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 Общие положения 

 

Настоящая основная образовательная программа начального общего образования 

(далее – Образовательная программа) разработана в соответствии с требованиями Феде

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

Стандарта православного компонента общего образования. Программа соответствует ос

новным принципам государственной политики РФ в области образования,  изложенным в 

Законе «Об образовании в Российской Федерации».  

В Тамбовской области за последние годы сформировалась система конструктивно

го взаимодействия государственно-общественной школы, органов, осуществляющих 

управление образованием  с Русской Православной Церковью в сфере духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения.   

В настоящее время    появилась объективная необходимость в удовлетворении по

требности родителей (законных представителей) обучающихся, в получении детьми обра

зования на основе более глубокого обращения к традиционным православным ценностям 

и культуре православия.   

Оптимальным способом удовлетворения данной потребности, как показывает опыт 

других регионов, является создание православной гимназии, деятельность которой будет 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, лич

ностное и интеллектуальное развитие на основе православных традиций.  

По благославении главы Тамбовской митрополии, митрополита Тамбовского и 

Рассказовского Феодосия, было принято решение об открытии в городе Тамбове  общеоб-

разовательной автономной некоммерческой организации  «Тамбовская православ-

ная гимназия имени святителя Питирима, епископа Тамбовского »  (Тамбовская пра

вославная гимназия)   

Образ гимназии – школа духовной нравственности, ориентированной на ценности  

православия . 

Миссия православной гимназии  -  формирование всесторонне развитой лично

сти, духовно цельной, способной к социальной адаптации в современных условиях. 

Образовательная программа начального общего образования представляет собой 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые резуль
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таты), организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, ка

лендарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.  Содержа

ние основной образовательной программы отражает требования ФГОС НОО И СПК и 

группируется в три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые резуль

таты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответ

ствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этно

культурные особенности народов Российской Федерации, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов.     

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку;  

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования на основе ФГОС НОО  и с учетом 

УМК «Школа России»; предметов СПК; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего обра

зования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение лич

ностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов, включенных в УМК «Школа 

России» предметов СПК; 

 программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образователь

ного процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной про

граммы.  

Организационный раздел включает:  

 учебный план начального общего образования;  

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования Тамбов

ской православной гимнаии  (далее ТПГ) разработана в соответствии с требованиями Фе

дерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

к структуре основной образовательной программы (утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «31» мая 2021 г. № 286), на основе Феде

ральной образовательной программы начального общего образования, а также образова

тельных потребностей и запросов участников образовательного процесса.  

Основная образовательная программа начального общего образования построена 

с учётом особенностей социально-экономического развития региона, специфики геогра

фического положения, природного окружения, этнокультурных особенностей и истории 

края; конкретного местоположения образовательной организации. При подготовке про

граммы учитывались статус младшего школьника, его типологические психологические 

особенности и возможности, что гарантирует создание комфортных условий для осу

ществления учебной деятельности без вреда для здоровья и эмоционального благополучия 

каждого ребёнка. 
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 Образовательная программа начального общего образования определяет содер

жание образования. Разработка ООП НОО осуществлена ТПГ самостоятельно с привлече

нием органов самоуправления.  

Нормативной основой для формирования Образовательной программы ТПГ яв

ляются документы: 

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года N 273-ФЗ;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Феде

рации от «31» мая 2021 г. № 286);  

• Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова

тельным программам – образовательным программам начального общего, основного об

щего и среднего общего образования»;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологиче

ские требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»;  

• Письмом Минобрнауки Российской Федерации от 12.05.2011г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении Федерального государственного 

стандарта общего образования; • Федеральная образовательная программа начального 

общего образования, одобренная решением федерального учебно-методического объеди

нения по общему образованию (протокол от 18.03.2022 г. № 1/22);  

• Федеральная программа воспитания, одобренная решением федерального учеб

но - методического объединения по общему образованию (протокол от 02.06.2020 г. 

№2/20) 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования: 

 обеспечение выполнения требований ФГОС НОО: создание условий для 

формирования у учащихся базовых навыков самообразования, самоорганизации, 

самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих готовность к освоению содержания 

основного и  среднего общего образования, раскрытие интеллектуальных и творческих 

возможностей личности учащихся через освоение фундаментальных основ начального 

образования. 

 формирование и обеспечение единого духовно-нравственного, образовательного и 

культурного пространства;  

 качественное вероучительное и духовно-нравственное образование, 

 воспитание  гимназистов на традициях православной культуры, обеспечивающей 

формирование высших духовных ценностей и  духа патриотизма, как важнейшего 

качества, необходимого в служении Богу, Отечеству, людям. 
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Стандарт православного компонента   вводиться в Гимназии на основе принципа 

единства Церкви, семьи и школы в деле воспитания учащихся. Этим и определяются це

ли и задачи нашей программы. 

ООП НОО учитывает следующие принципы: 

1) принцип учёта ФГОС НОО: ООП НОО базируется на требованиях, предъявляе

мых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам  

и условиям обучения в начальной школе;  

2) принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образова

тельной организации ООП НОО характеризует право получения образования на родном 

языке из числа языков народов Российской Федерации  

и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах 

внеурочной деятельности;  

3) принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная 

задача, учебные операции, контроль  

и самоконтроль); 

4) принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность 

и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей 

с особыми способностями, потребностями и интересами  

с учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося; 

5) принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и 

динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами 

начального общего образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению 

по образовательным программам основного общего образования, единые подходы между 

их обучением и развитием на уровнях начального общего и основного общего образова

ния; 

6) принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, разработку мероприятий, направленных на обогаще

ние знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-

ценностного отношения к действительности; 

7) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности 

не допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и 

(или) психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберега

ющих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация учебных и вне

урочных мероприятий соответствуют требованиям, предусмотренным санитарными пра

вилами и нормами  

ООП НОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. 

Наиболее адаптивным сроком освоения ООП НОО является четыре года. Общий объем 

аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может составлять менее 2954 

академических часов и более 3345 академических часов в соответствии с требованиями к 

организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-

дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 
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В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного 

обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, 

установленном локальными нормативными актами образовательной организации. При 

формировании индивидуальных учебных планов, в том числе для ускоренного обучения, 

объём дневной и недельной учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных меро

приятий, расписание занятий, объем домашних заданий должны соответствовать требова

ниям, предусмотренным Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Достижение поставленных  целей  при разработке и реализации   основной 

образовательной программы начального общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно - полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектно  исследовательской  деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (района, города). 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к обучению и познанию; формирование основ 

умения учиться и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять 



9 

 

цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, 

осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в 

учебном процессе; 

 осмысление и принятие основных базовых ценностей; 

 обеспечение   духовно-нравственного  развития и воспитания обучающихся;  

 обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся.   

 ознакомление с основами Православной веры, православной традиционной   

культуры:  

 через    вероучительные    предметы основного образования и программы 

внеурочной деятельности; 

 через совершенствование системы непрерывного духовно-нравственного   

воспитания учащихся гимназии в традициях Православия; 

 всемерная помощь обучающимся «возрасти умственно и нравственно Создателю 

нашему на славу, родителям на утешение, Церкви и Отечеству на пользу»: 

 воспитание человека, способного к благотворительности, милосердию и 

состраданию; 

 воспитание любви и уважения к своей стране, своему Отечеству, своему городу; 

 изучение, сохранение и развитие национальных культурно-исторических традиций; 

 воспитание жертвенного служения и любви через примеры жизни святых; 

 формирование  нравственной ответственности учащихся,  учителей, родителей: 

 содействие родителям, стремящимся воспитывать детей в православной  вере; 

 раскрытие понятия «нравственное достоинство человека», связи прав человека и 

нравственного достоинства человека; взаимосвязи нравственного, гражданского и 

патриотического воспитания; 

 раскрытие понятия свободы как независимости от безнравственных поступков, как 

независимости от греха, в соотношении понятий свободы выбора и свободы от  зла. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит систем-

но-деятельностный подход, основными принципами (требованиями)  которого  являют

ся: 

• принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного 

содержания предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и 

воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание ребёнком разнообразных 

связей между его объектами и явлениями;  

• принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях обучения, 

идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на 

интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое 

развитие и саморазвитие каждого ребёнка;  

• принцип практической направленности предусматривает формирование 

универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их применять 

в условиях решения учебных задач практической деятельности повседневной жизни, 

умениями работать с разными источниками информации;   

• принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей школьников. 

Это, прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объёму представления 

предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности для 
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вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию ребёнка; 

• принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного 

(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от 

общего (от усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретной 

учебной или практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является 

разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных заданий; 

• принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья 

ребёнкабазируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, 

аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): 

утренняя гимнастика, динамические паузы, экскурсии на природу.  

Системно-деятельный подход предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов диалога культур и уважения 

его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы 

 

Всё наполнение программы начального общего образования (содержание 

ипланируемые результаты обучения, условия организации образовательной среды) 

подчиняется современным целям начального образования, которые представлены во ФГОС 

как система личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Планируемые результаты освоения ООП НОО соответствуют современным целям 

начального общего образования, представленным во ФГОС НОО как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося.  
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Личностные результаты освоения ФОП НОО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к 

окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-

познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, ответственность, 

установка на принятие учебной задачи и др.). 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые 

обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление 

способности к самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания 

программы начального общего образования обучающиеся овладевают рядом 

междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими средствами, 

которые помогают обучающимся применять знания, как в типовых, так и в новых, 

нестандартных учебных ситуациях. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые 

обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление 

способности к самообразованию и саморазвитию. 

 В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся 

овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными 

знаково-символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания 

как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования: 

 обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения программы начального общего 

образования; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки: 

 рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе вне

урочнойдеятельности), 

 учебных модулей, являющихся методическими документами, определяю

щими организацию образовательного процесса по определенному учебному 

предмету, учебному курсу (в том числевнеурочной деятельности), учебному 

модулю; 

 рабочей программы воспитания, являющейся методическим 

документом, определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, 

осуществляемой в ТПГ; 

             Программы формирования универсальных учебных действий обучающихся — 

обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных 

предметных областях и являющихся результатами освоения обучающимися Программы 

начального общего образования;  
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- системы оценки качества освоения обучающимися программы начального общего обра

зования.  

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального обще

го образования дают общее понимание формирования личностных результатов, уточняют 

и конкретизируют предметные и метапредметные результаты как с позиций организации 

их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов.  

Обновленный ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучаю

щимися программ начального общего образования: личностным, включающим:  

• формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности;  

• готовность обучающихся к саморазвитию; 

 • мотивацию к познанию и обучению;  

• ценностные установки и социально значимые качества личности;  

• активное участие в социально значимой деятельности; метапредметным, вклю

чающим:  

• универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и 

начальные исследовательские действия, а также работу синформацией); 

• универсальные коммуникативные действия (общение, совместнаядеятельность, 

презентация);  

• универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль); пред

метным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт деятельности, специфической для данной предметной области, по получению нового 

знания, его преобразованию и применению. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования отражают требования ФГОС, передают специфику 

образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных учеб

ных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных  моду

лей), соответствуют возрастным возможностям обучающихся 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования дают общее понимание формирования личностных результатов, уточняют и 

конкретизируют предметные и метапредметные результаты как с позиций организации их 

достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности младших 

школьников учитываются формы и виды контроля, а также требования к объёму и числу 

проводимых контрольных, проверочных и диагностических работ. Ориентиром в этом 

направлении служат «Рекомендации для системы общего образования по основным 

подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в 

общеобразовательных организациях», подготовленные в 2021 г. Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки РФ. 

               При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

- Программы формирования универсальных учебных действий; 

- Программы воспитания; 

- рабочих программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной 

язык (русский)», «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных 
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культур и светской этики» (ОПК), «Музыка и церковное пение», «Изобразительное 

искусство», «Технология», «Физическая культура», «Основы правосланой веры». 

               В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, по

знавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности ТПГ  в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовнонравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют про

цессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

• становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

• сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

• уважение к своему и другим народам; 

• первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственно

сти, уважении и достоинстве человека, о нравственно- этических нормах поведения и пра

вилах 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 художественнойдеятельности. 

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. 
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Ценности научного познания: 

• первоначальные представления о научной картине мира; 

• познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего 

образования отражают: 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 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) правилаинформационной 

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:  
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• 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 напредложенные образцы.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

самоорганизация:  

• планировать действия по решению учебной задачи для получениярезультата;  

• выстраивать последовательность выбранных действий;  

самоконтроль:  

• устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

• корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

в материалы итогового контроля. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

Общие положения 

 

1Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших ООП НОО, 

является ФГОС НОО независимо от формы получения начального общего образования и 

формы обучения. Таким образом, ФГОС НОО определяет основные требования к 

образовательным результатам обучающихся и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее   система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 

организации и служит основой при разработке образовательной организацией 

соответствующего локального акта. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы об

разования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её ос
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новными функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения ФОП НОО и обеспечение эффективной обратной свя

зи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. Основными 

направлениями и целями оценочной деятельности  

в образовательной организации являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутренне

го мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муници

пального, регионального и федерального уровней;  

оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттеста

ционных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккре

дитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в планируемых результа

тах освоения обучающимися ФОП НОО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

 Внутренняя оценка включает:  

• стартовую педагогическую диагностику;  

• текущую и тематическую оценку;  

• портфолио;  

• психолого-педагогическое наблюдение;  

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений.  

К внешним процедурам относятся:  

• независимая оценка качества образования;  

• мониторинговые исследования муниципального, регионального ифедерального 

уровней.  

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. Системно-деятельностный подход к оценке 

образовательных достижений проявляется в оценке способности обучающихся к решению 

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

функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, 

выраженные в деятельностной форме.  

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений.  

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже 

базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, 

отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала.  
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Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём:  

• оценки предметных и метапредметных результатов;  

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки;  

• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др ) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования;  

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов,практических (в 

том числе исследовательских) и творческих работ;  

• использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 

школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка);  

• использования мониторинга динамических показателей освоения умений и 

знаний, в том числе формируемых с использованием ИКТ технологий .  

Особенности оценки метапредметных и предметных результатов  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий 

обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. Оценка метапредметных результатов проводится с 

целью определения сформированности: – универсальных учебных познавательных 

действий; – универсальных учебных коммуникативных действий; – универсальных 

учебных регулятивных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. Оценка метапредметных результатов проводится с 

целью определения сформированности: 

 – универсальных учебных познавательных действий;  

– универсальных учебных коммуникативных действий;  

– универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп 

умений:  

Базовые логические действия:  

– сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии;  

– объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

– определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты;  

– находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

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

основе предложенного алгоритма;  

– устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы.  

Базовые исследовательские действия:  

– определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов;  

– с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации;  

– сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев);  

– проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, 

причина — следствие);  

– формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

 – прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях.  

Работа с информацией:  

– выбирать источник получения информации;  

– согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде;  

– распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки;  

– соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете;  

– анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей;  

– самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп 

умений:  

Общение:  

– воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде;  

– проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии;  

– признавать возможность существования разных точек зрения;  

– корректно и аргументированно высказывать своё мнение;  

– строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

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

– готовить небольшие публичные выступления;  
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– подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления.  

Совместная деятельность:  

– формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  

– принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; – проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться;  

– ответственно выполнять свою часть работы; – оценивать свой вклад в общий 

результат;  

– выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

 Самоорганизация:  

– планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

– выстраивать последовательность выбранных действий.  

Самоконтроль:  

– устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности;  

– корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

педагогическимработником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. В 

текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные 

ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, 

коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном 

преподавании.  

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности 

учебных универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по 

оценке читательской и ИКТ грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для 

оценки предметных результатов являются положения ФГОС НОО, представленные в 

разделах I «Общие положения» и IV «Требования к результатам освоения программы 

начального общего образования». Формирование предметных результатов обеспечивается 

каждой учебной дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 
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Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает: 

– знание и понимание роли изучаемой области знания/вида деятельности в различных 

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

знаний или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 

– использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных 

действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

– использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при 

решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-

исследовательской и учебно-проектнойдеятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает: 

– осознанное использование приобретённых знаний и способов действий при решении 

внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 

читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивныхопераций.  

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в 

ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету зафиксировано в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей) 

Описание включает: 

– список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

– требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости 

— с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

– график контрольных мероприятий. 

                Организация и содержание оценочных процедур  

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности 

к обучению на данном уровне образования. Проводится педагогическими работниками 

ТПГ с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов в начале 1 класса и 

выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений.  

Объектом оценки является сформированностьпредпосылок учебной деятельности, 

готовность к овладению чтением, грамотой и счётом.  

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации образовательного процесса. Текущая оценка 

представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении 

программы учебного предмета.  

Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и 

направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную 
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деятельность, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др. ) с учётом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности педагогического 

работника. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

образовательного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 

успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по 

сравнению с планируемыми педагогическим работником) сроки могут включаться в 

систему накопительной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

обучающегося от необходимости выполнять тематическую проверочную работу.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые представлены в 

тематическом планировании в примерных рабочих программах. Тематическая оценка 

может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности тематических планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции образовательного 

процесса и его индивидуализации.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным обучающимся В портфолио включаются как 

работы обучающегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т п ), так и отзывы на 

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

Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в начальной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории и могут отражаться в 

характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  

– оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  

– оценки уровня функциональной грамотности;  

– оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа посещённых 

уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим 

работником.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции образовательного процесса и 



22 

 

его индивидуализации, так и для повышения квалификации педагогического работника. 

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений 

обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая начиная со второго класса проводится в конце каждой четверти 

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

предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в 

документе об образовании (дневнике).  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс. Порядок проведения промежуточной 

аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст . 58) и иными нормативными актами.  

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной 

организации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по 

предмету.  

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном 

содержании предмета с учётом формируемых метапредметных действий. Итоговая оценка 

по предмету фиксируется в электронном журнале и личном деле обучающегося.  

Характеристика готовится на основании:  

– объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне начального общего образования;  

– портфолио выпускника;  

– экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, 

обучавших данного выпускника на уровне начального общего образования. В 

характеристике выпускника:  

– отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов;  

– даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне основного общего образования с учётоминтересов 

обучающегося, выявленных проблем и отмеченныхобразовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных 

представителей). 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Рабочая программа по учебному предмету "Русский язык". Федеральная 

рабочая программа по учебному предмету "Русский язык" (предметная область "Русский 

язык и литературное чтение") (далее соответственно - программа по русскому языку, 

русский язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по русскому языку.  
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Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися; место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению 

планируемых результатов и к структуре тематического планирования.  

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных 

действий - познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами русского языка с учетом возрастных особенностей обучающихся 

на уровне начального общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального 

общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год 

обучения.  

Пояснительная записка.  

Программа по русскому языку на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения программы начального общего 

образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в федеральной программе воспитания.  

На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет особое 

значение в развитии обучающегося. Приобретенные знания, опыт выполнения 

предметных и универсальных учебных действий на материале русского языка станут 

фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а также будут 

востребованы в жизни.  

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, формирует умения 

извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной 

учебной деятельности. Изучение русского языка является основой всего процесса 

обучения на уровне начального общего образования, успехи в изучении этого предмета во 

многом определяют результаты обучающихся по другим учебным предметам.  

Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии функциональной 

грамотности обучающихся, особенно таких ее компонентов, как языковая, 

коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность.  

Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных 

возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в 

различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации 

обучающегося. Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 

мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, способствует 

формированию самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского народа и 

других народов России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые 

средства во многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, 

мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно важных для человека областях.  

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 

традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в 
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обществе правил и норм поведения, в том числе речевого, что способствует 

формированию внутренней позиции личности. Личностные достижения обучающегося 

непосредственно связаны с осознанием языка как явления национальной культуры, 

пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами 

являются развитие устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, 

формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка.  

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

 – приобретение обучающимися первоначальных представлений о многообразии 

языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных 

духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства 

общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 

осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека;  

– овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудирование, 

говорение, чтение, письмо;  

– овладение первоначальными научными представлениями о системе русского 

языка: фонетика, графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис; об основных 

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в 

речевой деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета;  

– развитие функциональной грамотности, готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию.  

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения русскому языку является признание равной значимости работы по изучению 

системы языка и работы по совершенствованию речи обучающихся. Языковой материал 

призван сформировать первоначальные представления о структуре русского языка, 

способствовать усвоению норм русского литературного языка, орфографических и 

пунктуационных правил.  

Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на решение 

практической задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков 

использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и правил 

речевого этикета в процессе устного и письменного общения. Ряд задач по 

совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным предметом 

"Литературное чтение".  

Программа по русскому языку позволит педагогическому работнику: 

 – реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС НОО;  

– определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

русского языка по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО;  

– разработать календарно-тематическое планирование с учетом особенностей 

конкретного класса.  
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В программе по русскому языку определяются цели изучения учебного предмета 

на уровне начального общего образования, планируемые результаты освоения 

обучающимися русского языка: личностные, метапредметные, предметные. Личностные и 

метапредметные результаты представлены с учетом методических традиций и 

особенностей преподавания русского языка на уровне начального общего образования. 

Предметные планируемые результаты освоения программы даны для каждого года 

русского языка.  

Программа по русскому языку устанавливает распределение учебного материала 

по классам, рекомендуемую последовательность изучения тем, основанную на логике 

развития предметного содержания и учете психологических и возрастных особенностей 

обучающихся.  

Программа по русскому языку предоставляет возможности для реализации 

различных методических подходов к преподаванию русского языка при условии 

сохранения обязательной части содержания учебного предмета.  

Содержание программы по русскому языку составлено таким образом, что 

достижение обучающимися как личностных, так и метапредметных результатов 

обеспечивает преемственность и перспективность в освоении областей знаний, которые 

отражают ведущие идеи изучения русского языка на уровне основного общего 

образования и подчеркивают пропедевтическое значение уровня начального общего 

образования, формирование готовности обучающегося к дальнейшему обучению.  

