 

Своевременное 
выявление 
обучающихся с 
ОВЗ для создания 
специальных 
условий получения 
образования 

Выявления 
обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями 

 
Стартовая 

диагностика, 

обследование 

Сентябрь Специалисты 

Направление на 
ТПМПК 

Подготовка 

необходимой 

документации 

Сентябрь, май 
и/или по 
необходимости 

Специалисты, 
учителя, ведущие 
коррекционные 
занятия, 
классный 
руководитель 

 Мониторинг динамики 
развития обучающихся, 
успешности освоения 
программы обучения 

Анализ 

результатов 

деятельности 

По итогам 1,2 
полугодия в 
рамках ППк 

По триместрам 

Специалисты, 

учителя, ведущие 

коррекционные 

  обучающихся,  занятия 



  

  успеваемости  Классный 

руководитель 

Проектирование и 
корректировка 
коррекционных 
мероприятий 

Анализ 

результатов 

обследования 

 
Сентябрь, май 
и/или по 
необходимости 

Специалисты, 

учителя 

 
Коррекционно-развивающее направление 

Организация 
мероприятий, 
способствующих 
медицинской 
коррекции и 
абелитации; 
психологической 
коррекции 
познавательных 
процессов, 
эмоциональных 
нарушений, 
социально- 
психологических 
проявлений; 
коррекции 
недостатков устной 
речи, коррекция 
нарушений чтения 
и письма, освоению 
базового 
содержания 
образования 

Составление программы 
сопровождения 
обучающегося 

Программа 
сопровождения 
(перечень курсов 
коррекционно- 
развивающей 
области) 

Сентябрь Специалисты, 

учителя 

Разработка групповых и 
индивидуальных 
коррекционных 
программ (курсов 
коррекционно- 
развивающей области) в 
соответствии с особыми 
образовательными 
потребностями 
обучающихся 

Программы 

занятий 

Сентябрь Специалисты, 

учителя 

Проведение 
индивидуальных и 
групповых 
коррекционно- 
развивающих занятий, 
необходимых для 
преодоления нарушений 
развития и трудностей 
обучения 

Занятия В течение 
учебного года в 
соответствии с 
учебным планом 
(обязательные 
курсы 

коррекционно 

развивающих 

Специалисты, 

учителя 

   занятий)  

 Социальное 
сопровождение 
обучающегося в случае 
неблагоприятных 
условий жизни при 

Занятия, 

наблюдение 

 Социальный 

педагог 

 психотравмирующих   

 обстоятельствах   

 
Консультативное направление 

Непрерывность Выработка совместных Ознакомление с Сентябрь и/или Специалисты, 



  

специального 

сопровождения 

обоснованных 
рекомендаций по 
основным направлениям 
работы с обучающимся, 
единых для всех 
участников 
образовательных 
отношений 

рекомендациями 
по результатам 
диагностики, 

обследования 

по 
необходимости 

учителя 

Консультирование 
специалистами 
педагогов по решению 
проблем в развитии и 
обучении, поведении и 
межличностном 
взаимодействии 
обучающихся 

По запросам В течение 
учебного года 
согласно графику 
консультаций 

Специалисты, 

учителя 



  

 Консультативная 
помощь семье в 
вопросах семье в 
вопросах решения 
конкретных 
вопросов воспитания 
и оказания 
возможной помощи 
обучающемуся в 
освоении программы 
обучения 

Беседы с 

родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся 

В течение 
учебного года 
согласно 
графику 
консультаций 

Специа 
листы, 

учителя 

Информационно-просветительское направление 

Разъяснительная 

деятельности в 

отношении 

Рассмотрение вопросов, 
связанных с особенностями 
образовательного процесса и 
сопровождения обучающихся 
с ограниченными 
возможностями здоровья; 
индивидуально- 
типологическихособенностей 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Беседы, 

тематические 

выступления на 

В течение 
учебного 
года по 
запросам 

Специа 
листы, 

учителя 

педагогов и родительских   

родителей собраниях, ШМО,   

(законных ПС, сайт,   

представителей) информационные   

 стенды,   

 печатные   

 материалы   

 Психологическое 
просвещение педагогов с 
целью повышения их 
психологической 
компетентности 