Общее число часов, рекомендованных для изучения русского языка, - 540 (4 часов 

в неделю в каждом классе): в 1 классе - 132 часов, во 2 - 4 классах - по 136 часов  

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 1 КЛАСС  

Обучение грамоте  

Начальным этапом изучения русского языка и учебного предмета "Литературное 

чтение" в 1 классе является учебный курс "Обучение грамоте": обучение письму идет 

параллельно с обучением чтению. На учебный курс "Обучение грамоте" рекомендуется 

отводить 9 часов в неделю: 5 часов русского языка (обучение письму) и 4 часа учебного 

предмета "Литературное чтение" (обучение чтению). Продолжительность "Обучения 

грамоте" зависит от уровня подготовки класса и может составлять от 20 до 23 недель, 

соответственно, продолжительность изучения систематического курса в 1 классе может 

варьироваться от 13 до 10 недель  

Развитие речи  

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. Участие в 

диалоге.  

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух.  

Слово и предложение Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка.  

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова. Выявление слов, значение которых требует уточнения, Фонетика  

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление 

последовательности звуков в слове и количества звуков. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со 
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звуковыми моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Определение места ударения.  

Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов в слове. 

Ударный слог.  

Графика  

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской 

графики. Буквы гласных как показатель твёрдости — мягкости согласных звуков. 

Функции букв е, ё, ю, я.  

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце 

слова.  

Последовательность букв в русском алфавите.  

Чтение  

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное 

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Выразительное 

чтение на материале небольших прозаических текстов и стихотворений.  

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании.  

Письмо Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 

доски.  

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма.  

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, 

аккуратным почерком. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела 

между словами, знака переноса. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. Приемы и последовательность правильного 

списывания текста. Орфография и пунктуация Правила правописания и их применение: 

раздельное написание слов; обозначение гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в 

положении под ударением), ча, ща, чу, щу; прописная буква в начале предложения, в 

именах собственных (имена людей, клички животных); перенос слов по слогам без 

стечения согласных; знаки препинания в конце предложения.  

Систематический курс  

Общие сведения о языке  

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

Фонетика 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. 

Гласные ударные и безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение. 

Звонкие и глухие согласные звуки, их различение. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. 

Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление 

слов на слоги (простые случаи, без стечения согласных).  

Графика  
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Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости 

согласных звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме мягкости 

согласных звуков буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь.  

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса.  

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. 

Использование алфавита для упорядочения списка слов.  

Орфоэпия  

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике).  

Лексика  

Слово как единица языка (ознакомление). Слово как название предмета, признака 

предмета, действия предмета (ознакомление).  

Выявление слов, значение которых требует уточнения.  

Синтаксис  

Предложение как единица языка (ознакомление).  

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

связи слов в предложении при помощи смысловых вопросов.  

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из 

набора форм слов.  

Орфография и пунктуация  

Правила правописания и их применение:  

• раздельное написание слов в предложении;  

• прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и 

фамилиях людей, кличках животных;  

• перенос слов (без учёта морфемного членения слова);  

• гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (вположении под ударением), ча, 

ща, чу, щу;  

• сочетания чк, чн;  

• слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника);  

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки.  

Алгоритм списывания текста. 

 Развитие речи  

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи 

(ознакомление).  

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации 

устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание 

аудиозаписи).  

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Изучение русского языка в 



28 

 

1 классе способствует на пропедевтическом уровне работе над рядом метапредметных 

результатов: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

Базовые логические действия:  

— сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей;  

— сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной 

задачей;  

— устанавливать основания для сравнения звуков, слов (на основе образца);  

— характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных 

звуков; твёрдых согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих согласных 

звуков; слов с заданным звуком.  

Базовые исследовательские действия:  

— проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, 

подбирать слова к модели;  

— формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова;  

— использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов.  

Работа с информацией:  

— выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по 

орфографическому словарику учебника; место ударения в слове по перечню слов, 

отрабатываемых в учебнике;  

— анализировать графическую информацию — модели звукового состава слова; 

— самостоятельно создавать модели звукового состава слова.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

Общение:  

— воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде;  

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе 

общения нормы речевого этикета; соблюдать правила ведения диалога;  

— воспринимать разные точки зрения;  

— в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу;  

— строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о 

звуковом и буквенном составе слова.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

Самоорганизация:  

– определять последовательность учебных операций при проведении звукового 

анализа слова;  

– определять последовательность учебных операций при списывании; удерживать 

учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении звуков буквами, при 

списывании текста, при письме под диктовку: применять отрабатываемый способ 

действия, соотносить цель и результат;  

Самоконтроль:  

— находить указанную ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, 

при письме под диктовку или списывании слов, предложений;  
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— оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, предложений.  

Совместная деятельность:  

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий 

по её достижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения 

участников совместной работы;  

— ответственно выполнять свою часть работы. 

2 КЛАСС  

Общие сведения о языке  

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры. Первоначальные представления о многообразии языкового пространства 

России и мира. Методы познания языка: наблюдение, анализ.  

Фонетика и графика  

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение 

ударных и безударных гласных звуков, твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и 

глухих согласных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на 

письме твёрдости и мягкости согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я; согласный звук 

[й’] и гласный звук [и] (повторение изученного в 1 классе).  

Парные и непарные по твёрдости — мягкости согласные звуки. Парные и 

непарные по звонкости — глухости согласные звуки.  

Качественная характеристика звука: гласный — согласный; гласный ударный — 

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

глухой, парный — непарный.  

Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в 

середине слова; разделительный. Использование на письме разделительных ъ и ь.  

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ё, ю, я (в 

начале слова и после гласных).  

Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных). Использование 

знания алфавита при работе со словарями.  

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац 

(красная строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного). Орфоэпия  

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного перечня слов 

(орфоэпического словаря учебника) для решения практических задач.  

Лексика 

 Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее 

представление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря.  

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). Наблюдение 

за использованием в речи синонимов, антонимов.  

Состав слова (морфемика)  

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. 

Признаки однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах 

корня (простые случаи).  
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Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью 

окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов.  

Суффикс как часть слова (наблюдение).  

Приставка как часть слова (наблюдение).  

Морфология  

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», «что?»), 

употребление в речи.  

Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что сделать?» и 

др.), употребление в речи.  

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы(«какой?», 

«какая?», «какое?», «какие?»), употребление в речи.  

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые предлоги: 

в, на, из, без, над, до, у, о, об и др.  

Синтаксис  

Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). 

Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от слова. 

Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов предложения (логическое 

ударение). Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные, побудительные предложения. Виды предложений по эмоциональной 

окраске (по интонации): восклицательные и невосклицательные предложения.  

Орфография и пунктуация  

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, 

клички животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки на 

строку (без учёта морфемного членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях жи 

ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн (повторение правил 

правописания, изученных в 1 классе).  

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. 

Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов. 

 Правила правописания и их применение:  

• разделительный мягкий знак;  

• сочетания чт, щн, нч;  

• проверяемые безударные гласные в корне слова;  

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

• непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника);  

• прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, 

клички животных, географические названия;  

• раздельное написание предлогов с именами существительными.  

Развитие речи  

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для 

выражения собственного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить 
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разговор, привлечь внимание и т. п.). Практическое овладение диалогической формой 

речи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и 

бытового общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности при проведении парной и групповой работы.  

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного 

рассказа по личным наблюдениям и вопросам.  

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; 

последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. Тема 

текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. 

Последовательность частей текста (абзацев). Корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев.  

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное 

ознакомление).  

Поздравление и поздравительная открытка.  

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе 

информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением 

правильной интонации.  

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с опорой 

на вопросы.  

Изучение русского языка во 2 классе способствует на пропедевтическом уровне 

работе над рядом метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

Базовые логические действия:  

— сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные 

(родственные) слова и слова с омонимичными корнями;  

— сравнивать значение однокоренных (родственных) слов; сравнивать буквенную 

оболочку однокоренных (родственных) слов;  

— устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос отвечают, что 

обозначают;  

— характеризовать звуки по заданным параметрам;  

— определять признак, по которому проведена классификация звуков, букв, слов, 

предложений;  

— находить закономерности на основе наблюдения за языковыми единицами.  

— ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); соотносить 

понятие с его краткой характеристикой.  

Базовые исследовательские действия:  

— проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами 

(слово, предложение, текст);  

— формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются / 

не являются однокоренными (родственными).  

Работа с информацией:  

— выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для 

получения информации;  
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— устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов;  

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде;  

— анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; «читать» информацию, представленную в схеме, 

таблице;  

— с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы для 

представления информации.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

Общение:  

— воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах;  

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога;  

— признавать возможность существования разных точек зрения в процессе 

анализа результатов наблюдения за языковыми единицами;  

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение о результатах 

наблюдения за языковыми единицами;  

— строить устное диалогическое выказывание;  

— строить устное монологическое высказывание на определённую тему, на 

основе наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации;  

— устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного 

или услышанного текста.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

Самоорганизация:  

— планировать с помощью учителя действия по решению орфографической 

задачи; выстраивать последовательность выбранных действий.  

Самоконтроль:  

— устанавливать с помощью учителя причины успеха/неудач при выполнении 

заданий по русскому языку;  

— корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления 

ошибок при выделении в слове корня и окончания, при списывании текстов и записи под 

диктовку.  

Совместная деятельность:  

— строить действия по достижению цели совместной деятельности при 

выполнении парных и групповых заданий на уроках русского языка: распределять роли, 

договариваться, корректно делать замечания и высказывать пожелания участникам 

совместной работы, спокойно принимать замечания в свой адрес, мирно решать 

конфликты (в том числе с небольшой помощью учителя);  

— совместно обсуждать процесс и результат работы;  

— ответственно выполнять свою часть работы; — оценивать свой вклад в общий 

результат. 

3 КЛАСС  

Сведения о русском языке  

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы 

познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент.  
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Фонетика и графика  

Звуки русского языка: гласный/согласный, гласный ударный/безударный, 

согласный твёрдый/мягкий, парный/непарный, согласный глухой/звонкий, 

парный/непарный; функции разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия 

использования на письме разделительных мягкого и твёрдого знаков (повторение 

изученного).  

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными ь и ъ, в 

словах с непроизносимыми согласными.  

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Орфоэпия  

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка (на ограниченном 

перечне слов, отрабатываемом в учебнике).  

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач.  

Лексика  

Повторение: лексическое значение слова.  

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова 

(ознакомление).  

Состав слова (морфемика)  

Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; 

признаки однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах 

корня (простые случаи); окончание как изменяемая часть слова (повторение изученного).  

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, 

суффикс — значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление).  

Морфология Части речи.  

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена 

существительные единственного и множественного числа. Имена существительные 

мужского, женского и среднего рода. Падеж имён существительных. Определение падежа, 

в котором употреблено имя существительное. Изменение имён существительных по 

падежам и числам (склонение). Имена существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена 

существительные одушевлённые и неодушевлённые.  

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость 

формы имени прилагательного от формы имени существительного. Изменение имён 

прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имён прилагательных на -ий, -ов, - 

ин). Склонение имён прилагательных.  

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в 

речи.  

Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в 

тексте.  

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая форма 

глагола Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по 

временам, числам. Род глаголов в прошедшем времени.  

Частица не, её значение.  
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Синтаксис Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) 

вопросов связи между словами в предложении. Главные члены предложения — 

подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на виды). 

Предложения распространённые и нераспространённые.  

Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но и без 

союзов.  

Орфография и пунктуация 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, различные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке 

собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом 

орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова.  

Правила правописания и их применение:  

• разделительный твёрдый знак; 

 • непроизносимые согласные в корне слова; 

 • мягкий знак после шипящих на конце имён существительных;  

• безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на уровне 

наблюдения);безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на 

уровне наблюдения);  

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  

• непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника);  

• раздельное написание частицы не с глаголами.  

Развитие речи  

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, 

благодарность, отказ и др. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в 

ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие: формулировать 

и аргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; контролировать (устно 

координировать) действия при проведении парной и групповой работы.  

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком.  

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: признаки 

текста, тема текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений и абзацев.  

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. 

Связь предложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но. 

Ключевые слова в тексте.  

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание 

собственных текстов заданного типа.  

Жанр письма, объявления. Изложение текста по коллективно или самостоятельно 

составленному плану. Изучающее, ознакомительное чтение.  
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Изучение русского языка в 3 классе способствует работе над рядом 

метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности  

Познавательные универсальные учебные действия:  

Базовые логические действия:  

— сравнивать грамматические признаки разных частей речи;  

— сравнивать тему и основную мысль текста;  

— сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение); сравнивать 

прямое и переносное значение слова; 

— группировать слова на основании того, какой частью речи они являются;  

— объединять имена существительные в группы по определённому признаку 

(например, род или число);  

— определять существенный признак для классификации звуков, предложений;  

— устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи 

между словами в предложении;  

— ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, 

второстепенные члены предложения, часть речи, склонение) и соотносить понятие с его 

краткой характеристикой.  

Базовые исследовательские действия:  

— определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на 

основе предложенных учителем критериев;  

— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения текста;  

— высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом;  

— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое 

миниисследование, выполнять по предложенному плану проектное задание;  

— формулировать выводы об особенностях каждого из трёх типов текстов, 

подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения;  

— выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе 

предложенных критериев).  

Работа с информацией:  

— выбирать источник получения информации при выполнении 

миниисследования;  

— анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии 

с учебной задачей;  

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как 

результата наблюдения за языковыми единицами.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

Общение:  

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование);  

— готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, 

наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания;  
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— создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, 

просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

Самоорганизация:  

— планировать действия по решению орфографической задачи; выстраивать 

последовательность выбранных действий.  

Самоконтроль:  

— устанавливать причины успеха/неудач при выполнении заданий по русскому 

языку;  

— корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления 

ошибок при выделении в слове корня и окончания, при определении части речи, члена 

предложения при списывании текстов и записи под диктовку.  

Совместная деятельность: 

 — формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) при выполнении коллективного 

миниисследования или проектного задания на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  

— выполнять совместные (в группах) проектные задания с опорой на 

предложенные образцы;  

— при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 — проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), 

подчиненного, проявлять самостоятельность, организованность, инициативность для 

достижения общего успеха деятельности. 

4 КЛАСС  

Сведения о русском языке  

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания 

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект.  

Фонетика и графика  

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по 

заданным параметрам. Звуко-буквенный разбор слова( по отработанному алгоритму)  

Орфоэпия  

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения 

звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 

учебнике).  

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении 

правильного произношения слов.  

Лексика  

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи 

синонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи).  

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи).  

Состав слова (морфемика) Состав изменяемых слов, выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса 

(повторение изученного).  
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Основа слова.  

Состав неизменяемых слов (ознакомление).  

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи 

(ознакомление).  

Морфология  

Части речи самостоятельные и служебные.  

Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме 

существительных на - мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во 

множественном числе); соб- ственных имён существительных на -ов, -ин, -ий; имена 

существительные 1, 2, 3-го склонения (повторение изученного). Несклоняемые имена 

существительные (ознакомление).  

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы 

имени существительного (повторение). Склонение имён прилагательных во 

множественном числе.  

Местоимение. Личные местоимения (повторение).  

Личные местоимения 1-го и 3-го лица единственного и множественного числа; 

склонение личных местоимений.  

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). I и II спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов.  

Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи.  

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). Союз; союзы и, а, но в 

простых и сложных предложениях.  

Частица не, её значение (повторение).  

Синтаксис  

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и 

различий; виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные 

и побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные); связь между словами в словосочетании и предложении (при помощи 

смысловых вопросов); распространённые и нераспространённые предложения 

(повторение изученного).  

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с одиночным 

союзом и. Интонация перечисления в предложениях с однородными членами.  

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: 

сложносочинённые с союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без называния 

терминов).  

Орфография и пунктуация 

 Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Орфографическая 

зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; 

различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове; контроль при проверке собственных и предложенных текстов 

(повторение и применение на новом орфографическом материале).  

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова.  

Правила правописания и их применение:  
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- безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имён существительных 

на -ов, -ин, -ий);  

- безударные падежные окончания имён прилагательных;  

- мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа;  

- наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; - безударные 

личные окончания глаголов;  

- знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными 

союзами и, а, но и без союзов.  

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых 

(наблюдение). Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора 

(наблюдение).  

Развитие речи  

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации 

устного и письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и др.); 

диалог; монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке.  

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи.  

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный 

устный пересказ текста).  

Сочинение как вид письменной работы.  

Изучающее, чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Ознакомительное 

чтение в соответствии с поставленной задачей  

Изучение русского языка в 4 классе способствует работе над рядом 

метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности  

Познавательные универсальные учебные действия:  

Базовые логические действия:  

— устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям 

речи; устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, но 

отличающихся грамматическими признаками; 

 — группировать слова на основании того, какой частью речи они являются;  

— объединять глаголы в группы по определённому признаку (например, время, 

спряжение);  

— объединять предложения по определённому признаку;  

— классифицировать предложенные языковые единицы;  

— устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

— ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, 

неопределённая форма, однородные члены предложения, сложное предложение) и 

соотносить понятие с его краткой характеристикой.  

Базовые исследовательские действия:  
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— сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);  

— проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа 

(звукобуквенный, морфемный, морфологический, синтаксический);  

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, 

сравнения, мини- исследования);  

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма;  

— прогнозировать возможное развитие речевой ситуации.  

Работа с информацией:  

— выбирать источник получения информации, работать со словарями, 

справочниками в поисках информации, необходимой для решения учебно-практической 

задачи; находить дополнительную информацию, используя справочники и словари;  

— распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых 

единицах самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её 

проверки;  

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет;  

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

Общение: 

 — воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые 

средства для выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде;  

— строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при 

обобщении результатов наблюдения за орфографическим материалом;  

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование);  

— готовить небольшие публичные выступления;  

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

выступления. Регулятивные универсальные учебные действия:  

Самоорганизация:  

— самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата;  

— выстраивать последовательность выбранных действий; предвидеть трудности и 

возможные ошибки.  

Самоконтроль:  

— контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать 

учебные действия для преодоления ошибок;  

— находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины;  

— оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой 

вклад в неё;  

— адекватно принимать оценку своей работы.  
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Совместная деятельность:  

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

— ответственно выполнять свою часть работы;  

— оценивать свой вклад в общий результат;  

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы, 

планы, идеи.  

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне 

начального общего образования.  

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 1) гражданско-

патриотического воспитания:  

– становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через 

изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны;  

– осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения народов России;  

– осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с текстами на 

уроках русского языка;  

– проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том числе на 

основе примеров из текстов, с которыми идет работа на уроках русского языка;  

– первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отраженных в текстах, с 

которыми идет работа на уроках русского языка;  

2) духовно-нравственного воспитания:  

– осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

народа;  

– признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт;  

– проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

 – неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического 

и морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка);  

3) 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 искусстве слова; осознание важности русского 

языка как средства общения и самовыражения;  
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4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

– соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде 

дополнительной информации в процессе языкового образования;  

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого 

этикета и правил общения;  

5) трудового воспитания: 

 – осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 

примерам из текстов, с которыми идет работа на уроках русского языка), интерес к 

различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, с которыми 

идет работа на уроках русского языка; 

 6) экологического воспитания:  

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

неприятие действий, приносящих вред природе;  

7) ценности научного познания:  

– первоначальные представления о научной картине мира, в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих целостной 

научной картины мира;  

– познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского 

языка, активность и самостоятельность в его познании.  

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий:  

– сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 

грамматический признак, лексическое значение и другое); устанавливать аналогии 

языковых единиц;  

– объединять объекты (языковые единицы) по определенному признаку; – 

определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей 

речи, предложений, текстов);  

классифицировать языковые единицы;  

– находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при 

работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе 

языковых единиц;  

– выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи 

на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию;  

– устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за 

языковым материалом, делать выводы.  
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У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий:  

– с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации; 

 – сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

целесообразный (на основе предложенных критериев);  

– проводить по предложенному плану несложное лингвистическое 

миниисследование, выполнять по предложенному плану проектное задание;  

– формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения за языковым материалом (классификации, 

сравнения, исследования);  

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного 

языкового материала;  

– прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:  

– выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения;  

– согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

 – распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного учителем способа ее проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

– соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, 

законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (информации о 

написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах 

слова);  

– анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей;  

– понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, 

схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:  

– воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде;  

– проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалоги и дискуссии;  

– признавать возможность существования разных точек зрения; – корректно и 

аргументированно высказывать свое мнение;  

– строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

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

в соответствии с речевой ситуацией;  
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– готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного 

задания; 

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

выступления.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий:  

– планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; – 

выстраивать последовательность выбранных действий.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

– устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

 – корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 

 – соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 

выделению, характеристике, использованию языковых единиц;  

– находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку;  

– сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности:  

– формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков;  

– принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

– проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты;  

– ответственно выполнять свою часть работы; – оценивать свой вклад в общий 

результат;  

– выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1 КЛАСС  

К концу обучения в первом классе обучающийся научится:  

— различать слово и предложение; вычленять слова из предложений;  

— вычленять звуки из слова;  

— различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный 

звук [й’] и гласный звук [и]);  

— различать ударные и безударные гласные звуки;  

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

слове);  

— различать понятия «звук» и «буква»;  
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— определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: 

слова без стечения согласных); определять в слове ударный слог;  

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь 

в конце слова;  

— правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание 

последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов;  

— писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и 

строчные буквы, соединения букв, слова;  

— применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах собственных 

(имена, фамилии, клички животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из 

слогов типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в 

положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника);  

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 

тексты объёмом не более 25 слов;  

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 

3—5 слов, тексты объёмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с 

произношением;  

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки;  

— понимать прослушанный текст;  

— читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением 

интонации и пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

 — находить в тексте слова, значение которых требует уточнения;  

— составлять предложение из набора форм слов;  

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

наблюдениям;  

— использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач.  

2 КЛАСС  

К концу обучения во втором классе обучающийся научится:  

— осознавать язык как основное средство общения;  

— характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: 

согласный парный/непарный по твёрдости/мягкости; согласный парный/непарный по 

звонкости/глухости;  

— определять количество слогов в слове (в том числе при стечении согласных); 

делить слово на слоги;  

— устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с 

учётом функций букв е, ё, ю, я;  

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в 

середине слова; — находить однокоренные слова;  

— выделять в слове корень (простые случаи); — выделять в слове окончание; — 

выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и 

уточнять значение по учебным словарям; случаи употребления синонимов и антонимов 

(без называния терминов);  
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— распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»;  

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и 

др.;  

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», 

«какие?»;  

— определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

 — находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила;  

— применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; 

щн, нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие 

согласные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях 

людей, кличках животных, географических названиях; раздельное написание предлогов с 

именами существительными, разделительный мягкий знак;  

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 

тексты объёмом не более 50 слов;  

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, 

тексты объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания;  

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки;  

— пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями 

учебника;  

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 

предложения на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических 

норм, правильной интонации;  

— формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно 

и письменно (1—2 предложения);  

— составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь 

по вопросам;  

— определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; — составлять 

текст из разрозненных предложений, частей текста;  

— писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов 

с опорой на вопросы;  

— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 

изученные понятия.  

3 КЛАСС  

К концу обучения в третьем 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 звуко-буквенный 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 
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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 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 простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации устно 

и письменно (1—2 предложения);  

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 

предложений на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических 
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норм, 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;  

— уточнять значение слова с помощью толкового словаря.  

4 КЛАСС  

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится:  

— осознавать многообразие языков и культур на территории Российской 

Федерации, осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей 

народа;  

— объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять роль 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения;  

— осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей 

культуры человека; — проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом);  

— подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным 

словам антонимы; 

 — выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять 

значение слова по контексту; 

— проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; 

составлять схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой;  

— устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков;  

— определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, 

число, падеж; проводить разбор имени существительного как части речи;  

— определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в 

единственном числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части 

речи;  

— устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять 

грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем 

времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в 

настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола 

как части речи;  
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— определять грамматические признаки личного местоимения в начальной 

форме: лицо, число, род (у местоимений 3- го лица в единственном числе); использовать 

личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; — различать 

предложение, словосочетание и слово;  

— классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске;  

— различать распространённые и нераспространённые предложения;  

— распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 

однородными членами; использовать предложения с однородными членами в речи;  

— разграничивать простые распространённые и сложные предложения, 

состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 

предложения без называния терминов); составлять простые распространённые и сложные 

предложения, состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и 

бессоюзные сложные предложения без называния терминов); 

 — производить синтаксический разбор простого 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); безударные падежные 

окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также 

кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные 

окончания имён прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 

2-го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться 

и -тся; безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с 

однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов;  

— правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов;  

— писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных 

правил правописания;  

— находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на 

изученные правила, описки;  

— осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); 

выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения;  

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 

предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого 

взаимодействия; — создавать небольшие устные и письменные тексты (3— 5 

предложений) для конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные 

открытки, объявления и др.);  

— определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать 

текст с опорой на тему или основную мысль;  

— корректировать порядок предложений и частей текста;  

— составлять план к заданным текстам; — осуществлять подробный пересказ 

текста (устно и письменно);  

— осуществлять выборочный пересказ текста (устно);  

— писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; — 

осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; формулировать 
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устно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; 

интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию;  

— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 

изученные понятия; — уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том 

числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный 

перечень. 

 

2.2. Рабочая программа по учебному предмету "Литературное чтение" 

(предметная область "Русский язык и литературное чтение") (далее соответственно - 

программа по литературному чтению, литературное чтение) включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

литературному чтению.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения литературного 

чтения, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и 

планируемым результатам.  

Содержание обучения представлено тематическими блоками, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего 

образования. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем 

универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных), 

которые возможно формировать средствами литературного чтения с учетом возрастных 

особенностей обучающихся.  

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению 

включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне начального 

общего образования.  

Пояснительная записка.  

Программа по литературному чтению на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения программы начального общего 

образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в федеральной программе воспитания.  

Литературное чтение - один из ведущих учебных предметов уровня начального 

общего образования, который обеспечивает, наряду с достижением предметных 

результатов, становление базового умения, необходимого для успешного изучения других 

предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и закладывает основы 

интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития 

обучающихся.  

Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художественной 

литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приемов 

работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с 

учетом этого направлен на общее и литературное развитие обучающегося, реализацию 

творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в 

изучении систематического курса литературы.  

Приоритетная цель обучения литературному чтению - становление грамотного 

читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 
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самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и 

повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное 

произведение.  

Приобретенные обучающимися знания, полученный опыт решения учебных 

задач, а также сформированность предметных и универсальных действий в процессе 

изучения литературного чтения станут фундаментом обучения на уровне основного 

общего образования, а также будут востребованы в жизни.  

Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением 

следующих задач:  

- формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народного 

творчества;  

- достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 

речевого развития;  

- осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека;  

- первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества;  

- овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных понятий в 

соответствии с представленными предметными результатами по классам;  

- овладение техникой смыслового чтения вслух, "про себя" (молча) и текстовой 

деятельностью, обеспечивающей понимание и использование информации для решения 

учебных задач.  

Программа по литературному чтению представляет вариант распределения 

предметного содержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов. 

Содержание программы по литературному чтению раскрывает следующие направления 

литературного образования обучающегося: речевая и читательская деятельности, круг 

чтения, творческая деятельность. 

 В основу отбора произведений для литературного чтения положены 

общедидактические принципы обучения: соответствие возрастным возможностям и 

особенностям восприятия обучающимися фольклорных произведений и литературных 

текстов; представленность в произведениях нравственно-эстетических ценностей, 

культурных традиций народов России, отдельных произведений выдающихся 

представителей мировой детской литературы. 

 Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению 

является представленность разных жанров, видов и стилей произведений, 

обеспечивающих формирование функциональной литературной грамотности 

обучающегося, а также возможность достижения метапредметных результатов, 

способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты при изучении 

других предметов учебного плана начального общего образования.  

Планируемые результаты изучения литературного чтения включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 
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Литературное чтение является преемственным по отношению к учебному предмету 

"Литература", который изучается на уровне основного общего образования.  

Освоение программы по литературному чтению в 1 классе начинается вводным 

интегрированным учебным курсом "Обучение грамоте" (рекомендуется 180 часов: 

русского языка 100 часов и литературного чтения 80 часов).  

Содержание литературного чтения, реализуемого в период обучения грамоте, 

представлено в программе по русскому языку. После периода обучения грамоте 

начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. На литературное 

чтение в 1 классе отводится не менее 10 учебных недель (40 часов), для изучения 

литературного чтения во 2 - 4 классах рекомендуется отводить по 136 часов (4 часа в 

неделю в каждом классе). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 1 КЛАСС  

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста 

произведений художественной литературы и устного народного творчества (не менее 

четырёх произведений). Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и 

различия. Реальность и волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: 

последовательность событий в фольклорной (народной) и литературной (авторской) 

сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных произведений. 

Нравственные ценности и идеи , традиции, быт , культура в русских народных и 

литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества 

(отношение к природе, людям, предметам). Произведения для чтения: народные сказки о 

животных, например, "Лисица и тетерев", "Лиса и рак", литературные (авторские) сказки, 

например, К.Д. Ушинский "Петух и собака", сказки В.Г. Сутеева "Кораблик", "Под 

грибом" и другие (по выбору).  

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общее 

представление): чему посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его 

основная идея (чему учит? какие качества воспитывает?). Произведения одной темы, но 

разных жанров: рассказ , стихотворение, сказка (общее представление на примере не 

менее шести произведений К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, В. Г. Сутеева, Е. А. Пермяка, 

B. А. Осеевой, А. Л. Барто, Ю. И. Ермолаева, Р. С. Сефа, C. В. Михалкова, В. Д. 

Берестова, В. Ю. Драгунского и др.). Характеристика героя произведения, общая оценка 

поступков. Понимание заголовка произведения, его соотношения с содержанием 

произведения и его идеей. Осознание нравственно-этических понятий: друг, дружба, 

забота, труд, взаимопомощь. Произведения для чтения: К.Д. Ушинский "Худо тому, кто 

добра не делает никому", Л.Н. Толстой "Косточка", Е.А. Пермяк "Торопливый ножик", 

В.А. Осеева "Три товарища", А.Л. Барто "Я - лишний", Ю.И. Ермолаев "Лучший друг" и 

другие (по выбору).  

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение 

поэтических произведений о природе (на примере трёх -четырёх доступных произведений 

А. С. Пушкина, Ф. И. Тютчева, А. К. Толстого, С. А. Есенина, А. Н. Плещеева, Е. А. 

Баратынского, И. С. Никитина, Е. Ф. Трутневой, А. Л . Барто, С. Я. Маршака и др.). Тема 

поэтических произведений: звуки и краски природы, времена года, человек и природа; 

Родина, природа родного края. Особенности стихотворной речи, сравнение с 

прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление). Настроение, которое рождает 

поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к 
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Родине, природе родного края. Иллюстрация к произведению как отражение 

эмоционального отклика на произведение. Выразительное чтение поэзии. Роль интонации 

при выразительном чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, 

сила голоса.  

Устное народное творчество — малые фольклорные жанры (не менее шести 

произведений). Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, 

загадка, пословица, их назначение (веселить , потешать, играть, поучать). Особенности 

разных малых фольклорных жанров. Потешка — игровой народный фольклор. Загадки — 

средство воспитания живости ума, сообразительности. Пословицы — проявление 

народной мудрости, средство воспитания понимания жизненных правил. Произведения 

для чтения: потешки, загадки, пословицы.  

Произведения о братьях наших меньших (трёх-четырёх авторов по выбору). 

Животные — герои произведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях 

человека и животных — воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. 

Виды текстов: художественный и научно-познавательный, их сравнение. Характеристика 

героя: описание его внешности, поступки, речь, взаимоотношения с другими героями 

произведения. Авторское отношение к герою. Осознание нравственно-этических понятий: 

любовь и забота о животных. Произведения для чтения: В.В. Бианки "Лис и Мышонок", 

Е.И. Чарушин "Про Томку", М.М. Пришвин "Еж", Н.И. Сладков "Лисица и Еж" и другие. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о маме (не 

менее одного автора по выбору, на примере доступных произведений Е. А. Благининой, 

А. Л. Барто, Н. Н. Бромлей, А. В. Митяева, В. Д. Берестова, Э. Э. Мошковской, Г. П. 

Виеру, Р . С. Сефа и др.). Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви как 

привязанность одного человека к другому (матери к ребёнку, детей к матери, близким), 

проявление любви и заботы о родных людях. Произведения для чтения: Е.А. Благинина 

"Посидим в тишине", А.Л. Барто "Мама", А.В. Митяев "За что я люблю маму" и другие 

(по выбору).  

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх 

произведений). Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном 

проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в 

произведении реалистических событий с необычными , сказочными, фантастическими. 

Произведения для чтения: Р.С. Сеф "Чудо", В.В. Лунин "Я видел чудо", Б.В. Заходер "Моя 

Вообразилия", Ю.П. Мориц "Сто фантазий" и другие (по выбору).  

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что 

книга — источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации — элементы 

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

библиотеке.  

Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений:  



53 

 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные 

произведения;  

понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного текста;  

ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные жанры, 

тема, идея, заголовок, содержание произведения, сказка (фольклорная и литературная), 

автор, герой, рассказ, стихотворение (в пределах изученного); различать и группировать 

произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки (фольклорная и литературная), 

стихотворение, рассказ);  

анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность 

событий в произведении, характеризовать героя, давать положительную или 

отрицательную оценку его поступкам, задавать вопросы по фактическому содержанию;  

сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает. Работа с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способствует 

формированию умений: понимать, что текст произведения может быть представлен в 

иллюстрациях, различных видах зрительного искусства (фильм, спектакль и другие); 

 соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, 

которые соответствуют иллюстрации.  

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

 читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные 

нормы; 

 участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: 

слушать собеседника, отвечать на вопросы, высказывать свое отношение к обсуждаемой 

проблеме;  

пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на вопросы, рисунки, 

предложенный план;  

объяснять своими словами значение изученных понятий;  

описывать свое настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, 

рассказов.  

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости 

обращаться за помощью к учителю;  

проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения;  

с помощью учителя оценивать свои успехи (трудности) в освоении читательской 

деятельности.  

Совместная деятельность способствует формированию умений: проявлять 

желание работать в парах, небольших группах;  

проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, 

ответственно выполнять свою часть работы. 

2 КЛАСС  

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не менее трёх 

стихотворений И. С. Никитина, Ф. П. Савинова, А. А. Прокофьева, Н. М. Рубцова, С. А. 

Есенина и др.). Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. 

Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: любовь к Родине, родному 
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краю, Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его с главной мыслью и идеей 

произведения. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на 

произведение. Отражение темы Родины в изобразительном искусстве (пейзажи И. И. 

Левитана, И. И. Шишкина, В. Д. Поленова и др.). Произведения для чтения: И.С. Никитин 

"Русь", Ф.П. Савинов "Родина", А.А. Прокофьев "Родина" и другие (по выбору).  

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора 

(потешки, считалки, пословицы, скороговорки , небылицы, загадки по выбору). Шуточные 

фольклорные произведения — скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их 

роль в речи. Игра со словом, «перевёртыш событий » как основа построения небылиц. 

Ритм и счёт — основные средства выразительности и построения считалки. Народные 

песни, их особенности. Загадка как жанр фольклора, тематические группы загадок. 

Сказка— выражение народной мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. 

Особенности сказок разного вида (о животных, бытовые, волшебные). Особенности 

сказок о животных: сказки народов России . Бытовая сказка: герои, место действия, 

особенности построения и языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее 

представление): наличие присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные 

произведения народов России: отражение в сказках народного быта и культуры. 

Произведения для чтения: потешки, считалки, пословицы, скороговорки, загадки, 

народные песни, русская народная сказка "Каша из топора", русская народная сказка "У 

страха глаза велики", русская народная сказка "Зимовье зверей", русская народная сказка 

"Снегурочка", сказки народов России (1 - 2 произведения) и другие.  

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в разные 

времена года (осень , зима, весна, лето) в произведениях литературы (по выбору, не менее 

пяти авторов). Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски времён года). 

Средства выразительности при описании природы: сравнение и эпитет . Настроение, 

которое создаёт пейзажная лирика. Иллюстрация как отражение эмоционального отклика 

на произведение. Отражение темы «Времена года» в картинах художников (на примере 

пейзажей И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. И. Шишкина и др.) и 

музыкальных произведениях (например, произведения П. И. Чайковского, А. Вивальди и 

др.). Произведения для чтения: А.С. Пушкин "Уж небо осенью дышало...", "Вот север, 

тучи нагоняя...", А.А. Плещеев "Осень", А.К. Толстой "Осень. Обсыпается наш сад...", 

М.М. Пришвин "Осеннее утро", Г.А. Скребицкий "Четыре художника", Ф.И. Тютчев 

"Чародейкою Зимою", "Зима недаром злится", И.С. Соколов-Микитов "Зима в лесу", С.А. 

Есенин "Поет зима - аукает...", И.З. Суриков "Лето" и другие.  

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении 

(расширение круга чтения: не менее четырёх произведений С. А. Баруздина, Н. Н. Носова, 

В. А. Осеевой, А. Гайдара, В. П. Катаева, И. П. Токмаковой, В. Ю. Драгунского, В. В. 

Лунина и др.). Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: дружба, 

терпение, уважение, помощь друг другу. Главная мысль произведения. Герой 

произведения (введение понятия «главный герой»), его характеристика (портрет), оценка 

поступков. Произведения для чтения: Л.Н. Толстой "Филиппок", Е.А. Пермяк "Две 

пословицы", Ю.И. Ермолаев "Два пирожных", В.А. Осеева "Синие листья", Н.Н. Носов 

"На горке", "Заплатка", А.Л. Барто "Катя", В.В. Лунин "Я и Вовка", В.Ю. Драгунский 

"Тайное становится явным" и другие (по выбору).  
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Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: 

«бродячие» сюжеты (произведения по выбору, не менее четырёх). Фольклорная основа 

авторских сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей языка. Тема дружбы в 

произведениях зарубежных авторов. Составление плана произведения: части текста, их 

главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

Произведения для чтения: народная сказка "Золотая рыбка", А.С. Пушкин "Сказка о 

рыбаке и рыбке", народная сказка "Морозко", В.Ф. Одоевский "Мороз Иванович", В.И. 

Даль "Девочка Снегурочка" и другие.  

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных 

(песни, загадки , сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не 

менее пяти авторов). Дружба людей и животных — тема литературы (произведения Д. Н. 

Мамина-Сибиряка, Е. И. Чарушина, В. В. Бианки, Г. А. Скребицкого, В. В. Чаплиной, С. 

В. Михалкова, Б. С. Житкова, С.В. Образцова, М. М. Пришвина и др.). Отражение образов 

животных в фольклоре (русские народные песни, загадки , сказки). Герои стихотворных и 

прозаических произведений о животных. Описание животных в художественном и 

научно-познавательном тексте. Приёмы раскрытия автором отношений людей и 

животных . Нравственно-этические понятия: отношение человека к животным (любовь и 

забота). Особенности басни как жанра литературы, прозаические и стихотворные басни 

(на примере произведений И. А. Крылова, Л. Н. Толстого). Мораль басни как 

нравственный урок (поучение). Знакомство с художниками-иллюстраторами, 

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

для чтения: И.А. Крылов "Лебедь, Щука и Рак", Л.Н. Толстой "Лев и мышь", М.М. 

Пришвин "Ребята и утята", Б.С. Житков "Храбрый утенок", В.Д. Берестов "Кошкин 

щенок", В.В. Бианки "Музыкант", Е.И. Чарушин "Страшный рассказ", С.В. Михалков 

"Мой щенок" и другие (по выбору). 

 О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и 

детей в творчестве писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение 

нравственных семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, 

уважение и внимание к старшему поколению, радость общения и защищённость в семье. 

Тема художественных произведений: Международный женский день, День Победы. . 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой "Отец и сыновья", А.А. Плещеев "Песня матери", 

В.А. Осеева "Сыновья", С.В. Михалков "Быль для детей", С.А. Баруздин "Салют" и другое 

(по выбору).  

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее 

двух произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, братья Гримм, Х.-К. 

Андерсен, Дж. Родари и др.). Характеристика авторской сказки: герои, особенности 

построения и языка. Сходство тем и сюжетов сказок разных народов. Тема дружбы в 

произведениях зарубежных авторов. Составление плана художественного произведения: 

части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания 

произведения. Произведения для чтения: Ш. Перро "Кот в сапогах", Х.-К. Андерсен 

"Пятеро из одного стручка" и другие (по выбору).  

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или 

оглавление, аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка, 

тематические картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная.  
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Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания);  

сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, о родной 

природе, о детях, о животных, о семье, о чудесах и превращениях), по жанрам 

(произведения устного народного творчества, сказка (фольклорная и литературная), 

рассказ, басня, стихотворение);  

характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного народного 

творчества, литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение); анализировать текст 

сказки, рассказа, басни: определять тему, главную мысль произведения, находить в тексте 

слова, подтверждающие характеристику героя, оценивать его поступки, сравнивать героев 

по предложенному алгоритму, устанавливать последовательность событий (действий) в 

сказке и рассказе; анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра (ритм, 

рифма), находить в тексте сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, объяснять 

значение незнакомого слова с опорой на контекст и по словарю.  

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: соотносить иллюстрации с текстом 

произведения;  

ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по автору, 

каталогу на основе рекомендованного списка;  

по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях предполагать 

тему и содержание книги;  

пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова.  

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений:  

участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои ответы, 

дополнять ответы других участников, составлять свои вопросы и высказывания на 

заданную тему;  

пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение;  

обсуждать (в парах, группах) содержание текста, формулировать (устно) простые 

выводы на основе прочитанного (прослушанного) произведения; 

 описывать (устно) картины природы; сочинять по аналогии с прочитанным 

загадки, рассказы, небольшие сказки;  

участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных 

произведений. Р 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений:  

оценивать свое эмоциональное состояние, возникшее при прочтении (слушании) 

произведения;  
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удерживать в памяти последовательность событий прослушанного 

(прочитанного) текста; 

контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении 

(слушании) произведения; проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной 

задачи. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: выбирать себе 

партнеров по совместной деятельности; распределять работу, договариваться, приходить к 

общему решению, отвечать за общий результат работы. 

3 КЛАСС О  

Родине и её истории. Любовь к Родине и её история — важные темы 

произведений литературы (произведения одного-двух авторов по выбору). Чувство любви 

к Родине, сопричастность к прошлому и настоящему своей страны и родного края — 

главные идеи, нравственные ценности, выраженные в произведениях о Родине. Образ 

Родины в стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIX и ХХ 

веков. Осознание нравственно-этических понятий: любовь к родной стороне, малой 

родине, гордость за красоту и величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка 

произведения. Репродукции картин как иллюстрации к произведениям о Родине. 

Использование средств выразительности при чтении вслух: интонация, темп, ритм, 

логические ударения. . Произведения для чтения: К.Д. Ушинский "Наше отечество", М.М. 

Пришвин "Моя Родина", С.А. Васильев "Россия", Н.П. Кончаловская "Наша древняя 

столица" (отрывки) и другое (по выбору).  

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора 

(пословицы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). 

Знакомство с видами загадок. Пословицы народов России (значение, характеристика, 

нравственная основа). Книги и словари, созданные В. И. Далем. Активный словарь устной 

речи: использование образных слов, пословиц и поговорок, крылатых выражений. 

Нравственные ценности в фольклорных произведениях народов России. Фольклорная 

сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных правил. Виды сказок 

(о животных, быовые, волшебные). Художественные особенности сказок: построение 

(композиция), язык (лексика). Характеристика героя, волшебные помощники, 

иллюстрация как отражение сюжета волшебной сказки (например, картины В. М. 

Васнецова, иллюстрации Ю. А. Васнецова, И. Я. Билибина, В. М. Конашевич). Отражение 

в сказках народного быта и культуры. Составление плана сказки.  

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. 

Описание картин природы как способ рассказать в песне о родной земле. Былина как 

народный песенный сказ о важном историческом событии. Фольклорные особенности 

жанра былин: язык (напевность исполнения, выразительность), характеристика главного 

героя (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). Характеристика былин как 

героического песенного сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие 

слова, их место в былине и представление в современной лексике. Репродукции картин 

как иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения. Произведения для чтения: 

малые жанры фольклора, русская народная сказка "Иван-царевич и серый волк", былина 

об Илье Муромце и другие (по выбору).  

Творчество А. С. Пушкина. А. С. Пушкин — великий русский поэт. Лирические 

произведения А. С. Пушкина: средства художественной выразительности (сравнение, 
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эпитет); рифма, ритм. Литературные сказки А. С. Пушкина в стихах (по выбору, 

например, «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»). Нравственный смысл произведения, 

структура сказочного текста, особенности сюжета, приём повтора как основа изменения 

сюжета. Связь пушкинских сказок с фольклорными. Положительные и отрицательные 

герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. И. Я. Билибин — иллюстратор 

сказок А. С. Пушкина. . Произведения для чтения: А.С. Пушкин "Сказка о царе Салтане, о 

сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди", "В тот год осенняя погода...", "Опрятней модного паркета..." и другие (по 

выбору).  