Тематические 
выступления на 
ШМО, ПС, 
информационные 
стенды, сайт, 
печатные материалы 

В течение 
учебного 
года по 
запросам 

Педагог 
- 
психоло 
г 

 Психологическое 
просвещение родителей с 
целью формирования у них 
элементарной психолого- 
педагогической 
компетентности 

Беседы, 

тематические 

выступления на 

родительских 

В течение 
учебного 
года по 
запросам 

Педагог 
- 
психоло 
г 

  собраниях,   
  информационные   

  стенды   
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	Практика работы на компьютере
	2.2.2.11. Физическая культура
	Способы физкультурной деятельности
	Физическое совершенствование
	Общеразвивающие упражнения
	На материале лёгкой атлетики
	На материале лыжных гонок

	Рабочая программа по математике для 3 класса
	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
	Арифметические действия -59 ч.
	Геометрические фигуры и величины 23 ч.
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МАТЕМАТИКИ ЛИЧНОСТНЫЕ
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
	Познавательные
	Коммуникативные
	ПРЕДМЕТНЫЕ

	Рабочая программа по математике для 4 класса
	Пространственные отношения и геометрические фигуры.20
	Математическая информация.15
	ЛИЧНОСТНЫЕ
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
	ПРЕДМЕТНЫЕ

	Рабочая программа по русскому языку для 3 класса
	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (29 ч.)
	Развитие речи. Виды речевой деятельности (коммуникативно - речевые умения) (19 ч.)
	ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ (107 ч.)
	Синтаксис. (24 ч.)
	Орфография и пунктуация (32 ч.)
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА ЛИЧНОСТНЫЕ
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
	Регулятивно-познавательные
	ПРЕДМЕТНЫЕ
	Содержание учебного предмета РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (28 ч)
	Развитие речи. Виды речевой деятельности (коммуникативно - речевые умения)
	Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений (64ч)
	Морфология (слово как часть речи) (44).
	Синтаксис
	Орфография и пунктуация
	Планируемые результаты освоения учебного предмета ЛИЧНОСТНЫЕ
	У учащихся будут сформированы:
	Учащиеся получат возможность для формирования:

	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
	Учащиеся научатся на доступном уровне:
	Учащиеся получат возможность научиться:

	Познавательные
	Учащиеся научатся:
	Учащиеся получат возможность научиться:

	Коммуникативные
	Учащиеся научатся:
	Учащиеся получат возможность научиться:

	ПРЕДМЕТНЫЕ
	Учащиеся научатся:
	Учащиеся получат возможность научиться:


	Рабочая программа по родному языку (русскому языку)для 4 класса
	Рабочая программа по литературному чтению на родном(русском ) языке для 4 класса
	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ»
	Раздел 1. Мир детства (20ч)
	Чтение
	Эмоционально-нравственная оценка поступков героев.
	Раздел 2. Россия - Родина моя (14 ч) Говорение (культура речевого общения)
	Письмо (культура письменной речи)
	Библиографическая культура
	Круг чтения
	Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА
	4 КЛАСС
	У обучающихся будут сформированы:
	У обучающихся могут быть сформированы:
	Обучающиеся научатся:
	Обучающиеся научатся:
	Обучающиеся научатся:
	3. Предметные результаты. Обучающиеся научатся:

	Рабочая программа по литературному чтению для 3 класса
	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
	«Уж небо осенью дышало…» (15ч)
	Народные сказки (17ч)
	Поэтические страницы (5ч)
	О мужестве и любви (12ч)
	«Зимы ждала, ждала природа…» (7ч)
	Авторские сказки (11ч)
	Басни (10ч)
	Братья наши меньшие (15ч)
	О совести и долге (15ч)
	Весна пришла (9ч)
	И в шутку, и всерьёз (20ч)
	Научно - популярные статьи Навык и культура чтения
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫЕ
	У учащихся будут сформированы:
	могут быть сформированы:

	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
	Учащиеся научатся:
	Учащиеся получат возможность научиться:

	Познавательные
	Учащиеся научатся:
	Учащиеся получат возможность научиться:

	Коммуникативные
	Учащиеся научатся:
	Учащиеся получат возможность научиться:

	ПРЕДМЕТНЫЕ

	Рабочая программа по литературному чтению для 4 класса
	Содержание учебного предмета
	Вода, воздух, горные породы и почва (16 ч)
	О царствах живой природы (16 ч)
	Планируемые результаты освоения окружающего мира
	Регулятивные
	Познавательные
	Коммуникативные
	ПРЕДМЕТНЫЕ

	Рабочая программа по окружающему миру для 4 класса
	Рабочая программа по изобразительному искусству для 3класса
	Содержание учебного предмета
	Планируемые результаты освоения изобразительного искусства ЛИЧНОСТНЫЕ
	Учащиеся получат возможность для формирования:
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
	Учащиеся получат возможность научиться:
	Познавательные Учащиеся научатся:
	Учащиеся получат возможность научиться:
	Коммуникативные Учащиеся научатся:
	Учащиеся получат возможность научиться:
	ПРЕДМЕТНЫЕ
	Тематическое планирование
	Рабочая программа по изобразительному искусству для
	Рабочая программа по технологии для 3 класса
	Содержание учебного предмета Технологии, профессии и производства
	Конструирование из бумаги, фольги и проволоки, работа с пластичными материалами, знакомство с культурой поведения в обществе и проведения праздников.
	Конструирование из различных материалов, работа с текстильными материалами
	Устройство и работа компьютера
	Устройство и работа компьютера
	Планируемые результаты освоения технологии
	У учащихся будут сформированы:
	Учащиеся получат возможность для формирования:
	Метапредметные Регулятивные Учащиеся научатся:
	Учащиеся получат возможность научиться:
	Познавательные Учащиеся научатся:
	Учащиеся получат возможность научиться:
	Коммуникативные Учащиеся научатся:
	Учащиеся получат возможность научиться:
	Предметные

	Рабочая программа по технологии для 4 класса
	Содержание учебного предмета Технологии, профессии и производства
	Планируемые результаты освоения учебного предмета

	Рабочая программа по информатике для 4 класса
	Рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и светской этики»
	Рабочая программа по английскому языку для 3 класса
	Планируемые результаты освоения английского языка
	Личностные универсальные учебные действия
	Регулятивные универсальные учебные действия
	Познавательные универсальные учебные действия

	Рабочая программа по английскому языку для 4 класса
	Планируемые результаты освоения английского языка
	Личностные универсальные учебные действия
	Регулятивные универсальные учебные действия
	Познавательные универсальные учебные действия
	Предметное содержание речи:
	Виды речевой деятельности
	Языковые средства и навыки пользования ими
	Социокультурная осведомлённость

	Рабочая программа по физической культуре для 3 класса
	Планируемые результаты освоения учебного предмета
	Содержание учебного предмета

	Рабочая программа по физической культуре для 4 класса
	Планируемые результаты освоения учебного предмета
	Содержание учебного предмета

	Рабочая программа по музыке для 3 класса
	Содержание учебного предмета
	Планируемые результаты освоения учебного предмета

	Рабочая программа по музыке для 4 класса
	3. «В гостях у народов России» (8часов).
	4. «Музыкальное путешествие по России 20 века». (8 часов).
	Планируемые результаты освоения учебного предмета
	Содержание учебного предмета
	2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ

	1.1. Методологические подходы и принципы воспитания
	1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся.
	1.2 Направления воспитания
	1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания.
	Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования.
	РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
	2.1. Особенности организуемого в МБОУ гимназии №5 9 воспитательного процесса.