Творчество И. А. Крылова. Басня — произведение-поучение, которое помогает 

увидеть свои и чужие недостатки. Иносказание в баснях. И. А. Крылов — великий 

русский баснописец. Басни И. А. Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, 

особенности языка. Явная и скрытая мораль басен. Использование крылатых выражений в 

речи. Произведения для чтения: И.А. Крылов "Ворона и Лисица", "Лисица и виноград", 

"Мартышка и очки" и другие (по выбору). Картины природы в произведениях поэтов и 

писателей ХIХ — ХХ веков. Лирические произведения как способ передачи чувств людей, 

автора.  

Картины природы в произведениях поэтов и писателей (не менее пяти авторов по 

выбору): Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, М. Ю. Лермонтова, А. Н. Майкова, Н. А. Некрасова, 

А. А. Блока, С. А. Есенина, К. Д. Бальмонта, И. А. Бунина, А. П. Чехова, К. Г. 

Паустовского и др. Чувства, вызываемые лирическими произведениями. Средства 

выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. 

Звукопись, её выразительное значение. Олицетворение как одно из средств 

выразительности лирического произведения. Живописные полотна как иллюстрация к 

лирическому произведению: пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа в тексте-

описании (эпитеты, сравнения, олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет, 

композиция), в произведениях музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 

Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев "Есть в осени первоначальной...", А.А. Фет "Кот 

поет, глаза прищуря", "Мама! Глянь-ка из окошка...", А.Н. Майков "Осень", С.А. Есенин 

"Береза", Н.А. Некрасов "Железная дорога" (отрывок), А.А. Блок "Ворона", И.А. Бунин 

"Первый снег" и другие (по выбору).  

Творчество Л. Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л. Н. Толстого: 

сказки, рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений). Рассказ как повествование: 

связь содержания с реальным событием. Структурные части произведения (композиция): 

начало, завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные 

виды планов. Сюжет рассказа: основные события, главные герои , действующие лица, 

различение рассказчика и автора произведения. Художественные особенности 

текстаописания, текста-рассуждения. Произведения для чтения: Л.Н. Толстой "Лебеди", 

"Зайцы", "Прыжок", "Акула" и другие.  

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). 

Круг чтения: произведения Д. Н. Мами- на-Сибиряка, В. Ф. Одоевского, В. М. Гаршина, 

М. Горького, И. С. Соколова-Микитова, Г. А. Скребицкого и др. Особенности авторских 

сказок (сюжет, язык, герои). Составление аннотации. Произведения для чтения: В.М. 
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Гаршин "Лягушка-путешественница", И.С. Соколов-Микитов "Листопадничек", М. 

Горький "Случай с Евсейкой" и другие (по выбору).  

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его 

отношения с животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения (по 

выбору, не менее четырёх авторов): произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, К. Г. 

Паустовского, М. М. Пришвина, С. В. Образцова, В. Л. Дурова, Б. С. Житкова. 

Особенности рассказа: тема, герои, реальность событий, композиция, объекты описания 

(портрет героя, описание интерьера). Произведения для чтения: Б.С. Житков "Про 

обезьянку", К.Г. Паустовский "Барсучий нос", "Кот Варюга", Д.Н. Мамин-Сибиряк 

"Приемыш", А.И. Куприн "Барбос и Жулька" и другое (по выбору).  

Произведения о детях. Дети — герои произведений: раскрытие тем «Разные 

детские судьбы», «Дети на войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой 

художественного произведения: время и место проживания, особенности внешнего вида и 

характера. Историческая обстановка как фон создания произведения: судьбы 

крестьянских детей, дети на войне (произведения по выбору двух-трёх авторов). 

Основные события сюжета, отношение к ним героев произведения. Оценка нравственных 

качеств, проявляющихся в военное время. Произведения для чтения: Л. Пантелеев "На 

ялике", А. Гайдар "Тимур и его команда" (отрывки), Л. Кассиль и другие (по выбору).  

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой 

юмористического произведения. Средства выразительности текста юмористического 

содержания: преувеличение. Авторы юмористических рассказов (не менее двух 

произведений): М. М. Зощенко, Н. Н. Носов, В. В. Голявкин и др. Произведения для 

чтения: В.Ю. Драгунский "Денискины рассказы" (1 - 2 произведения), Н.Н. Носов 

"Веселая семейка" (1 - 2 рассказа из цикла) и другие (по выбору).  

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двухтрёх авторов по выбору): 

литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Ц. Р. Киплинга, Дж. Родари. 

Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы о животных зарубежных 

писателей. Известные переводчики зарубежной литературы: С. Я . Маршак, К. И. 

Чуковский, Б. В. Заходер. Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен "Гадкий утенок", Ш. 

Перро "Подарок феи" и другие (по выбору).  

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание 

важности читательской деятельности. Использование с учётом учебных задач аппарата 

издания (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации). Правила юного 

читателя. Книга как особый вид искусства. Общее представление о первых книгах на 

Руси, знакомство с рукописными книгами.  

Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности.  

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: читать 

доступные по восприятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания);  
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различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные и 

авторские произведения; 

 анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и 

главную мысль, делить текст на части, озаглавливать их, находить в тексте заданный 

эпизод, определять композицию произведения, характеризовать героя;  

конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную 

последовательность;  

сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам; 

произведения одного жанра, но разной тематики; исследовать текст: находить описания в 

произведениях разных жанров (портрет, пейзаж, интерьер). 

 Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений:  

сравнивать информацию словесную (текст), графическую или изобразительную 

(иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение);  

подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и 

изобразительного искусства по тематике, настроению, средствам выразительности; 

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию.  

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: читать текст с разными интонациями, передавая свое отношение к 

событиям, героям произведения; формулировать вопросы по основным событиям текста; 

пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменением лица); выразительно исполнять 

стихотворное произведение, создавая соответствующее настроение; сочинять простые 

истории (сказки, рассказы) по аналогии. Регулятивные универсальные учебные действия 

способствуют формированию умений: принимать цель чтения, удерживать ее в памяти, 

использовать в зависимости от учебной задачи вид чтения, контролировать реализацию 

поставленной задачи чтения; оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия.  

Совместная деятельность способствует формированию умений: участвовать в 

совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчиненного, соблюдать равноправие 

и дружелюбие; в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, 

инсценировать (драматизировать) несложные произведения фольклора и художественной 

литературы; выбирать роль, договариваться о манере ее исполнения в соответствии с 

общим замыслом; осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при 

выполнении своей части работы, оценивать свой вклад в общее дело. 

4 КЛАСС  

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в 

стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХГХ 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 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 
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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 

военноисторической тематики) и другие (по выбору). Фольклор (устное народное 

творчество).  

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, Алеше Поповиче, Добрыне 

Никитиче (1 - 2 по выбору).  

Творчество А. С. Пушкина. 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 мертвой царевне и о 

семи богатырях", "Няне", "Осень" (отрывки), "Зимняя дорога" и другие.  

Творчество И. А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом 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 муравье" и другие.  

Творчество М. Ю. Лермонтова. 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 
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стихотворениях М. Ю. Лермонтова. . Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов "Утес", 

"Парус", "Москва, Москва!... Люблю тебя как сын..." и другие.  

Литературная сказка. 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", 

П.П. Ершов "Конек-Горбунок", С.Т. Аксаков "Аленький цветочек" и другие. 

 Картины природы в творчестве поэтов и писателей Х — ХХ веков. 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. 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), "Русак", "Черепаха" и другие (по выбору).  

Произведения о животных и родной природе. 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 "Лебедушка", К.Г. 

Паустовский "Корзина с еловыми шишками" и другие (по выбору).  

Произведения о детях. 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 

Темы" (отдельные главы), М.М. Зощенко "О Леньке и Миньке" (1 - 2 рассказа из цикла), 

К.Г. Паустовский "Корзина с еловыми шишками" и другие. Пьеса. 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 
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произведения. Авторские ремарки: назначение, содержание. Произведения для чтения: 

С.Я. Маршак "Двенадцать месяцев" и другие.  

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по 

выбору): юмористические произведения на примере рассказов М. М. Зощенко, В. Ю. 

Драгунского, Н. Н. Носова, В. В. Голявкина. 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. 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).  

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). 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): книгапроизведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания. Работа с источниками периодической печати.  

Изучение литературного чтения в 4 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

 Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений:  

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания);  

читать про себя (молча), оценивать свое чтение с точки зрения понимания и 

запоминания текста;  

анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к 

жанру, определять тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, 

устанавливать взаимосвязь между событиями, эпизодами текста; характеризовать героя и 

давать оценку его поступкам;  

сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, 

самостоятельно выбирать критерий сопоставления героев, их поступков (по контрасту или 

аналогии); 

 составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и 

восстанавливать нарушенную последовательность;  

исследовать текст: находить средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора), описания в произведениях разных жанров 

(пейзаж, интерьер), выявлять особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа).  



64 

 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений:  

использовать справочную информацию для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей;  

характеризовать книгу по ее элементам (обложка, оглавление, аннотация, 

предисловие, иллюстрации, примечания и другое);  

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять 

аннотацию.  

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений:  

соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать 

вопросы к учебным и художественным текстам;  

пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; рассказывать о тематике 

детской литературы, о любимом писателе и его произведениях; 

 оценивать мнение авторов о героях и свое отношение к ним; использовать 

элементы импровизации при исполнении фольклорных произведений;  

сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по 

наблюдениям, на заданную тему.  

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: понимать значение чтения для самообразования и саморазвития;  

самостоятельно организовывать читательскую деятельность во время досуга;  

определять цель выразительного исполнения и работы с текстом;  

оценивать выступление (свое и одноклассников) с точки зрения передачи 

настроения, особенностей произведения и героев;  

осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать 

причины возникших ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их в 

предстоящей работе.  

Совместная деятельность способствует формированию умений:  

участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации 

(читать по ролям, разыгрывать сценки);  

соблюдать правила взаимодействия; ответственно относиться к своим 

обязанностям в процессе совместной деятельности, оценивать свой вклад в общее дело.  

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на 

уровне начального общего образования.  

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению 

достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, 

обеспечивающей позитивную динамику развития личности обучающегося, 

ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. 

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению отражают 

освоение обучающимися социально значимых норм и отношений, развитие позитивного 

отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и духовно-

нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных 

представлений и отношений на практике.  

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  
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1) гражданско-патриотическое воспитание: становление ценностного отношения к 

своей Родине, малой родине, проявление интереса к изучению родного языка, истории и 

культуре Российской Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в 

культуре общества; осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края, проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в 

процессе восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской 

литературы и творчества народов России; первоначальные представления о человеке как 

члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений.  

2) духовно-нравственное воспитание: освоение опыта человеческих 

взаимоотношений, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и 

других моральных качеств к родным и другим людям, независимо от их национальности, 

социального статуса, вероисповедания; осознание этических понятий, оценка поведения и 

поступков персонажей художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям.  

3) эстетическое воспитание: проявление уважительного отношения и интереса к 

художественной культуре, к различным видам искусства, восприимчивость к традициям и 

творчеству своего и других народов, готовность выражать свое отношение в разных видах 

художественной деятельности; приобретение эстетического опыта слушания, чтения и 

эмоционально-эстетической оценки произведений фольклора и художественной 

литературы; понимание образного языка художественных произведений, выразительных 

средств, создающих художественный образ. 

 4) трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.  

5) экологическое воспитание: бережное отношение к природе, осознание проблем 

взаимоотношений человека и животных, отраженных в литературных произведениях; 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде.  

6) ценности научного познания: ориентация в деятельности на первоначальные 

представления о научной картине мира, понимание важности слова как средства создания 

словесно-художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных 

задач; потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 

средствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 

художественной литературы, творчества писателей.  

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность.  
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У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии;  

объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; определять 

существенный признак для классификации, классифицировать произведения по темам, 

жанрам;  

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму;  

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике 

поступков героев.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий:  

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов;  

формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования);  

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:  

выбирать источник получения информации;  

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, 

согласно заданному алгоритму;  

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа ее проверки;  

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в 

информационнокоммуникационной сети "Интернет"; анализировать и создавать 

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

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 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 
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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.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий:  

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

выстраивать последовательность выбранных действий. самоконтроля как части 

регулятивных универсальных учебных действий: устанавливать причины успеха (неудач) 

учебной деятельности;  

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. У 

обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:  

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.  

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Предметные результаты изучения литературного чтения.  

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:  

понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, 

находить в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, 

традиций, быта разных народов;  

владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми 

словами, читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные для восприятия и небольшие по объему произведения в темпе не менее 

30 слов в минуту (без отметочного оценивания);  

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 

2 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь;  

различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного 

творчества) и художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки 

(фольклорные и литературные), рассказы, стихотворения);  

понимать содержание прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на 

вопросы по фактическому содержанию произведения;  

владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного (прочитанного) 

произведения: определять последовательность событий в произведении, характеризовать 

поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого 

слова с использованием словаря; 
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 участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: 

отвечать на вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные 

литературные понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), 

подтверждать свой ответ примерами из текста;  

пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением 

последовательности событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, 

рисунки, предложенный план;  

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения;  

составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) 

по заданному алгоритму;  

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

ориентироваться в книге (учебнике) по обложке, оглавлению, иллюстрациям;  

выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учетом 

рекомендованного учителем списка, рассказывать о прочитанной книге по 

предложенному алгоритму; обращаться к справочной литературе для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей.  

Предметные результаты изучения литературного чтения.  

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: объяснять важность чтения 

для решения учебных задач и применения в различных жизненных ситуациях: переходить 

от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной задачей, обращаться к 

разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, 

просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных произведениях 

отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений;  

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные 

произведения в темпе не менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

 читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 

3 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма);  

понимать содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: 

отвечать и формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни); 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять 

тему и главную мысль, воспроизводить последовательность событий тексте произведения, 

составлять план текста (вопросный, номинативный);  

описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) 

героя и выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать 

взаимосвязь;  

между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного 

произведения по предложенным критериям, характеризовать отношение автора к героям, 
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его поступкам; объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и 

переносном значении;  

осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный 

герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет);  

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: 

понимать жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые 

выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста;  

пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица 

героя, от третьего лица;  

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

 составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не 

менее 5 предложений);  

сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 

ориентироваться в книге и (или) учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, 

иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям; выбирать книги для 

самостоятельного чтения с учетом рекомендательного списка, используя картотеки, 

рассказывать о прочитанной книге;  

использовать справочную литературу для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей.  

Предметные результаты изучения литературного чтения.  

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 отражение нравственных 

ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, 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 объему 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;  
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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 учетом специфики учебного и художественного текстов;  

читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие 

эпизоды из произведения; 

 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; и 

спользовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания: обложку, 

оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания;  

ыбирать книги для самостоятельного чтения с учетом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; использовать справочные 

издания, в том числе верифицированные электронные образовательные и 

информационные ресурсы, включенные в федеральный перечень.  

Предметные результаты изучения литературного чтения.  

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: осознавать значимость 

художественной литературы и фольклора для всестороннего развития личности человека, 

находить в произведениях отражение нравственных ценностей, фактов бытовой и 

духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в нравственно-этических 

понятиях в контексте изученных произведений;  
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демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народного 

творчества: формировать собственный круг чтения; 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 объему прозаические и стихотворные 

произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания);  

читать наизусть не менее 5 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 (в том числе проблемные) к 

познавательным, учебным и художественным текстам;  

различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов России;  

соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные 

сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы 

России и стран мира; 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять 

тему и главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять 

связь событий, эпизодов текста;  

характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 

характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, 

чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбранному 

критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать собственное отношение к 

героям, поступкам; находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения 

их чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи 

событий, явлений, поступков героев; объяснять значение незнакомого слова с опорой на 

контекст и с использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов в 

прямом и переносном значении, средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение, метафора);  

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный 

герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, 

смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, 

образ);  

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского 

литературного языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики);  

устно и письменно формулировать простые выводы на основе прослушанного 

(прочитанного) текста, подтверждать свой ответ примерами из текста;  
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составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать 

(устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица 

рассказчика, от третьего лица; читать по ролям с соблюдением норм произношения, 

расстановки ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя 

разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный 

текст с учетом правильности, выразительности письменной речи; составлять краткий 

отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму;  

сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от 

имени одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 

10 предложений);  

использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложка, 

оглавление, аннотация, иллюстрация, предисловие, приложение, сноски, примечания);  

выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочную литературу, электронные образовательные и 

информационные ресурсы информационно-коммуникационной сети "Интернет" (в 

условиях контролируемого входа), для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей.  

2.3. Рабочая программа по учебному предмету "Окружающий мир" 

(предметная область "Обществознание и естествознание" ("Окружающий мир") (далее 

соответственно - программа по окружающему миру, окружающий мир) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по окружающему миру.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного 

предмета, характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися; 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым 

результатам.  

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного 

изучения окружающего мира в каждом классе на уровне начального общего образования. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных 

действий - познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами окружающего мира с учетом возрастных особенностей 

обучающихся.  

В 1 и 2 классах предлагается пропедевтический уровень формирования 

универсальных учебных действий, так как их становление на уровне начального общего 

образования только начинается.  

Планируемые результаты программы по окружающему миру включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные 

достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего 

образования.  

Пояснительная записка.  
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Программа по окружающему миру на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения ООП НОО, представленных в 

ФГОС НОО и федеральной программы воспитания.  

Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, предметном 

мире, обществе и взаимодействии людей в нем, соответствует потребностям и интересам 

обучающихся на уровне начального общего образования и направлено на достижение 

следующих целей:  

формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нем человека на 

основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду 

обитания);  

освоение естественнонаучных, обществоведческих, нравственно-этических 

понятий, представленных в содержании данного учебного предмета;  

формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, 

приверженности здоровому образу жизни; развитие умений и навыков применять 

полученные знания в реальной учебной и жизненной практике, связанной как с поисково-

исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с 

творческим использованием приобретенных знаний в речевой, изобразительной, 

художественной деятельности; духовно-нравственное развитие и воспитание личности 

гражданина России, понимание своей принадлежности к Российскому государству, 

определенному этносу; проявление уважения к истории, культуре, традициям народов 

Российской Федерации; освоение обучающимися мирового культурного опыта по 

созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в 

социуме; обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности ребенка к 

социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение опыта 

эмоционально-положительного отношения к природе в соответствии с экологическими 

нормами поведения; становление навыков повседневного проявления культуры общения, 

гуманного отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и 

индивидуальности.  

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения окружающему миру является раскрытие роли человека в природе и обществе, 

ознакомление с правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих 

ценностей взаимодействия в системах: "Человек и природа", "Человек и общество", 

"Человек и другие люди", "Человек и познание". Важнейшей составляющей всех 

указанных систем является содержание, усвоение которого гарантирует формирование у 

обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на основе развивающейся 

способности предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации.  

Отбор содержания программы по окружающему миру осуществлен на основе 

следующих ведущих идей:  

раскрытие роли человека в природе и обществе;  

освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: "Человек и 

природа", "Человек и общество", "Человек и другие люди", "Человек и его самость", 

"Человек и познание".  

Общее число часов, рекомендованных для изучения окружающего мира, - 270 

часов (два часа в неделю в каждом классе): 1 класс - 66 часов, 2 класс - 68 часов, 3 класс - 

68 часов, 4 класс - 68 часов  
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Содержание обучения в 1 классе.  

Человек и общество.  

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный 

коллектив. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Совместная деятельность с одноклассниками - учеба, игры, отдых. Рабочее место 

школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; 

освещение рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте. Режим труда и 

отдыха. Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их 

профессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. 

Домашний адрес. Россия - наша Родина. Москва - столица России. Символы России (герб, 

флаг, гимн). Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего 

населенного пункта (города, села), региона. Культурные объекты родного края. Ценность 

и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме.  

Человек и природа.  

Природа - среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. 

Природные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая 

и живая природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение 

температуры воздуха (воды) по термометру. Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи 

между человеком и природой. Правила нравственного и безопасного поведения в природе. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое 

описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части 

растения (название, краткая характеристика значения для жизни растения): корень, 

стебель, лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода. Мир 

животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и другие). 

Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах.  

Правила безопасной жизнедеятельности. Понимание необходимости соблюдения 

режима дня, правил здорового питания и личной гигиены. Правила безопасности в быту: 

пользование бытовыми электроприборами, газовыми плитами. Дорога от дома до школы. 

Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, дорожная разметка, 

дорожные сигналы). Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в условиях 

контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет".  

Изучение окружающего мира в 1 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений:  

сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость 

изменений в живой природе от состояния неживой природы;  

приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, 

рыбы, птицы), называть главную особенность представителей одной группы (в пределах 

изученного);  

приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, 

устанавливать различия во внешнем виде.  
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Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 

понимать, что информация может быть представлена в разной форме: текста, 

иллюстраций, видео, таблицы;  

соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием.  

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: в процессе учебного диалога слушать говорящего; 

 отвечать на вопросы, дополнять ответы участников; уважительно относиться к 

разным мнениям;  

воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, ее 

столицы; воспроизводить наизусть слова гимна России;  

соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью 

народу Российской Федерации, описывать предмет по предложенному плану; описывать 

по предложенному плану время года, передавать в рассказе свое отношение к природным 

явлениям;  

сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются.  

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового 

образа жизни (выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность 

использования бытовых электроприборов);  

оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах 

другими детьми, выполнять самооценку;  

анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, 

организации учебной работы;  

нарушения правил дорожного движения, правил пользования электро- и газовыми 

приборами.  

Совместная деятельность способствует формированию умений соблюдать 

правила общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо распределять 

работу, определять нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя устранять 

возникающие конфликты.  

Содержание обучения во 2 классе.  

Человек и общество. Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Россия и ее 

столица на карте. Государственные символы России. Москва - столица России. Святыни 

Москвы - святыни России: Кремль, Красная площадь, Большой театр и другие. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и другие). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Россия - многонациональное государство. Народы России, их традиции, 

обычаи, праздники. Родной край, его природные и культурные достопримечательности. 