	Уклад школьной жизни гимназии.
	2.1. Виды, формы и содержание деятельности.
	2.1.1. Модуль «Классное руководство»

	Направления деятельности классного руководителя:
	2.1.2. Модуль «Школьный урок»
	2.1.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
	2.1.4. Модуль «Работа с родителями»
	На групповом уровне
	1. Участие родителей в управлении гимназией:

	2. Вовлечение родителей или законных представителей учащихся в образовательный процесс:
	3. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей илизаконных представителей школьников:
	На индивидуальном уровне
	2.1.5. Модуль «Самоуправление».
	На уровне гимназии
	На уровне класса
	На индивидуальном уровне:
	2.1.6. Модуль «Профориентация»
	2.1.7. Модуль «Основные школьные дела».
	2.1.8. Модуль «Внешкольные дела».
	2.1.9 Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
	2.1.10. Модуль «Профилактика и безопасность».
	2.1.11. Социальное партнёрство.
	2.1.12. Модуль «Детские общественные объединения»
	2.1.13. Модуль «Школьные медиа»
	1. Гимназическая газета «Пульс».
	2. В контакте.
	3.1.14. Модуль «Школьный лагерь».
	Задачи:
	Виды школьных лагерей МБОУ гимназии № 59.
	Направления воспитательной работы в лагере.
	В ходе реализации данного модуля ожидаются следующие результаты:
	РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
	3.1. Кадровое обеспечение

	3.2. Нормативно-методическое обеспечение
	3.3. Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными
	потребностями

	3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активнойжизненной позиции обучающихся
	3.2. Основные  направления самоанализа воспитательной работы в МБОУ гимназии № 59.
	3.3. Календарный План воспитательной работы.
	Цель плана воспитательной работы на 2023-2024гг.:
	Задачи:
	Реализация этих целей и задач предполагает:
	Значимые события 2024 года – Всемирный фестиваль молодёжи в РФ (февраль – март 2024, учрежден Указом Президента РФ от 05.04.2023 № 249)
	12) Проект «Дни единых действий в образовательных организациях».
	2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
	Цели и задачи программы
	Задачи программы:
	Основные направления программы
	Модель организации работы гимназии по реализации программы
	Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организации
	Формы и методы формирования у обучающихся экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах
	Методика и инструментарий мониторинга оценки достижений планируемых результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся
	Учащиеся должны научиться
	2.7. Программа коррекционной работы
	Задачи программы:
	Принципы формирования программы
	Перечень мероприятий     по     реализации индивидуально- ориентированных коррекционных мероприятий.
	Содержание направлений работы
	План реализации программы
	Механизмы реализации программы
	Условия реализации программы
	Программнометодическое обеспечение
	Кадровое обеспечение
	Материальнотехническое обеспечение
	Информационное обеспечение
	Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения начальной образовательной программы ...
	Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно- деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских работнико...
	Планируемые результаты коррекционной работы

	2.7.1.Направления и содержание программы коррекционной работы
	Содержание и формы коррекционно-развивающей работы учителя- дефектолога
	Содержание и формы коррекционно-развивающей работы психолога:
	Содержание и формы коррекционно-развивающей работы социального педагога:

	Механизм реализации программы
	АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся предусматривает различные варианты специального сопровождения обучающихся данной категории:
	Этапы реализации программы коррекционной работы:
	Программа коррекционной работы Гимназии включает
	 диагностическая работа;
	 консультативная работа;
	Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную
	Основные требования к условиям реализации программы:
	 программно-методическое обеспечение;
	 материально-техническое обеспечение.
	Программно-методическое обеспечение
	Кадровое обеспечение
	Материально-техническое обеспечение
	Информационное обеспечение
	Планируемые результаты Программы коррекционной работы:
	2.8.Организационный раздел АООП НОО
	Система промежуточной аттестации

	Организация итоговой аттестации
	В 3-х классах по АООП в коррекционно-развивающей области выделены часы следующих коррекционных курсов:
	План внеурочной деятельности в  3-х  классах АООП ДЛЯ слабослышащих и позднооглохших обучающихся на 2023-2024 учебный год
	.
	2.8.4. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся
	Нормативные условия
	Организационно-содержательные условия
	Кадровые условия
	Материально-технического условия
	Информационные условия
	Приложение 1 План реализации программы коррекционной работы
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