Значимые события истории родного края. Свой регион и его главный город на карте; 

символика своего региона. Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. 

Значение труда в жизни человека и общества. Семья. Семейные ценности и традиции. 

Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Правила 

культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, честность, 

уважение к чужому мнению и особенностям других людей - главные правила 

взаимоотношений членов общества.  
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Человек и природа.  

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. Звезды и созвездия, 

наблюдения звездного неба. Планеты. Чем Земля отличается от других планет; условия 

жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. 

Определение сторон горизонта при помощи компаса. Ориентирование на местности по 

местным природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с 

помощью компаса. Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. 

Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, 

пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. Связи в природе. Годовой 

ход изменений в жизни животных. Красная книга России, ее значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Заповедники, природные парки. 

Охрана природы. Правила нравственного поведения на природе.  

Правила безопасной жизнедеятельности.  

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, 

двигательной активности) и рациональное питание (количество приемов пищи и рацион 

питания). Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 

укрепления здоровья. Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила 

поведения на занятиях, переменах, при приемах пищи и на пришкольной территории), в 

быту, на прогулках. Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и 

метро (ожидание на остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки 

безопасности на общественном транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. 

Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в 

информационнокоммуникационной сети "Интернет" (коммуникация в мессенджерах и 

социальных группах) в условиях контролируемого доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет".  

Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений:  

ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, 

измерение);  

определять на основе наблюдения состояние вещества (жидкое, твердое, 

газообразное);  

различать символы Российской Федерации;  

различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах 

изученного);  

группировать растения: дикорастущие и культурные;  

лекарственные и ядовитые (в пределах изученного); 

 различать прошлое, настоящее, будущее.  

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: различать информацию, представленную в 

тексте, графически, аудиовизуально; читать информацию, представленную в схеме, 
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таблице; используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы; 

соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания.  

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений:  

ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой 

характеристикой: понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность 

человека, органы чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, культура 

поведения; Родина, столица, родной край, регион); понятия и термины, связанные с миром 

природы (среда обитания, тело, явление, вещество; заповедник);  

понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья 

(режим, правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация);  

описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет 

Солнечной системы;  

создавать небольшие описания на предложенную тему (например, "Моя семья", 

"Какие бывают профессии?", "Что "умеют" органы чувств?", "Лес - природное 

сообщество" и другие);  

создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения 

как живого существа; связь изменений в живой природе с явлениями неживой природы);  

приводить примеры растений и животных, занесенных в Красную книгу России 

(на примере своей местности); 

описывать современные события от имени их участника.  

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной 

задачи; контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по 

решению учебной задачи;  

оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и 

одноклассников, спокойно, без обид принимать советы и замечания.  

Совместная деятельность способствует формированию умений:  

строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в 

соответствии с правилами поведения, принятыми в обществе;  

оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры 

общения, проявления терпения и уважения к собеседнику;  

проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных 

веществ (вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать 

свой вклад в общее дело;  

определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) 

способы их разрешения.  

Содержание обучения в 3 классе.  

Человек и общество. 

 Общество как совокупность людей, которые объединены общей по культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина - 

Российская Федерация. Уникальные памятники культуры России, родного края. 

Государственная символика Российской Федерации и своего региона. Города Золотого 

кольца России. Народы России. Уважение к культуре, традициям своего народа и других 

народов, государственным символам России. Семья - коллектив близких, родных людей. 
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Семейный бюджет, доходы и расходы семьи. Уважение к семейным ценностям. Правила 

нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. Значение труда в жизни человека 

и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Страны и народы мира. 

Памятники природы и культуры - символы стран, в которых они находятся.  

Человек и природа. Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части 

света. Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, 

сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические 

работы с веществами, жидкостями, газами. 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. Охрана воздуха, воды. Горные породы и 

минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2 - 3 примера). 

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

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов. Грибы 

съедобные и несъедобные. Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла 

организмов от условий окружающей среды. 

 Размножение и развитие растений. Особенности питания и дыхания растений. 

Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. Охрана растений. Разнообразие животных. 

Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей среды. Размножение 

и развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенности питания животных. Цепи 

питания. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль 

животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Охрана 

животных. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений. Природные сообщества: лес, луг, пруд. 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). Правила нравственного 

поведения в природных сообществах. Человек - часть природы. Общее представление о 

строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности 

организма. Измерение температуры тела человека, частоты пульса.  

Правила безопасной жизнедеятельности. Здоровый образ жизни: двигательная 

активность (утренняя зарядка, динамические паузы), закаливание и профилактика 

заболеваний. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 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 
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поведение в вагоне, на борту самолета, судна; знаки безопасности). Безопасность в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (ориентирование в признаках 

мошеннических действий, защита персональной информации, правила коммуникации в 

мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет".  

Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности.  

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений:  

проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение 

животных) по предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе 

результатов совместных с одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать 

выводы;  

устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями жизни животного;  

определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные 

признаки и отношения между объектами и явлениями; моделировать цепи питания в 

природном сообществе;  

различать понятия "век", "столетие", "историческое время";  

соотносить историческое событие с датой (историческим периодом).  

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений:  

понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и 

интересную информацию о природе нашей планеты; находить на глобусе материки и 

океаны, воспроизводить их названия; находить на карте нашу страну, столицу, свой 

регион;  

читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображенными 

объектами; находить по предложению учителя информацию в разных источниках: 

текстах, таблицах, схемах, в том числе в информационно-коммуникационной сети 

"Интернет" (в условиях контролируемого входа);  

соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде.  

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

 ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой 

характеристикой: понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, 

семейный бюджет, памятник культуры);  

понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, модель 

Земли, царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная книга); понятия и 

термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорожного движения, 

дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение); описывать (характеризовать) 

условия жизни на Земле;  

описывать схожие, различные, индивидуальные признаки на основе сравнения 

объектов природы;  
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приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств 

природы; называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого 

организма;  

описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в 

пределах изученного).  

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия 

(при небольшой помощи учителя);  

устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать 

свои действия.  

Совместная деятельность способствует формированию умений: участвуя в 

совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), подчиненного; 

оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать на советы и 

замечания в свой адрес; выполнять правила совместной деятельности, признавать право 

другого человека иметь собственное суждение, мнение; самостоятельно разрешать 

возникающие конфликты с учетом этики общения.  

Содержание обучения в 4 классе.  

Человек и общество.  

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 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. 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. 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.  

Человек и природа.  

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 
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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 

времен года. 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). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный поток; 

использование рек и водоемов человеком. Крупнейшие реки и озера России, моря, 

омывающие ее берега, океаны. Водоемы 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 (климат, растительный и животный мир, 

особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана 

природы). Связи в природных зонах. 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).  

Правила безопасной жизнедеятельности.  

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. Безопасность в городе 

(планирование маршрутов с учетом транспортной инфраструктуры города; правила 

безопасного поведения в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях культуры). 

Правила безопасного поведения велосипедиста с учетом дорожных знаков и разметки, 

сигналов и средств защиты велосипедиста, правила использования самоката и других 

средств индивидуальной мобильности. Безопасность в 

информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (поиск достоверной 

информации, опознавание государственных образовательных ресурсов и детских 

развлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет".  

Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности.  

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений:  

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 определенной 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 как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений:  
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использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах;  

оценивать объективность информации, учитывать правила безопасного 

использования электронных образовательных и информационных ресурсов;  

использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире 

словари, справочники, энциклопедии, в том числе и 

информационнотелекоммуникационную сеть "Интернет" (в условиях контролируемого 

выхода); делать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе дополнительной 

информации, подготавливать презентацию, включая в нее иллюстрации, таблицы, 

диаграммы.  

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений:  

ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, 

соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного 

природного и культурного наследия;  

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; с 

оставлять 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 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 способствует формированию умений: выполнять 

правила совместной деятельности при выполнении разных ролей.  

Планируемые результаты начинаются с характеристики обобщённых достижений 

в становлении личностных и метапредметных способов действий и качеств субъекта 

учебной деятельности, которые могут быть сформированы у младших школьников к 

концу обучения.  

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:  
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Гражданско-патриотического воспитания:  

- становление ценностного отношения к своей Родине — России;  

понимание особой роли многонациональной России в современном мире;  

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности;  

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, 

уважения к своему и другим народам; 

 - первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав 

и ответственности человека как члена общества.  

Духовно-нравственного воспитания:  

- проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности;  

- принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и 

правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, 

сопереживания, уважения и доброжелательности;  

- применение правил совместной деятельности , проявление способности 

договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям.  

Эстетического воспитания:  

- понимание особой роли России в развитии общемировой художественной 

культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности, в разных видах художественной деятельности. Физического воспитания, 

формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

- соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в 

том числе информационной);  

- приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью.  

Трудового воспитания:  

- осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.  

Экологического воспитания: 

 - осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред.  

Ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира; 

 - осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, 

активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих 

знаний, в том числе с использованием различных информационных средств.  

Познавательные универсальные учебные действия:  



84 

 

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.  

Базовые исследовательские действия:  

- проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к 

экспериментам, проводимым под руководством учителя;  

- определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных вопросов;  

- формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать 

возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях;  

- моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе 

(живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента 

времени; поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др.);  

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, 

причина — следствие);  

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). Работа с 

информацией: - использовать различные источники для поиска информации, выбирать 

источник получения информации с учётом учебной задачи ;  

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде;  

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основе предложенного учителем способа её проверки;  

- находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; - читать и интерпретировать графически представленную 

информацию (схему, таблицу, иллюстрацию);  

- соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого 

доступа в Интернет (с помощью учителя);  
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- 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:  

- процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников; 

 - признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументировано 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:  

Самоорганизация: - планировать самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя действия по решению учебной задачи;  

- выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

Самоконтроль: - осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

- ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои 

действия при необходимости (с небольшой помощью учителя);  

- предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

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

жизни.  

Самооценка:  

- объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 

оценкой учителя;  

- оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их.  

Совместная деятельность:  

- понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 

окружающему миру);  

- коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 - проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

- выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и 

оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать 



86 

 

конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого; - 

ответственно выполнять свою часть работы.  

Предметные результаты изучения окружающего мира. 

 К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:  

называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии 

членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы;  

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, соблюдать правила 

нравственного поведения в социуме и на природе;  

воспроизводить название своего населенного пункта, региона, страны; приводить 

примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и праздников, традиций 

и ценностей своей семьи, профессий; 

 различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и 

природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы 

животных (насекомые, рыбы, птицы, звери);  

описывать на основе опорных слов наиболее распространенные в родном крае 

дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных; 

 сезонные явления в разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные 

группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери);  

выделять их наиболее существенные признаки; применять правила ухода за 

комнатными растениями и домашними животными; 

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и 

индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей 

местности), измерения (в том числе вести счет времени, измерять температуру воздуха) и 

опыты под руководством учителя;  

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; 

правила поведения в быту, в общественных местах; соблюдать правила безопасности на 

учебном месте школьника; 

 во время наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми 

электроприборами;  

соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; соблюдать правила 

безопасного поведения пешехода;  

соблюдать правила безопасного поведения в природе; с помощью взрослых 

(учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и электронными 

образовательными и информационными ресурсами.  

Предметные результаты изучения окружающего мира.  

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:  

находить Россию на карте мира, на карте России  

- Москву, свой регион и его главный город; узнавать государственную символику 

Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего региона; проявлять уважение к 

семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов, 

государственным символам России;  

соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе;  

распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире;  
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приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного 

края; важных событий прошлого и настоящего родного края;  

трудовой деятельности и профессий жителей родного края; проводить, соблюдая 

правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с природными объектами, 

измерения;  

приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, 

иллюстрирующие значение природы в жизни человека;  

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

культурные объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты);  

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

природные объекты и явления, в том числе звезды, созвездия, планеты;  

группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным 

признакам;  

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу; 

создавать по заданному плану развернутые высказывания о природе и обществе;  

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе;  

соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать 

примеры положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления 

внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; соблюдать правила безопасного 

поведения в школе, правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и 

метро; соблюдать режим дня и питания;  

безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в 

информационно-коммуникационную сеть "Интернет";  

безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью 

учителя (при необходимости).  

Предметные результаты изучения окружающего мира.  

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 РФ с богатой историей и культурой;  

российских центров декоративно-прикладного 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;  
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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; 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 развернутые 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.  

Предметные результаты изучения окружающего мира. 

 К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:  

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, озера, 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 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;  
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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 времен 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; создавать по 

заданному плану собственные развернутые 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 населенного пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых 

центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и других); 

 соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и 

других средствах индивидуальной мобильности; осуществлять безопасный поиск 

образовательных ресурсов и верифицированной информации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет";  

соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных 

образовательных и информационных ресурсов. 

 

2.4. Рабочая программа по учебному предмету "Иностранный (английский) 

язык" (предметная область "Иностранный язык" (далее соответственно - программа по 

английскому языку) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы.  

Тематическое содержание речи  

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя 

любимая еда.  

Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой питомец.  

Выходной день.  

Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село).  

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; их столиц. Произведения детского фольклора. 

Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (Новый год, Рождество).  

Коммуникативные умения Говорение  

Коммуникативные умения диалогической речи:  



90 

 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/ или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка:  

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, 

знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за 

поздравление; извинение;  

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника.  

Коммуникативные умения монологической речи. 

 Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или 

литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. 

 Аудирование  

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении).  

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при 

опосредованном общении).  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте 

с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

 Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

выделение из воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического 

характера (например, имя, возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой догадки.  

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка.  

Смысловое чтение 

 Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, 

с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного.  

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.  

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации. Чтение с пониманием основного содержания 

текста предполагает определение основной темы и главных фактов/событий в 

прочитанном тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки.  

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

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

личного характера.  

Письмо  

Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов). Воспроизведение речевых образцов, списывание текста;  
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выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка 

пропущенных букв в слово или слов в предложение, дописывание предложений в 

соответствии с решаемой учебной задачей.  

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 

возраст, страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка.  

Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днём 

рождения, Новым годом). 

 Языковые знания и навыкиФонетическая сторона речи  

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита.  

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Связующее “г” (there is/there).  

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений 

(повествовательного, побудительного и вопросительного: общий и специальный вопросы) 

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей.  

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; 

согласных; основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых 

звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов.  

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка.  

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита.  

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции.  

Графика, орфография и пунктуация  

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в 

буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов.  

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование апострофа в 

изученных сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов 

(например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), существительных в притяжательном падеже 

(Ann’s).  

Лексическая сторона речи  

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения врамках тематического содержания речи для 2 класса.  

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) 

с помощью языковой догадки.  

Грамматическая сторона речи Распознавание в письменном и звучащем тексте и 

употребление в устной и письменной речи: изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций английского языка.  

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в 

утвердительной форме).  

Нераспространённые и распространённые простые предложения. Предложения с 

начальным It (It’s a red ball.). Предложения с начальным There + to be в Present Simple 
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Tense (There is a cat in the room. Is there a cat in the room? — Yes, there is./No, there isn’t. 

There are four pens on the table. Are there four pens on the table? — Yes, there are./No, there 

aren’t. How many pens are there on the table? — There are four pens.).  

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

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

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

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

Is it a red ball? — Yes, it is./No, it isn’t. )  

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

porridge.). 

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

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных 

иотрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях.  

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

cat? — Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?).  

Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсутствия 

умения(I can’t play chess.); для получения разрешения (Can I go out?).  

Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами 

существительными(наиболее распространённые случаи).  

Существительные во множественном числе, образованные по правилу и 

исключения(a book — books; a man — men). Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, 

they).  

Притяжательные местоимения (my,your, his/her/its, our, their). Указательные 

местоимения (this — these).  

Количественные числительные (1-12).  

Вопросительные слова (who, what, how, where, how many).  

Предлоги места (in, on, near, under).  

Союзы and и but (c однородными членами). 

 Социокультурные знания и умения Знание и использование некоторых 

социокультурных элементов речевого поведенческого этикета, принятого в стране/ 

странах изучаемого языка в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, 

знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление (с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством).  

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого 

языка (рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг.  

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

Компенсаторные умения  

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять 

значениенезнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, вопросов; иллюстраций. 

3 КЛАСС  

Тематическое содержание речи  

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день 

(распорядок дня).  
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Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия.  

Любимая сказка. Выходной день. Каникулы.  

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя 

малая родина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы).  

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого 

языка. Их столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения детского 

фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и 

страны/стран изучаемого языка.  

Коммуникативные умения Говорение  

Коммуникативные умения диалогической речи:  

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка:  

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, 

знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за 

поздравление; извинение;  

диалога — побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной 

деятельности, вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника;  

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника.  

Коммуникативные умения монологической речи:  

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или 

литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д.  

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации основного 

содержания прочитанного текста.  

Аудирование Понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном общении).  

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при 

опосредованном общении).  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте 

с опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

выделение из воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического 

характера с опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки.  

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка.  

Смысловое чтение  

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.  
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Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на 

иллюстрации и с использованием с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки.  

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

опорой и без опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки.  

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера. 

 Письмо  

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; 

вставка пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой 

коммуникативной/учебной задачей.  

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них 

изображено.  

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 

возраст, страна проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка.  

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём рождения, 

Новымгодом, Рождеством) с выражением пожеланий.  

Языковые знания и навыки Фонетическая сторона речи Буквы английского 

алфавита.  

Фонетически корректное озвучивание букв английского алфавита.  

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными. Связующее “г” (there is/there are). Ритмикоинтонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений.  

Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей.  

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения 

гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных, основных звукобуквенных 

сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, 

двусложных и многосложных словах. 

 Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов.  

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной 

иличастичной транскрипции.  

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита.  

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции.  
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Графика, орфография и пунктуация  

Правильное написание изученных слов.  

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование знака 

апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального 

глаголов, существительных в притяжательном падеже. 

 Лексическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 

3 класса, включая 200 лексических единиц, усвоенных на первом году обучения.  

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman).  

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) 

с помощью языковой догадки.  

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи родственных слов с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения 

(football, snowman)  

Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old 

house near the river.).  

Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме.  

Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях.  

Конструкция I’d like to ... (I’d like to read this book.).  

Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my bike.).  

Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s dress, 

children’s toys, boys’ books). Слова, выражающие количество с исчисляемыми и 

неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of).  

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. 

Указательные местоимения (this — these; that — those). Неопределённые местоимения 

(some/any) в повествовательных и вопросительных предложениях (Have you got any 

friends? -Yes, I’ve got some.).  

Наречия частотности (usually, often).  

Количественные числительные (13—100). Порядковые числительные (1—30).  

Вопросительные слова (when, whose, why).  

Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on в 

выражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday). 

 Социокультурные знания и умения  

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых 
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ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 

извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством.  

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), 

персонажей детских книг.  

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия 

родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного 

города/села; цвета национальных флагов).  

Компенсаторные умения  

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки.  

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; иллюстраций.  

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

4 КЛАСС  

Тематическое содержание речи  

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой 

день(распорядок дня, домашние обязанности).  

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. 

Занятия спортом. Любимая сказка/ история/рассказ. Выходной день. Каникулы.  

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. 

Моя школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. 

Моя малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. 

Времена года (месяцы). Покупки.  

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого 

языка. Их столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Произведения 

детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и 

страны/стран изучаемого языка.  

Коммуникативные умения  

Говорение  

Коммуникативные умения диалогической речи:  

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение разговора 

(в том числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление с 

праздником, выражение благодарности за поздравление; выражение извинения;  

диалога — побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, 

вежливое согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной 

деятельности, вежливое согласие/несогласие на предложение собеседника;  

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника.  

Коммуникативные умения монологической речи.  

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт характера 
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реального человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение (повествование) с 

опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации.  

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического 

содержания речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи).  

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые 

слова, вопросы, план и/или иллюстрации.  

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного 

задания.  

Аудирование  

Коммуникативные умения аудирования.  

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

 Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных 

текстов, построенных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (при опосредованном общении).  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с 

опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки.  

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

выделять запрашиваемую информацию фактического характера с опорой и без опоры на 

иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.  

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера.  

Смысловое чтение  

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, понимание прочитанного.  

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.  

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на 

иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.  

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

опорой и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки.  

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, 

главная мысль, главные факты/события) текста с опорой и без опоры на иллюстрации и с 

использованием языковой догадки, в том числе контекстуальной. 

 Прогнозирование содержания текста на основе заголовка  



98 

 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в 

них информации. 

 Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера,текст научно-популярного характера, стихотворение.  

Письмо  

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка 

пропущенных букв в слово или слов в предложение в соответствии с решаемой 

коммуникативной/учебной задачей.  

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, 

фамилия, возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка.  

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения, 

Новымгодом, Рождеством) с выражением пожеланий.  

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец.  

Языковые знания и навыкиФонетическая сторона речи  

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Связующее “r” (there is/there are).  

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений.  

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия 

ударения на служебных словах; интонации перечисления.  

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, 

гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных 

сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, 

двусложных и многосложных словах.  

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов.  

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной 

иличастичной транскрипции, по аналогии.  

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита.  

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции.  

Графика, орфография и пунктуация  

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков 

препинания: точки, вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; 

запятой при обращении и перечислении; правильное использование знака апострофа в 

сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, 

существительных в притяжательном падеже (Possessive Case).  

Лексическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 

4 класса, включая 350 лексических единиц, усвоенных в предыдущие два года обучения. 
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 Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (to 

play — a play).  

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов 

(pilot, film).  

Грамматическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка.  

Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях.  

Модальные глаголы must и have to.  

Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего 

действия (I am going to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.).  

Отрицательное местоимение no.  

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и 

исключения: good — better — (the) best, bad — worse — (the) worst.  

Наречия времени.  

Обозначение даты и года.  

Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm).  

Социокультурные знания и умения Знание и использование некоторых 

социокультурных элементов речевого поведенческого этикета, принятого в стране/ 

странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, 

знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством, разговор по телефону).  

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), 

персонажей детских книг.  

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на 

(названия стран и их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; 

основные достопримечательности).  

Компенсаторные умения  

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять 

значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста).  

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; картинок, фотографий.  

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка.  

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

Предметные результаты 2 КЛАСС  

Коммуникативные уменияГоворение  

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в 

стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и/или 
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зрительные опоры в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каждого 

собеседника);  

— создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 

фраз в рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые 

слова, вопросы. 

 Аудирование  

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников;  

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные наизученном 

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации фактического характера, используя зрительные 

опоры и языковую догадку (время звучания текста/текстов для аудирования — до 40 

секунд).  

Смысловое чтение  

— читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные наизученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрируя понимание прочитанного;  

— читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и 

языковую догадку (объём текста для чтения — до 80 слов).  

Письмо  

— заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

— писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём 

рождения, Новым годом).  

Языковые знания и навыки Фонетическая сторона речи  

— знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, 

фонетически корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

— применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в 

односложных словах, вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе 

знакомых слов; озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от букв;  

— читать новые слова согласно основным правилам чтения;  

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей.  

Графика, орфография и пунктуация  

— правильно писать изученные слова; 

 — заполнять пропуски словами; дописывать предложения;  

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в 

сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов.  

Лексическая сторона речи  
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— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики, предусмотренной на первом году обучения;  

— использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов.  

Грамматическая сторона речи  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, вопросы), побудительные (в 

утвердительной форме);  

— распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые 

предложения; 

 — распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным It; — распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным There + to be в Present Simple Tense;  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения 

с простым глагольным сказуемым (He speaks English.); 

 — распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

составным глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.);  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

глаголом-связкой to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. 

I’m fine. I’m sorry. It’s™ Is it™? What’s ...?; 

 — распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

краткими глагольными формами; 

 — распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное 

наклонение: побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.); — 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время (Present 

Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных 

(общий и специальный вопрос) предложениях; 

 — распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную 

конструкцию have got (I’ve got ... Have you got ™?); 

 — распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол 

сan/can’t для выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); 

can для получения разрешения (Can I go out?);  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, 

определённый и нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые 

случаи употребления);  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число 

существительных, образованное по правилам и исключения: a pen — pens; a man — men;  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и 

притяжательные местоимения;  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные 

местоимения this — these; — распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

количественные числительные (1—12);  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова 

who, what, how, where, how many; 
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 — распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on,in, 

near, under;  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при 

однородных членах).  

Социокультурные знания и умения  

— владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством;  

— знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

3 КЛАСС  

Коммуникативные умения 

Говорение  

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- 

побуждение, диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с 

вербальными и/или зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением 

норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик 

со стороны каждого собеседника);  

— создавать устные связные монологические высказывания (описание; 

повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с 

вербальными и/или зрительными опорами; 

 — передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами (объём монологического высказывания — не менее 4 фраз).  

Аудирование 

 — воспринимать на слух и понимать речь учителя и 

одноклассниковвербально/невербально реагировать на услышанное;  

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные наизученном 

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного со- держания, с 

пониманием запрашиваемой информации фактического характера, со зрительной опорой 

и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания 

текста/текстов для аудирования — до 1 минуты).  

Смысловое чтение  

— читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание прочитанного;  

— читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, а также с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов 

для чтения — до 130 слов).  

Письмо  

— заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, 

фамилия,возраст, страна проживания, любимые занятия и т. д.;  
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— писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством с выражением пожеланий;  

— создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено.  

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи  

— применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r);  

— применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в 

односложных, двусложных и многосложных словах (international, night);  

— читать новые слова согласно основным правилам чтения;  

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей.  

Графика, орфография и пунктуация 

 — правильно писать изученные слова; 

 — правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф).  

Лексическая сторона речи  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических 

единиц, освоенных на первом году обучения;  

— распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и 

словосложения (football, snowman).  

Грамматическая сторона речи  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные 

предложения в отрицательной форме (Don’t talk, please.);  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным There + to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There were 

mountains in the south.);  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с 

глаголами на -ing: to like/enjoy doing something;  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like 

to ...;  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и 

неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях;  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в 

притяжательном падеже (Possessive Case);  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи мо- ва, выражающие 

количество c исчисляемыми и неисчисляемыми существительными(much/many/a lot of); 

 — распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности 

usually, often;  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения 

в объектном падеже;  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные 

местоимения that — those;  
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— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые 

местоимения some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; 

 — распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные 

слова when, whose, why;  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные (13—100);  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые 

числительные (1—30);  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлогнаправления 

движения to (We went to Moscow last year.);  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next 

to, in front of, behind;  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, 

in, on в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday.  

Социокультурные знания и умения 

 — владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, 

прощание, знакомство, просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с 

днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

 — кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на 

английском языке. 

4 КЛАСС 

Коммуникативные умения Говорение 

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалогпобуждение, 

диалог-расспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не 

менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника); 

— вести диалог — разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и/или 

ключевые слова в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм 

речевого этикета в объёме не менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника; 

— создавать устные связные монологические высказывания (описание, 

рассуждение; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в 

рамках тематического содержания речи для 4 класса (объём монологического 

высказывания — не менее 4—5 фраз); 

— создавать устные связные монологические высказывания по образцу;выражать 

своё отношение к предмету речи; 

— передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами в объёме не менее 4—5 фраз. 

— представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе 

подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в 

объёме не менее 4—5 фраз.  

Аудирование 

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 
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— воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

фактического характера со зрительной опорой и с использованием языковой, в том 

числеконтекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования — до 

1минуты). 

Смысловое чтение 

— читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 

— читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения — до 

160 слов; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

— читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т. д.) и понимать 

представленную в них информацию.  

Письмо 

— заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, 

фамилия, возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и т. д.; 

— писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, 

 Рождеством с выражением пожеланий; 

— писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объём 

сообщения — до 50 слов). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова; 

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и  

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятая при перечислении). 

Лексическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических 

единиц, освоенных в предшествующие годы обучения; 

— распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), 

словосложения (blackboard), конверсии (to play — a play). 

Грамматическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous 
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Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общийи 

специальный вопрос) предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be 

going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 

долженствования must и have to; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное 

местоимение no; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения 

прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good — better — (the) 

best, bad — worse — (the) worst); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и 

года; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 

Социокультурные знания и умения 

— владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством); 

— знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

— знать некоторых литературных персонажей; 

— знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

— кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой 

тематики. 

2.5. Рабочая программа по учебному предмету "Математика" (предметная 

область "Математика и информатика" ("Математика") (далее соответственно - программа 

по математике) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы.  

Основное содержание обучения в примерной программе представлено разделами: 

«Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения и геометрические фигуры», «Математическая 

информация».  

1 КЛАСС  

Числа и величины Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. 

Десяток. Счёт предметов, запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, 

вычислении.  

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные 

числа.  

Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

 Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление 

соотношения между ними.  

Арифметические действия  
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Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, 

результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению.  

Текстовые задачи Текстовая задача: структурные элементы, составление 

текстовой задачи по образцу. Зависимость между данными и искомой величиной в 

текстовой задаче. Решение задач в одно действие.  

Пространственные отношения и геометрические фигуры  

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, 

сверху/снизу, между; установление пространственных отношений.  

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, 

отрезка. Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в 

клетку; измерение длины отрезка в сантиметрах.  

Математическая информация  

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов 

(количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку.  

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

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные 

относительно заданного набора математических объектов.  

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из 

строки, столбца; внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-

двумя числовыми данными (значениями данных величин).  

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, 

изображением геометрической фигуры.  

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)  

Универсальные познавательные учебные действия:  

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

—обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 

 —понимать назначение и необходимость использования величин в жизни; 

 —наблюдать действие измерительных приборов; 

—сравнивать два объекта, два числа;  

—распределять объекты на группы по заданному основанию;  

—копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу;  

—приводить примеры чисел, геометрических фигур;  

—вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 

Работа с информацией:  

—понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью 

разных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема;  

—читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме.  

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

 —характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, 

последовательность из нескольких чисел, записанных по порядку; —комментировать ход 

сравнения двух объектов;  

— описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение, 

представленное в задаче; описывать положение предмета в пространстве. —различать и 

использовать математические знаки;  

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

—принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности;  

—действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией;  

—проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью 

учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 

 —проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения 

действия.  

Совместная деятельность:  

—участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять правила 

совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно и 

мирно разрешать конфликты.  

2 КЛАСС  

Числа и величины Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, 

сравнение. Запись равенства, неравенства. Увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц/десятков; разностное сравнение чисел. 

 Величины: сравнение по массе (единица массы — килограмм); измерение длины 

(единицы длины — метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени - 

час, минута). Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его применение 

для решения практических задач.  

Арифметические действия Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 

без перехода и с переходом через разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в 

пределах 100. Переместительное, сочетательное свойства сложения, их применение для 

вычислений. Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, действия 

вычитания. Проверка результата вычисления (реальность ответа, обратное действие).  

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. 

Названия компонентов действий умножения, деления. Табличное умножение в пределах 

50.  

Табличные случаи умножения, деления при вычислениях и решении задач. 

Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь компонентов и результата действия 

умножения, действия деления.  

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его 

нахождение. Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок 

выполнения действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и 

вычитания (со скобками/без скобок) в пределах 100 (не более трех действий); нахождение 

его значения. Рациональные приемы вычислений: использование переместительного и 

сочетательного свойства.  

Текстовые задачи  

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. 

План решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических 

действий. Запись решения и ответа задачи. Решение текстовых задач на применение 

смысла арифметического действия (сложение, вычитание, умножение, деление). 

Расчётныезадачи на увеличение/ уменьшение величины на несколько единиц/в несколько 

раз. Фиксация ответа к задаче и его проверка (формулирование, проверка на 

достоверность, следование плану, соответствие поставленному вопросу).  

Пространственные отношения и геометрические фигуры  
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Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, 

ломаная, многоугольник. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки.  

Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, 

квадрата с заданной длиной стороны. Длина ломаной. Измерение периметра 

данного/изображенного прямоугольника (квадрата), запись результата измерения в 

сантиметрах.  

Математическая информация  

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора 

математических объектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация 

объектов по заданному или самостоятельно установленному признаку. Закономерность в 

ряду чисел, геометрических фигур, объектов повседневной жизни.  

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие 

количественные, пространственные отношения, зависимости между числами/величинами. 

Конструирование утверждений с использованием слов «каждый», «все».  

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос 

информации, представленной в таблице (таблицы сложения, умножения; график 

дежурств, наблюдения в природе и пр.).  

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми 

числовыми данными.  

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и 

построения геометрических фигур.  

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой 

учебника,компьютерными тренажёрами).  

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)  

Универсальные познавательные учебные действия: 

 — наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в 

окружающем мире;  

—характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные 

приборы (сантиметровая лента, весы);  

—сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по 

самостоятельно выбранному основанию;  

—распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические 

фигуры, текстовые задачи в одно действие) на группы; 

 —обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире;  

—вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим 

содержанием); 

 —воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, 

содержащем действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок); 

 —устанавливать соответствие между математическим выражением и его 

текстовым описанием;  

—подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ.  

Работа с информацией:  

—извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, 

графической (рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы;  
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—устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших 

комбинаторных задач;  

—дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными.  

Универсальные коммуникативные учебные действия:  

—комментировать ход вычислений;  

—объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения;  

—составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по 

образцу; 

 —использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной 

ситуации; конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, 

отношения; 

 —называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным 

свойством; 

 —записывать, читать число, числовое выражение; приводить примеры, 

иллюстрирующие смысл арифметического действия.  

— конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все».  

Универсальные регулятивные учебные действия:  

—следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, 

геометрических фигур;  

—организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с 

математическим материалом;  

—проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения 

действия, обратного действия;  

—находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности.  

Совместная деятельность:  

—принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, 

составленных учителем или самостоятельно;  

—участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: 

обсуждать цель деятельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать 

мнения других участников, готовить презентацию (устное выступление) решения или 

ответа;  

—решать совместно математические задачи поискового и творческого характера 

(определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время и 

продолжительность с помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата действий, 

измерений);  

—совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы.  

3 КЛАСС  

Числа и величины  

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы 

разрядных слагаемых.  

Равенства и неравенства: чтение, составление.  

Увеличение/уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел.  

Масса (единица массы — грамм); соотношение между килограммом и граммом; 

отношение «тяжелее/легче на/в». 
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 Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения 

«дороже/дешевле на/в». Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической 

ситуации.  

Время (единица времени — секунда); установление отношения 

«быстрее/медленнее на/в».  

Соотношение «начало, окончание, продолжительность события» в практической 

ситуации.  

Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношение между 

величинами в пределах тысячи.  

Площадь (единицы площади — квадратный метр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр).  

Арифметические действия  

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и 

внетабличное умножение, деление, действия с круглыми числами).  

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с числами 0 и 

1. Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком.  

Письменное умножение, деление на однозначное число в пределах 100. Проверка 

результата вычисления (прикидка или оценка результата, обратное действие, применение 

алгоритма, использование калькулятора).  

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при 

вычислениях. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.  

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, 

содержащего несколько действий (со скобками/без скобок), с вычислениями в пределах 

1000.  

Однородные величины: сложение и вычитание.  

Текстовые задачи Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, 

представление на модели, планирование хода решения задачи, решение арифметическим 

способом. Задачи на понимание смысла арифметических действий (в том числе деления с 

остатком), отношений (больше/меньше на/в), зависимостей (купля-продажа, расчёт 

времени, количества), на сравнение (разностное, кратное). Запись решения задачи по 

действиям и с помощью числового выражения. Проверка решения и оценка полученного 

результата.  

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической 

ситуации; сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины.  

Пространственные отношения и геометрические фигуры  

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, 

составление фигуры из частей).  

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства.  

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись 

равенства. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением 

площади.  

Сравнение площадей фигур с помощью наложения.  

Математическая информация  

Классификация объектов по двум признакам.  



112 

 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, 

проверка.  

Логические рассуждения со связками «если ..., то ...», «поэтому», «значит».  

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, 

представленной в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего 

мира (например, расписание уроков, движения автобусов, поездов); внесение данных в 

таблицу; дополнение чертежа данными.  

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, 

схема, алгоритм). 

 Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и 

практических задач.  

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на 

доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других 

устройствах).  

Универсальные учебные действия  

Универсальные познавательные учебные действия: 

 —сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические 

фигуры);  

—выбирать приём вычисления, выполнения действия;  

—конструировать геометрические фигуры;  

—классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, 

текстовые задачи в одно действие) по выбранному признаку; 

 —прикидывать размеры фигуры, её элементов;  

—понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в 

задаче; —различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления;  

—выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, 

использование алгоритма);  

—соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической 

ситуации;  

—составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно 

выбранному правилу;  

—моделировать предложенную практическую ситуацию; —устанавливать 

последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи.  

Работа с информацией: —читать информацию, представленную в разных формах;  

—извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на 

диаграмме;  

—заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж;  

—устанавливать соответствие между различными записями решения задачи;  

—использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для 

установления и проверки значения математического термина (понятия).  

Универсальные коммуникативные учебные действия:  

—использовать математическую терминологию для описания отношений и 

зависимостей;  

—строить речевые высказывания для решения задач; составлять текстовую 

задачу;  
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—объяснять на примерах отношения «больше/меньше на ... », «больше/меньше в 

... , «равно»;  

—использовать математическую символику для составления числовых 

выражений;  

—выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к 

другим всоответствии с практической ситуацией; 

 —участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения 

вычисления.  

Универсальные регулятивные учебные действия:  

—проверять ход и результат выполнения действия;  

—вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять;  

—формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами;  

— выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки 

правильности вычисления; проверять полноту и правильность заполнения таблиц 

сложения, умножения.  

Совместная деятельность:  

—при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить 

разные решения; определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, 

измерительных инструментов длину, массу, время);  

—договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять 

роли руководителя, подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей работе;  

—выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы. 

 4 КЛАСС  

Числа и величины  

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 — центнер, тонна; соотношения между единицами массы. Единицы времени 

(сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение 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 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/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, нахождение неизвестного компонента.  

Умножение и деление величины на однозначное число.  
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Текстовые задачи  

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  

Наглядные представления о симметрии.  

Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности 

заданного радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, 

угольника, циркуля.  

Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, 

пирамида; различение, называние.  

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление 

фигур из прямоугольников/квадратов.  

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников 

(квадратов).  

Математическая информация  

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, сети Интернет. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой 

диаграмме.  

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их 

использование под руководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы 

сэлектронными источниками информации (электронная форма учебника, электронные 

словари, образовательные сайты, ориентированные на детей младшего 

школьноговозраста).  

Алгоритмы решения учебных и практических задач.  

Универсальные учебные действия  

Универсальные познавательные учебные действия:  

—ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в 

высказываниях и рассуждениях;  

—сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические 

фигуры), записывать признак сравнения;  

—выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём 

вычисления, способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов);  
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—обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 

—конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок 

заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным периметром); 

— классифицировать объекты по 1—2 выбранным признакам. 

 — составлять модель математической задачи, проверять её соответствие 

условиям задачи;  

—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета 

(электронные и гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения 

транспортного средства (макет спидометра), вместимость (с помощью измерительных 

сосудов). Работа с информацией: 

 — представлять информацию в разных формах;  

— извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на 

диаграмме;  

— использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе 

Интернет (в условиях контролируемого выхода).  

Универсальные коммуникативные учебные действия:  

—использовать математическую терминологию для записи решения предметной 

илипрактической задачи;  

— приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/ опровержения 

вывода,гипотезы;  

—конструировать, читать числовое выражение;  

—описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии;  

— характеризовать математические объекты, явления и события с 

помощьюизученных величин;  

—составлять инструкцию, записывать рассуждение;  

—инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок 

врешении.  

Универсальные регулятивные учебные действия:  

—контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма 

арифметическогодействия, решения текстовой задачи, построения геометрической 

фигуры, измерения;  

—самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

 —находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки и трудности в 

решении учебной задачи.  

Совместная деятельность:  

—участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, 

распределять работу между членами группы (например, в случае решения задач, 

требующих перебора большого количества вариантов), согласовывать мнения в ходе 

поиска доказательств, выбора рационального способа;  

—договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с 

величинами (составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса покупки, 

рост и вес человека, приближённая оценка расстояний и временных интервалов; 

взвешивание; измерение температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами 

(выбор формы и деталей при конструировании, расчёт и разметка, прикидка и оценка 

конечного результата). 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

—пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

—находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 

—выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 

(устно иписьменно) без перехода через десяток; 

—называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и 

вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

—решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять 

условие и требование (вопрос); 

—сравнивать объекты по длине, устанавливаямежду ними соотношение 

длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже); 

—знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину 

отрезка,чертить отрезок заданной длины (в см); 

—различать число и цифру; 

—распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник 

(квадрат),отрезок; 

—устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе 

между,перед/за, над/под; 

—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждени 

относительнозаданного набора объектов/предметов; 

—группировать объекты по заданному признаку; находить и называт 

закономерности в ряду объектов повседневной жизни; 

—различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать 

данное/данные из таблицы; 

—сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

—распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

—находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в 

пределах100); большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 

—устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового 

выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в 

пределах 100; 

—выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100  

устно и письменно; умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы 

 умножения; 

—называть и различать компоненты действий умножения (множители, 

произведение); деления (делимое, делитель, частное); 

—находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

—использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины 

(сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час); стоимости 

(рубль, копейка); преобразовывать одни единицы данных величин в другие; 
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—определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время 

с помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать 

величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение 

«больше/меньше на»; 

—решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая 

запись, рисунок, таблица или другая модель); планировать ход решения текстовой задачи 

в два действия, оформлять его в виде арифметического действия/действий, записывать 

ответ; 

—различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, 

многоугольник; выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты; 

—на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, 

прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для выполнения построений 

линейку, угольник; 

—выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

—находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр 

прямоугольника (квадрата); 

-распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами 

«все»,«каждый»; проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 

—находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, 

геометрических фигур); 

—находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур); 

—представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, 

заполнять строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении 

геометрических фигур); 

—сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

—обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

—подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

—составлять (дополнять) текстовую задачу; 

—проверять правильность вычислений. 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

—находить число большее/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 (в 

пределах 100 — устно и письменно); 

- выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1;деление с остатком; 

—устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения 

числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего арифметические действия 

сложения, вычитания, умножения и деления; 

—использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства 

сложения; 

—находить неизвестный компонент арифметического действия; 

—использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: 
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- длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, 

килограмм), времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); преобразовывать 

одни  единицы данной величины в другие; 

—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/ меньше на/в»; 

—называть, находить долю величины (половина, четверть); 

—сравнивать величины, выраженные долями; 

—знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка 

товара, определение времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами; 

-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), используя правило/алгоритм; 

—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 и использовать информацию, представленную в таблицах с данными 

о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание, режим 

работы), в предметах повседневной жизни (например, ярлык, этикетка); 

—структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; 

—составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять 

действия по алгоритму; 

—сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 

-  выбирать верное решение математической задачи. 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

—находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное 

число раз; 

—выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными 

числами письменно (в пределах 100 — устно); умножение и деление многозначного числа 

на однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 — устно); деление с 

остатком — письменно (в пределах 1000); 
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—вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), 

содержащего действия сложения, вычитания, умножения, деления с многозначными 

числами; 

—использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий; 

—выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку 

полученного результата по критериям: достоверность(реальность), соответствие 

правилу/алгоритму, а также с помощью калькулятора; 

—находить долю величины, величину по ее доле; 

—находить неизвестный компонент арифметического действия; 

—использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, время, 

вместимость, стоимость, площадь, скорость); 

—использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр,метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, 

минута, час; сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, 

рубль), площади (квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), 

скорости (километр в час, метр в секунду); 

—использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях 

соотношения между скоростью, временем и пройденным путем, между 

производительностью, временем и объёмом работы; 

—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, 

температуру (например, воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортного 

средства; определять с помощью измерительных сосудов вместимость; выполнять 

прикидку и оценку результата измерений; 

- решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование заданных 

величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и 

письменные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, 

- оценивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность, 

соответствие условию; 

—решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, 

движение и т.п.), в том числе, с избыточными данными, находить недостающую 

информацию (например, из таблиц, схем), находить и оценивать различные способы 

 решения, использовать подходящие способы проверки; 

—различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; 

—изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса; 

—различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, 

- цилиндра, конуса, пирамиды; распознавать в простейших случаях проекции 

предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену); 

—выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной 

фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, 

составленных из двух-трех прямоугольников (квадратов); 

—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить 

пример, контрпример; 

—формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-

/двухшаговые) с использованием изученных связок; 
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—классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным 

одномудвум признакам; 

—извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач 

информацию, 

представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о 

реальных 

процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в 

предметах повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление); 

—заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

—использовать формализованные описания последовательности действий 

(алгоритм,план, схема) в практических и учебных ситуациях; дополнять алгоритм, 

 упорядочивать шаги алгоритма; 

—выбирать рациональное решение; 

—составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

—конструировать ход решения математической задачи; 

—находить все верные решения задачи из предложенных. 

 

2.6. Рабочая программа по учебному предмету "Основы религиозных куль-

тур и светской этики" (модуль "Основы православной культуры" (предметная 

область "Основы религиозных культур и светской этики" ("Основы православной 

культуры") (далее соответственно - программа по ОПК) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по ОПК.  

Модуль «Основы православной культуры» Россия — наша Родина. Введение в 

православную 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. 

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Модуль «Основы православной культуры» Предметные результаты обучения по 

модулю «Основы православной культуры»  обеспечивают следующие достижения 

обучающегося:  

—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 

совершенствованияи 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;  
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—рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности;  

—раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной 

культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, 

ответственность, послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), 

основное содержание и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских 

заповедей Блаженств, христианского нравственного идеала; объяснять «золотое правило 

нравственности» в православной христианской традиции;  

—первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций православной этики;  

—раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, 

Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; – рассказывать о Священном 

Писании Церкви  

— Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, Евангелия и евангелисты), апостолах, 

святых и житиях святых, священнослужителях, богослужениях, молитвах, Таинствах 

(общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди), 

монашестве и монастырях в православной традиции; 

 —рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно 

храм, притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с 

мирянами и священнослужителями; рассказывать о православных праздниках (не менее 

трёх, включая Воскресение Христово и Рождество Христово), православных постах, 

назначении поста; 

 —раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и 

сёстрам, старшим по возрасту, предкам; православных семейных ценностей; распознавать 

христианскую символику, объяснять своими словами её смысл (православный крест) и 

значение в православной культуре;  

—рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об 

иконописи; выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами;  

—излагать основные исторические сведения о возникновении православной 

религиозной традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль 

православия в становлении культуры народов России, российской культуры и 

государственности; —первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по 

изучению православного исторического и культурного наследия в своей местности, 

регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и 

представлению её результатов;  

—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры 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  
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— России; приводить примеры сотрудничества последователей традиционных 

религий; — называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), 

народы России, для которых традиционными религиями исторически являются 

православие, ислам, буддизм, иудаизм;  

—выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

 

2.7. Рабочая программа по учебному предмету "Изобразительное искусство"  

(предметная область "Искусство" ("Изобразительное искусство ") (далее соответственно - 

программа по ИЗО) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по ИЗО.  

1 КЛАСС (33 ч)  

Модуль «Графика» 

 Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального 

формата листа в зависимости от содержания изображения.  

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного 

рисунка и их особенности. Приёмы рисования линией.  

Рисование с натуры: разные листья и их форма.  

Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка видения 

соотношения частей целого (на основе рисунков животных).  

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование 

навыка видения целостности. Цельная форма и её части.  

Модуль «Живопись»  

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. 

Навыкиработы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая.  

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом.  

Навыки смешения красок и получение нового цвета. Эмоциональная 

выразительность цвета, способы выражение настроения в и изображаемом сюжете.  

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию.  

Развитиенавыков работы гуашью.  

Эмоциональная выразительность цвета.  

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния 

времёнгода. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника.  

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения.  

Модуль «Скульптура»  

Изображение в объёме.  

Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка.  

Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и др.). 

Приёмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. Лепка игрушки, характерной 

для одного из наиболее известных народных художественных промыслов (дымковская 

или каргопольская игрушка или по выбору учителя с учётом местных промыслов).  

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, закручивания, 

складывания.  

Объёмная аппликация из бумаги и картона.  
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Модуль «Декоративно-прикладное искусство» Узоры в природе. 

 Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе фотографий). 

Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. Ассоциативное 

сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства.  

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты 

геометрические и растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе.  

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное 

ведение работы над изображением бабочки по представлению, использование линии 

симметрии при составлении узора крыльев.  

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору 

учителя с учётом местных промыслов). Дизайн предмета: изготовление нарядной 

упаковки путём складывания бумаги и аппликации.  

Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания 

бумаги.  

Модуль «Архитектура»  

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по 

фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий.  

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых 

геометрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; 

использование приёма симметрии.  

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из 

бумаги, картона или пластилина.  

Модуль «Восприятие произведений искусства» Восприятие произведений 

детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального содержания детских 

работ.  

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды 

жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи 

наблюдения (установки).  

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных 

установок учителя в соответствии с изучаемой темой.  

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с 

картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В. М. Васнецова, М. А. Врубеля 

и другие по выбору учителя).  

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний 

и творческих практических задач — установок наблюдения. Ассоциации из личного 

опыта учащихся и оценка эмоционального содержания произведений.  

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных 

впечатлений.  

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих 

изучаемой теме.  

2. КЛАСС (34 ч)  

Модуль «Графика»  
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Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного 

рисунка и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка.  

Пастель и мелки — особенности и выразительные свойства графических 

материалов, приёмы работы.  

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости листа: 

сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение.  

Пропорции — соотношение частей и целого.  

Развитие аналитических навыков видения пропорций. Выразительные свойства 

пропорций (на основе рисунков птиц). Рисунок с натуры простого предмета. 

Расположение предмета на листе бумаги. Определение формы предмета. Соотношение 

частей предмета. Светлые и тёмные части предмета, тень под предметом. Штриховка. 

Умение внимательно рассматривать и анализировать форму натурного предмета.  

Графический рисунок животного с активным выражением его характера.  

Аналитическое рассматривание графических произведений анималистического 

жанра.  

Модуль «Живопись»  

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения 

нового цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. 

Пастозное, плотное и прозрачное нанесение краски.  

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью. 

Цвет тёплый и холодный — цветовой контраст.  

Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью 

тёмной краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний 

и отношений.  

Цвет открытый — звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная 

выразительность цвета.  

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и 

соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер — по 

выбору учителя). Произведения И. К. Айвазовского. Изображение сказочного персонажа с 

ярко выраженным характером (образ мужской или женский).  

Модуль «Скульптура» Лепка из пластилины или глины игрушки — сказочного 

животного по мотивам выбранного художественного народного промысла 

(филимоновская игрушка, дымковский петух, каргопольский Полкан и другие по выбору 

учителя с учётом местных промыслов). Способ лепки в соответствии с традициями 

промысла.  

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характерной 

пластики движения. Соблюдение цельности формы, её преобразование и добавление 

деталей. 

 Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжёлой, 

неповоротливой и лёгкой, стремительной формы.  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): 

снежинки, паутинки, роса на листьях и др. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в 

предметах декоративно-прикладного искусства (кружево, вышивка, ювелирные изделия и 

др.). 
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 Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки.  

Декоративная композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации.Поделки из 

подручных нехудожественных материалов. Декоративные изображения животных в 

игрушках народных промыслов; филимоновские, дымковские, каргопольские игрушки (и 

другие по выбору учителя с учётом местных художественных промыслов). Декор одежды 

человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные женскиеи мужские 

украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей.  

Модуль «Архитектура» Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой 

бумаги, разные варианты складывания, закручивания, надрезания. Макетирование 

пространства детской площадки. Построение игрового сказочного города из бумаги (на 

основе сворачивания геометрических тел — параллелепипедов разной высоты, цилиндров 

с прорезями и наклейками); завивание, скручивание и складывание полоски бумаги 

(например, гармошкой). Образ здания. Памятники отечественной или западноевропейской 

архитектуры с ярко выраженным характером здания. Рисунок дома для доброго или злого 

сказочного персонажа (иллюстрация сказки по выбору учителя).  

Модуль «Восприятие произведений искусства» Восприятие произведений 

детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального содержания детских 

работ. Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их 

конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными 

произведениями. Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства 

(кружево, шитьё, резьба и роспись и др.). Восприятие произведений живописи с активным 

выражением цветового состояния в природе. Произведения И. И. Левитана, А. И. 

Куинджи, Н. П. Крымова. Восприятие произведений анималистического жанра в графике 

(произведения В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и др.) и в скульптуре (произведения В. В. 

Ватагина). Наблюдение животных с точки зрения их пропорций, характера движения, 

пластики.  

Модуль «Азбука цифровой графики» Компьютерные средства изображения. Виды 

линий (в программе Paint или другом графическом редакторе). Компьютерные средства 

изображения. Работа с геометрическими фигурами. Трансформация и копирование 

геометрических фигур в программе Paint. Освоение инструментов традиционного 

рисования (карандаш, кисточка, ластик, заливка и др.) в программе Paint на основе 

простых сюжетов (например, образ дерева). Освоение инструментов традиционного 

рисования в программе Paint на основе темы «Тёплый и холодный цвета» (например, 

«Горящий костёр в синей ночи», «Перо жарптицы» и др.). Художественная фотография. 

Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. Обсуждение в условиях урока 

ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме.  

3..КЛАСС (34 ч)  

Модуль «Графика»  

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). 

Рисунок буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. 

Расположение иллюстраций и текста на развороте книги. Поздравительная открытка. 

Открытка-пожелание. Композиция открытки: совмещениетекста (шрифта) и изображения. 

Рисунок открытки или аппликация. Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и 

изображения. Особенности композиции плаката. Графические зарисовки карандашами по 

памяти или на основе наблюдений и фотографий архитектурных достопримечательностей 
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своего города. Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 

Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей лица. 

Эскиз маски для маскарада: изображение лица — маски персонажа с ярко выраженным 

характером. Аппликация из цветной бумаги.  

Модуль «Живопись» Создание сюжетной композиции «В цирке», использование 

гуаши или карандаша и акварели (по памяти и представлению). Художник в театре: эскиз 

занавеса (или декораций сцены) для спектакля со сказочным сюжетом (сказка по выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, возможно 

совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации. Натюрморт из простых 

предметов с натуры или по представлению. «Натюрмортавтопортрет» из предметов, 

характеризующих личность ученика. Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в 

природе. Выбор для изображения времени года, времени дня, характера погоды и 

особенностей ландшафта (лес или поле, река или озеро); количество и состояние неба в 

изображении. Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. 

Выражение в портрете (автопортрете) характера человека, особенностей его личности с 

использованием выразительных возможностей композиционного размещения в плоскости 

листа, особенностей пропорций и мимики лица, характера цветового решения, сильного 

или мягкого контраста, включения в композицию дополнительных предметов. 

 Модуль «Скульптура» Создание игрушки из подручного нехудожественного 

материала, придание ей одушевлённого образа (добавления деталей лепных или из 

бумаги, ниток или других материалов). Лепка сказочного персонажа на основе сюжета 

известной сказки или создание этого персонажа путём бумагопластики. Освоение знаний 

о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по сюжету изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре. Работа с 

пластилином или глиной.  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» Приёмы исполнения орнаментов и 

выполнение эскизов украшения посуды из дерева и глины в традициях народных 

художественных промыслов Хохломы и Гжели (или в традициях других промыслов по 

выбору учителя). Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание 

орнамента припомощи печаток или штампов. Эскизы орнамента для росписи платка: 

симметрия или асимметрия построения композиции, статика и динамика узора, 

ритмические чередования мотивов, наличие композиционного центра, роспись по канве. 

Рассматривание павловопосадских платков. Проектирование (эскизы) декоративных 

украшений в городе: ажурные ограды, украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок 

для цветов и др. Модуль «Архитектура» Зарисовки исторических памятников и 

архитектурных достопримечательностей города или села. Работа по наблюдению и по 

памяти, на основе использования фотографий и образных представлений. Проектирование 

садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) или в виде макета с 

использованием бумаги, картона, пенопласта и других подручных материалов. 

Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего города» 

(села) в виде коллективной работы (композиционная склейка-аппликация рисунков 

зданий и других элементов городского пространства, выполненных индивидуально).  

Модуль «Восприятие произведений искусства» Иллюстрации в детских книгах и 

дизайн детской книги. Рассматривание и обсуждение иллюстраций известных российских 

иллюстраторов детских книг. Восприятие объектов окружающего мира — архитектура, 
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улицы города или села. Памятники архитектуры и архитектурные достопримечательности 

(по выбору учителя), их значение в современном мире. Виртуальное путешествие: 

памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге (обзор памятников по выбору 

учителя). Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: 

Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный 

Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 

Экскурсии в местные художественные музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в 

знаменитые зарубежные художественные музеи (выбор музеев — за учителем). Осознание 

значимости и увлекательности посещения музеев; посещение знаменитого музея как 

событие; интерес к коллекции музея и искусству в целом. Знания о видах 

пространственных искусств: виды определяются по назначению произведений в жизни 

людей. Жанры в изобразительном искусстве — в живописи, графике, скульптуре — 

определяются предметом изображения; классификация и сравнение содержания 

произведений сходного сюжета (портреты, пейзажи и др.). Представления о 

произведениях крупнейших отечественных художниковпейзажистов: И. И. Шишкина, И. 

И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского и др. 

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В. И. 

Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и др. Модуль «Азбука цифровой графики» 

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию ритмов 

расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы 

движения (собрались, разбежались, догоняют, улетают и т. д.). Вместо пятен 

(геометрических фигур) могут быть простые силуэты машинок, птичек, облаков и др. В 

графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его 

копирование, многократное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси рисунка, и 

создание орнамента, в основе которого раппорт. Вариативное создание орнаментов на 

основе одного и того же элемента. Изображение и изучение мимики лица в программе 

Paint (или другом графическом редакторе). Совмещение с помощью графического 

редактора векторного изображения, фотографии и шрифта для создания плаката или 

поздравительной открытки. Редактирование фотографий в программе Picture Manager: 

изменение яркости, контраста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по выбору 

учителя).  

4..КЛАСС (34 ч)  

Модуль «Графика» Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение 

размера изображения помере удаления от первого плана, смягчения цветового и 

тонального контрастов. Рисунок фигуры человека: основные пропорции и 

взаимоотношение частей фигуры,передача движения фигуры на плоскости листа: бег, 

ходьба, сидящая и стоящая фигуры. Графическое изображение героев былин, древних 

легенд, сказок и сказаний разныхнародов. Изображение города — тематическая 

графическая композиция; использование карандаша, мелков, фломастеров (смешанная 

техника). Модуль «Живопись» Красота природы разных климатических зон, создание 

пейзажных композиций (горный, степной, среднерусский ландшафт). Портретные 

изображения человека по представлению и наблюдению с разным содержанием: женский 

или мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет пожилого человека, 

детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по представлению (из выбранной 
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культурной эпохи). Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные 

панноаппликации из индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы 

праздников народов мира или в качестве иллюстраций к сказкам и легендам. Модуль 

«Скульптура» Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными 

комплексами. Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или 

глиной. Выражение значительности, трагизма и победительной силы.  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» Орнаменты разных народов. 

Подчинённость орнамента форме и назначению предмета, в художественной обработке 

которого он применяется. Особенности символов и изобразительных мотивов в 

орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, одежде, предметах 

быта и др. Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и 

роспись, украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных 

уборов и др. Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской 

культуры, каменная резьба, росписи стен, изразцы. Народный костюм. Русский народный 

праздничный костюм, символы и обереги в его декоре. Головные уборы. Особенности 

мужской одежды разных сословий, связь украшения костюма мужчины с родом его 

занятий. Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. Своеобразие одежды 

разных эпох и культур.  

Модуль «Архитектура» Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с 

окружающей природой: дома из дерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный 

дом); изображение традиционных жилищ. Деревянная изба, её конструкция и декор. 

Моделирование избы из бумаги или изображение на плоскости в технике аппликации её 

фасада и традиционного декора. Понимание тесной связи красоты и пользы, 

функционального и декоративного в архитектуре традиционного жилого деревянного 

дома. Разные виды изб и надворных построек. Конструкция и изображение здания 

каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, купол. Роль собора в организации жизни 

древнего города, собор как архитектурная доминанта. Традиции архитектурной 

конструкции храмовых построек разных народов. Изображение типичной конструкции 

зданий: древнегреческий храм, готический или романский собор, мечеть, пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. 

Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в 

организации города, жизнь в городе. Понимание значения для современных людей 

сохранения культурного наследия.  

Модуль «Восприятие произведений искусства» Произведения В. М. Васнецова, Б. 

М. Кустодиева, А. М. Васнецова, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. 

П. Рябушкина, И. Я. Билибина на темы истории и традиций русской отечественной 

культуры. Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, 

Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя). Памятники древнерусского 

каменного зодчества: Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, 

Казанский кремль (и другие с учётом местных архитектурных комплексов, в том числе 

монастырских). Памятники русского деревянного зодчества.Архитектурный комплекс на 

острове Кижи. Художественная культура разных эпох и народов. Представления об 

архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней 

Греции, других культур Древнего мира. Архитектурные памятники Западной Европы 

Средних веков и эпохи Возрождения. Произведения предметно-пространственной 
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культуры, составляющие истоки, основания национальных культур в современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. 

П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; 

памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (и другие по 

выбору учителя).  

Модуль «Азбука цифровой графики» Изображение и освоение в программе Paint 

правил линейной и воздушной перспективы: изображение линии горизонта и точки схода, 

перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. Моделирование в 

графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкции 

традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различных вариантов его 

устройства. Моделирование конструкции разных видов традиционных жилищ разных 

народов (юрта, каркасный дом и др., в том числе с учётом местных традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкций храмовых зданий разных культур: каменный православный собор, 

готический или романский собор, пагода, мечеть. Построение в графическом редакторе с 

помощью геометрических фигур или на линейной основе пропорций фигуры человека, 

изображение различных фаз движения. Создание анимации схематического движения 

человека (при соответствующих технических условиях). Анимация простого движения 

нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения фигурки в виртуальный редактор 

GIF-анимации и сохранить простое повторяющееся движение своего рисунка. Создание 

компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, декоративного 

и изобразительного искусства выбранной эпохи или национальной культуры. 

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Предметные результаты сформулированы по 

годам обучения на основе модульного построения содержания в соответствии с 

Приложением № 8 к Федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования, утверждённому приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации. 

 1.КЛАСС  

Модуль «Графика» Осваивать навыки применения свойств простых графических 

материалов в самостоятельной творческой работе в условиях урока. Приобретать 

первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомствасо средствами 

изобразительного языка. Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, 

опыт обобщения игеометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. Учиться 

анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственные 

величины. Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения 

изображения на листе. Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа 

для выполнения соответствующих задач рисунка. Воспринимать учебную задачу, 

поставленную учителем, и решать её в своей практической художественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций 

соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке 

содержания и графических средств его выражения (в рамках программного материала).  

Модуль «Живопись» Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях 

урока. Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, 
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которые рождает каждый цвет. Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь 

формулировать своё мнение с опорой на опыт жизненных ассоциаций. Приобретать опыт 

экспериментирования, исследования результатов смешения красоки получения нового 

цвета. Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные 

впечатления,организованные педагогом.  

Модуль «Скульптура» Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска 

выразительных образных объёмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы 

плодов и др.). Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать 

представления о целостной форме в объёмном изображении. Овладевать первичными 

навыками бумагопластики — создания объёмных форм избумаги путём её складывания, 

надрезания, закручивания и др.  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» Уметь рассматривать и 

эстетически характеризовать различные примеры узоров в природе (в условиях урока на 

основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и искать ассоциации с 

орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства. Различать виды 

орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометрические, 

анималистические. Учиться использовать правила симметрии в своей художественной 

деятельности. Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции 

(стилизованной: декоративный цветок или птица). Приобретать знания о значении и 

назначении украшений в жизни людей. Приобретать представления о глиняных игрушках 

отечественных народных художественных промыслов (дымковская, каргопольская 

игрушки или по выбору учителя с учётом местных промыслов) и опыт практической 

художественной деятельности по мотивам игрушки выбранного промысла. Иметь опыт и 

соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего праздника. Модуль 

«Архитектура» Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире 

(по фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и 

составные части рассматриваемых зданий. Осваивать приёмы конструирования из бумаги, 

складывания объёмных простых геометрических тел. Приобретать опыт 

пространственного макетирования (сказочный город) в форме коллективной игровой 

деятельности. Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и 

первичные навыки анализа его строения.  

Модуль «Восприятие произведений искусства» Приобретать умения 

рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их содержания и сюжета, 

настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также соответствия учебной 

задаче, поставленной учителем. Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на 

основе эмоциональных впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки 

учителя. Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни 

человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи 

(установки). Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения 

архитектурных построек. Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со 

станковой картиной, понимать значение зрительских умений и специальных знаний; 

приобретать опыт восприятия картин со сказочным сюжетом (В. М. Васнецова, М. А. 

Врубеля и других художников по выбору учителя), а также произведений с ярко 

выраженным эмоциональным настроением (например, натюрморты В. Ван Гога или А. 

Матисса). Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских 
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книгах и отношения к ним в соответствии с учебной установкой. Модуль «Азбука 

цифровой графики» Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и 

целенаправленного наблюдения природы. Приобретать опыт обсуждения фотографий с 

точки зрения того, с какой целью сделанснимок, насколько значимо его содержание и 

какова композиция в кадре.  

2..КЛАСС  

Модуль «Графика» Осваивать особенности и приёмы работы новыми 

графическими художественными материалами; осваивать выразительные свойства 

твёрдых, сухих, мягких и жидких графических материалов. Приобретать навыки 

изображения на основе разной по характеру и способу наложения линии. Овладевать 

понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как необходимой 

композиционной основы выражения содержания. Осваивать навык визуального сравнения 

пространственных величин, приобретать умения соотносить пропорции в рисунках птиц и 

животных (с опорой на зрительские впечатления и анализ). Приобретать умение вести 

рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение его в пространстве; 

располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, осваивая навык 

штриховки.  

Модуль «Живопись» Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, 

пастозное плотное и прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и 

движений кистью, навыки создания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы 

прозрачной краской. Знать названия основных и составных цветов и способы получения 

разных оттенков составного цвета. Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки 

цвета; осваивать смешение цветных красок с белой и чёрной (для изменения их тона). 

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравнивать тёплые 

ихолодные оттенки цвета. Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет 

звонкий и яркий, радостный; цвет мягкий, «глухой» и мрачный и др. Приобретать опыт 

создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (туман, грозу и др.) на основе 

изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт передачи разного цветового 

состояния моря. Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои 

сказок добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими 

художественными средствами удалось показать характер сказочных персонажей.  

Модуль «Скульптура» Познакомиться с традиционными игрушками одного из 

народных художественных промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки 

игрушки в традициях выбранного промысла; выполнить в технике лепки фигурку 

сказочного зверя по мотивам традиций выбранного промысла (по выбору: фили- 

моновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных 

промыслов). Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с 

разных сторон. Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения 

цельной лепной формы и разного характера движения этой формы (изображения 

зверушки).  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» Рассматривать, анализировать и 

эстетически оценивать разнообразие форм в природе,воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, снежинки, паутинки, роса 

на листьях, серёжки во время цветения деревьев и др.) — с рукотворными 
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произведениями декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и др.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки 

на основе природных мотивов. Осваивать приёмы орнаментального оформления 

сказочных глиняных зверушек, созданных по мотивам народного художественного 

промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки 

или с учётом местных промыслов). Приобретать опыт преобразования бытовых 

подручных нехудожественных материалов в художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллюстраций 

к народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И. Я. Билибина), 

когда украшения не только соответствуют народным традициям, но и выражают характер 

персонажа; учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нём, выявляют 

особенности его характера, его представления о красоте. Приобретать опыт выполнения 

красками рисунков украшений народных былинных персонажей.  

Модуль «Архитектура» Осваивать приёмы создания объёмных предметов из 

бумаги и объёмного декорирования предметов из бумаги. Участвовать в коллективной 

работе по построению из бумаги пространственного макета сказочного города или 

детской площадки. Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных 

строений (по фотографиям в условиях урока), указывая составные части и их 

пропорциональные соотношения. Осваивать понимание образа здания, то есть его 

эмоционального воздействия. Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных 

жилищ, домиков сказочных героев в иллюстрациях известных художников детской книги, 

развивая фантазию и внимание к архитектурным постройкам. Приобретать опыт 

сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру героев литературных и 

народных сказок.  

Модуль «Восприятие произведений искусства» Обсуждать примеры детского 

художественного творчества с точки зрения выражения в них содержания, настроения, 

расположения изображения в листе, цвета и других средств художественной 

выразительности, а также ответа на поставленную учебную задачу. Осваивать и развивать 

умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а также потребность в таком 

наблюдении. Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа 

произведений декоративного искусства и их орнаментальной организации (кружево, 

шитьё, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка и др.). Приобретать опыт восприятия, 

эстетического анализа произведений отечественных художников-пейзажистов (И. И. 

Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова и других 

по выбору учителя), а также худож- ников-анималистов (В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и 

других по выбору учителя). Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа 

произведений живописи западноевропейских художников с активным, ярким выражением 

настроения (В. ВанГога, К. Моне, А.Матисса и других по выбору учителя). Знать имена и 

узнавать наиболее известные произведения художников И. И. Левитана, И. И. Шишкина, 

И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина (и других по выбору 

учителя). Модуль «Азбука цифровой графики» Осваивать возможности изображения с 

помощью разных видов линий в программе Paint (или другом графическом редакторе). 

Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе 

Paint, а также построения из них простых рисунков или орнаментов. Осваивать в 

компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники — карандаш, 
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кисточка, ластик, заливка и др. — и создавать простые рисунки или композиции 

(например, образ дерева). Осваивать композиционное построение кадра при 

фотографировании: расположение объекта в кадре, масштаб, доминанта. Участвовать в 

обсуждении композиционного построения кадра в фотографии.  

3.КЛАСС  

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 (длякарнавала или спектакля).  

Модуль «Живопись» Осваивать приёмы создания живописной композиции 

(натюрморта) по наблюдениюнатуры 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 «натюрморта-

автопортрета». 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.  

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 в 

росписи тканей, стен и др.; 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 
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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 бумаго- пластики) 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» 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 

Санкт-Петербурга (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-пейза- жистов: И. И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. 

Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского и других (по выбору учителя), приобретать 

представления об их произведениях. Осуществлять виртуальные интерактивные 

путешествия в художественные музеи, участвовать в исследовательских кве- стах, 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 изменение мимики лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании 
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поздравительных открыток, афиши и др. Осваивать приёмы редактирования цифровых 

фотографий с помощью компьютерной программы Picture Manager (или другой): 

изменение яркости, контраста и насыщенности цвета; обрезка изображения, поворот, 

отражение. Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные 

музеи и, возможно, знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и 

квестов, предложенных учителем.  

4.КЛАСС  

Модуль «Графика» Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и 

применять их в своей практической творческой деятельности. Изучать основные 

пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения отдельных частей фигуры и 

учиться применять эти знания в своих рисунках. Приобретать представление о 

традиционных одеждах разных народов и представление о красоте человека в разных 

культурах; применять эти знания в изображении персонажей сказаний и легенд или 

просто представителей народов разных культур. Создавать зарисовки памятников 

отечественной и мировой архитектуры. 

 Модуль «Живопись» Выполнять живописное изображение пейзажей разных 

климатических зон (пейзаж гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный 

для среднерусской природы). Передавать в изображении народные представления о 

красоте человека, создавать образ женщины в русском народном костюме и образ 

мужчины в народном костюме. Приобретать опыт создания портретов женских и 

мужских, портрета пожилого человека, детского портрета или автопортрета, портрета 

персонажа (по представлению из выбранной культурной эпохи). Создавать двойной 

портрет (например, портрет матери и ребёнка). Приобретать опыт создания композиции 

на тему «Древнерусский город». Участвовать в коллективной творческой работе по 

созданию композиционного панно (аппликации из индивидуальных рисунков) на темы 

народных праздников (русского народного праздника и традиционных праздников у 

разных народов), в которых выражается обобщённый образ национальной культуры.  

Модуль «Скульптура» Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою 

или участие в коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса (работа 

выполняется после освоения собранного материала о мемориальных комплексах, 

существующих в нашей стране). Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных 

народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов); 

показать в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, 

оформлении предметов быта у разных народов, в разные эпохи. Изучить и показать в 

практической творческой работе орнаменты, традиционные мотивы и символы русской 

народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре головных 

уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта). Получить представления о 

красоте русского народного костюма и головных женских уборов, особенностях мужской 

одежды разных сословий, а также о связи украшения костюма мужчины с родом его 

занятий и положением в обществе. Познакомиться с женским и мужским костюмами в 

традициях разных народов, со своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи.  

Модуль «Архитектура» Получить представление о конструкции традиционных 

жилищ у разных народов, об их связи с окружающей природой. Познакомиться с 

конструкцией избы — традиционного деревянного жилого дома — и надворных построек; 
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уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы; понимать и уметь объяснять 

тесную связь декора (украшений) избы с функциональным значением тех же деталей: 

единство красоты и пользы. Иметь представления о конструктивных особенностях 

переносного жилища — юрты. Иметь знания, уметь объяснять и изображать 

традиционную конструкцию здания каменного древнерусского храма; знать примеры 

наиболее значительных древнерусских соборов и где они находятся; иметь представление 

о красоте и конструктивных особенностях памятников русского деревянного зодчества. 

Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном 

устройстве и жизни в нём людей. Знать основные конструктивные черты 

древнегреческого храма, уметь его изобразить; иметь общее, целостное образное 

представление о древнегреческой культуре. Иметь представление об основных 

характерных чертах храмовых сооружений, характерных для разных культур: готический 

(романский) собор в европейских городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть; 

уметь изображать их. Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для 

современных людей сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей 

и мировой культуры. Модуль «Восприятие произведений искусства» Формировать 

восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русской отечественной 

культуры (произведения В. М. Васнецова, А. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, В. И. 

Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябуш- кина, И. Я. Билибина и других 

по выбору учителя). Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве 

(Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и 

другие с учётом местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о 

памятниках русского деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм 

Покрова на Нерли. Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. 

Пожарскому скульптора И. П. Мартоса в Москве. Знать и узнавать основные памятники 

наиболее значимых мемориальных ансамблей и уметь объяснять их особое значение в 

жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; 

памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане; «Воин-

освободитель» в берлинском Трептов-парке; Пискарёвский мемориал в Санкт-Петербурге 

и другие по выбору учителя); знать о правилах поведения при посещении мемориальных 

памятников. Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных 

произведениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе 

Древнего Востока; уметь обсуждать эти произведения. Узнавать, различать общий вид и 

представлять основные компоненты конструкции готических (романских) соборов; знать 

особенности архитектурного устройства мусульманских мечетей; иметь представление об 

архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды. Приводить примеры 

произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, 

Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя).  

Модуль «Азбука цифровой графики» Осваивать правила линейной и воздушной 

перспективы с помощью графических изображений и их варьирования в компьютерной 

программе Paint: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных 

сокращений, цветовых и тональных изменений. Моделировать в графическом редакторе с 

помощью инструментов геометрических фигур конструкцию традиционного 

крестьянского деревянного дома (избы) и различные варианты его устройства. 
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Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома на 

основе избы и традициями и её украшений. Осваивать строение юрты, моделируя её 

конструкцию в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур, 

находить в поисковой системе разнообразные модели юрты, её украшения, внешний и 

внутренний вид юрты. Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный 

православный собор с закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом; готический или 

романский собор; пагода; мечеть). Построить пропорции фигуры человека в графическом 

редакторе с помощью геометрических фигур или на линейной основе; изобразить 

различные фазы движения, двигая части фигуры (при соответствующих технических 

условиях создать анимацию схематического движения человека). Освоить анимацию 

простого повторяющегося движения изображения в виртуальном редакторе GIF-

анимации. Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по 

темам изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на 

основе собственных фотографий и фотографий своих рисунков; делать шрифтовые 

надписи наиболее важных определений, названий, положений, которые надо помнить и 

знать. Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям 

мира.  

2.8. Рабочая программа по учебному предмету "Музыка и церковное пение"  

(предметная область "Искусство" ("Музыка и церковное пение ") (далее соответственно - 

программа по ("Музыка и церковное пение") включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по "Музыка и цер

ковное пение "  

Пояснительная записка. 

Программа по музыке и церковному пению разработана на основе  Федеральная 

рабочая программа по учебному предмету «Музыка»  и программы СПК  «Церковное пе

ние». 

 Содержание по годам обучения 

Программой предусмотрено обучение музыке с первого по четвёртый классы в об

щей учебно-игровой форме — воображаемого путешествия по Музыкальному миру по 

следующим образовательным маршрутам (сквозным темам года): 

1. «Где музыка берёт начало?» (33 часа): путешествие по миру звуков, ритмов, мелодий и 

музыкальных образов (1 класс). 

2. «Волшебные силы музыки»(34 часа): знакомство с особенностями музыки как вида ис

кусства, с её создателями и исполнителями (2 класс). 

3. «Где живёт музыка?»(34 часа): путешествие по концерным залам, музыкальным театрам 

и музеям (3 класс). 

4. «Музыкальная жизнь разных стран и народов»(34 часа): музыкальное путешествие по 

России и странам Европы (4 класс). 

В соответствии с этими образовательными маршрутами в 1 классе учащимся пред

лагается совершить путешествие от мира звуков природы к музыкальным звукам (темы 

«Где музыка берёт начало?», «На зелёном лугу», «В вихрях грозы», «У тихого пруда», 

«Высоко в горах», «В лесу»), ритмам и мелодиям (темы «Во владениях Его Величества 

Ритма» и «Во дворце королевы Мелодии»); от них — к музыкальным произведениям раз
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личных видов и жанров, которые звучат в Сказочной стране, на родных просторах (песни 

о Родине, о родной природе, о маме, о защитниках Отечества; плясовые наигрыши на 

народных музыкальных инструментах; военные марши и др.) и на далёком загадочном 

Острове музыкальных сокровищ (предусмотренные программой для 1 класса шедевры 

классической музыки, этническая музыка народов мира, старинные музыкальные инстру

менты, звукозаписывающие и звуковоспроизводящие устройства: шарманка, музыкальная 

шкатулка, патефон и др.). Программа для первого класса состоит из четырех больших тем: 

«Волшебное царство звуков»(9 ч.), «Сказочная страна»(7 ч.), «На родных просто

рах»(9 ч), «Остров музыкальных сокровищ»(8 ч.). 

В разделе «Церковное пение» 

 Простые песнопения, близкие к псалмодированию(12ч.) «Аминь». «Господи, по

милуй». «Подай, Господи». «Тебе, Господи». «Слава Тебе, Господи, слава Тебе». «И ду

хови твоему». «Един Свят». «Буди имя Господне». 

 Общенародные песнопения Литургии(10ч.)«Верую». «Отче наш». «Тело Христово 

примите».  

Начальное знакомство с тропарными гласами на примере наиболее известных пес

нопений(11ч.)«Царю Небесный». «Достойно есть». «Богородице Дево». «Спаси, Госпо

ди».  

Во 2 классе учащиеся приглашаются на «экскурсию» в сокровищницу Волшебницы музы

ки, где хранятся предметы, символизирующие сущность музыкального искусства и его 

роль в жизни человека (музыкальное зеркало, музыкальные часы, музыкальный кален

дарь, музыкальная машина времени, музыкальная аптечка и др.), а также получают пред

ставление о тех, кто создаёт музыкальное искусство (композиторах) и о тех, кто его ис

полняет (музыкантах исполнителях и различных исполнительских коллективах — народ

ном, академическом и детском хорах, симфоническом оркестре и оркестре народных ин

струментов, вокальном и инструментальном ансамблях и др.). 

 «В сокровищнице Волшебницы музыки». (16 часов). 

Музыкальное зеркало. Музыкальные часы. Музыкальный календарь. Музыкальная маши

на времени. Музыкальный глобус. Волшебная музыкальная палочка. Музыкальная аптеч

ка. Золотой ключик в школе скрипичного ключа. 

«Встреча с великими композиторами» (10 часов). 

На родине М.И. Глинки. В родительском доме П.И. Чайковского. Морские плавания с 

Римским – Корсаковым. В школе скрипичного ключа: урок композиции. 

«В стране музыкальных инструментов». «В певческой стране» (8 часов). 

Семейство ударных инструментов. Семейство духовых инструментов. Семейство струн

ных инструментов. Инструментальный ансамбль. Оркестр. В школе скрипичного ключа: 

мастерская музыкальных инструментов. У кого какой голос. Вокальный ансамбль. Хор. В 

школе скрипичного ключа: урок вокала. 

В разделе «Церковное пение»  

Изучение тропарных гласов.(17ч.)  «Бог Господь» и воскресные тропари и кондаки 8-ми 

гласов( с 1-го по 8-й глас).  Тропари и кондаки двунадесятых праздников.(17ч.)(Рождества 

Богородицы;Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста Господня;Введения во храм 

Пресвятой Богородицы;Рождества Христова;Богоявления Господня;Сретения Господ

ня;Благовещения Пресвятой Богородицы;Входа Господня в Иерусалим;Светлого Христо
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ва Воскресения;Вознесения Господня;Пресвятой Троицы;Преображения Господ

ня;Успения Пресвятой Богородицы;  

В 3 классе учащимся предлагается «посетить» три дворца, в которых живёт Музыка, — 

«Концертный зал», «Музыкальный театр» и «Музыкальный музей». Там происходит 

дальнейшее знакомство детей с различными видами и жанрами музыкального искусства 

(народного, классического и современного), с его создателями и исполнителями. 

Особое внимание уделено знакомству детей с камерной вокальной и инструментальной 

музыкой, с крупными музыкально – сценическими формами: детскими операми, балета

ми, опереттами и мюзиклами (в частности, из репертуара Детского музыкального театра 

им. Н.И. Сац). 

 «В концертном зале» (9 часов). 

Концерт хоровой музыки. Концерт камерной музыки. Концерт симфонической музыки. 

В музыкальном театре (17 часов). 

Опера. Оперетта. Балет. Мюзикл. 

«В музыкальном музее» (8 часов). 

Музыкальные инструменты. Музыка и техника. Музыка и другие виды искусства. Музыка 

и книги 

В разделе «Церковное пение» : 

 Простейшие песнопения Литургии (16ч.). Антифоны изобразительные 1 тропарного гла

са: «Благослови душе моя Господа..», «Хвали душе моя Господа; 

 «Единородный Сыне» обиходное. «Видехом Свет истинный». «Да исполнятся уста 

наша». 

Сведения из истории церковного пения .Запевы акафиста. Тропарь панихиды «Глубиною 

мудрости». Тропарь панихиды «Со духи праведных..». Песнопение панихиды «Вечная 

память» .Богородичные молитвы «Царице моя» 

В 4 классе школьники приглашаются в музыкальные путешествия по следующим образо

вательным маршрутам: 

«Музыкальное путешествие по миру старинной европейском музыки» (9 часов). (темы: 

«Встречи со знаменитыми композиторами», «В рыцарских замках», «На балах», «На кар

навалах»); 

«Музыкально путешествие от Руси до Руси» (7 часов). 

 (темы «Русь изначальная», «Русь православная», «Русь скоморошья», «Русь сказочная», 

«Русь былинная», «Русь героическая»); 

«Музыкальное путешествие по России 20 века». (8 часов). 

 (темы «У пионерского костра», «Музыка о войне и на войне», «Музыка на защите мира», 

«На космодроме», «На стадионе», «На фестивале авторской песни»); 

«В гостях у народов России» (10 часов). (темы «У колыбели», «На свадьбе», «На фольк

лорном фестивале»). 

В разделе «Церковное пение»  

Песнопения Всенощного бдения, основанные на тропарных гласах.(24ч.) «Сподоби, Гос

поди», 8 глас. «Ныне отпущаеши», 6 глас. «Богородице Дево», 4 глас (повтор). «Благосло

вен еси, Господи», 5 глас. «Воскресение Христово видевше», 6 глас. «Воскрес Иисус от 

гроба», 6 глас. «Днесь спасение миру бысть», четные гласы. «Воскрес из гроба», нечетные 

гласы. «Взбранной Воеводе», 8 глас.  

Избранные песнопения молебна, акафиста, панихиды.(18ч.) Запевы молебна. 
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Ектении обиходных распевов(10ч.). Великие, просительные, сугубые. 

Планируемые результаты 

1 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающихся будет сформировано: 

• положительное отношение к урокам музыки и церковному пению. 

 представление о значении церковного пения в духовно-нравственном становлении и раз-

витии человека;   

  Учащиеся научатся: 

• понимать цель выполняемых действий; 

• адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

• анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

• решать творческую задачу, используя известные средства; 

• использовать приёмы игры на ударных, духовых и 

струнных народных музыкальных инструментах; 

• включаться в самостоятельную музыкально - творческую 

деятельность; 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• мотивации и познавательного интереса к музыке и музыкальной деятельности; 

• осознания своей принадлежности народу, чувства уважения и любви к народной песне, 

народным традициям, музыкальной культуре России; 

• внимательного отношения к музыке как живому, образному искусству; 

• эмоционально - ценностного отношения к искусству, к произведениям классической му

зыки; 

 развития музыкально-эстетического чувства; 

  умения видеть красоту православного богослужения; 

•укорененности в православной традиции; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• выполнять музыкально - творческие задания по инструкции учителя, по заданным пра

вилам; 

• вносить коррективы в свою работу; 

• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

• оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей, например, в музыкаль

ных сказках, по критериям красоты, доброты, справедливости и т. д. (под руководством 

учителя). 

•правильно понимать отношения знания и веры; 

•овладевать логическими действиями сравнения и обобщения в процессе анализа церков-

но-музыкальных произведений. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

совершенствованию умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой дея

тельности; 

умению сотрудничать со сверстниками при решении творческих задач; умению извлекать 

духовный и нравственный смысл из полученных знаний 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
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Учащиеся научатся: 

• основам музыкальных знаний (музыкальные звуки, высота, длительность звука, интер

вал, интонация, ритм, темп, мелодия, лад и др.); 

• узнавать на слух и называть музыкальные произведения основной части программы; 

• рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих музы

кальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 

• связывать художественно - образное содержание музыкальных произведений с конкрет

ными явлениями окружающего мира; 

• владеть первоначальными певческими навыками, исполнять народные и композиторские 

песни в удобном диапазоне; 

• владеть первоначальными навыками игры на шумовых музыкальных инструментах соло 

и в ансамбле; 

• различать клавишные, ударные, духовые и струнные музыкальные инструменты; 

• выразительно двигаться под музыку, выражая её настроение. 

•развивать вокально-хоровые навыки, музыкальный слух и певческий голос; 

выделять сильную и слабую доли; 

определять движение мелодии;  

петь в унисон;  

 Учащиеся получат возможность научиться: 

• узнавать на слух и называть музыкальные произведения, предусмотренные для слуша

ния в вариативной части программы; 

• использовать элементарные приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных 

музыкальных инструментах; 

• исполнять доступные в музыкальном и сценическом отношении роли в музыкальных ин

сценировках сказок и в детских операх; 

• выражать свои музыкальные впечатления средствами изобразительного искусства; 

• воспроизводить по нотам, условным знакам ритмические рисунки, короткие мелодии; 

• выполнять упражнения арт - терапии; 

• выполнять творческие музыкально - композиционные задания; 

 понимать дирижёрские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание и правильно реа-

гировать на них; 

 2 класс  

ЛИЧНОСТНЫЕ  

 У учащихся будут сформированы: 

• мотивация и познавательный интерес к музыке и музыкальной деятельности; 

• чувство уважения к народной песне, народным традициям, музыкальной культуре Рос

сии; 

• эмоционально - ценностное отношение к произведениям народной и классической музы

ки.  

развитие музыкально-эстетического чувства, умение видеть красоту православного бо-

гослужения. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• чувства сопричастности к культуре своего народа; 

• эмоционально - ценностного отношения к Государственному гимну России; 
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• понимания разнообразия и богатства музыкальных средств для выражения состояния 

природы, духовного состояния человека; 

• положительной мотивации к изучению основ музыкальных знаний, основ нотной грамо

ты; 

• мотивации к занятиям определённым видом музыкальной деятельности; 

• эмоционально - ценностного отношения к музыке как живому, образному искусству. 

 • укорененности в православной традиции; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• понимать цель выполняемых действий; 

• понимать важность планирования работы; 

• выполнять музыкально - творческие задания по инструкции учителя, по заданным 

правилам; 

• вносить коррективы в свою работу; 

• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; адекватно 

оценивать правильность выполнения задания; 

• анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

• оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей, например, в 

музыкальных сказках, по критериям красоты, доброты, справедливости и т. д. (под 

руководством учителя); 

• решать творческие задачи, используя известные средства. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• продумывать план действий при драматизации музыкальных произведений, при 

создании проектов; 

• объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась 

работа; 

• различать и соотносить замысел и результат работы; 

• включаться в самостоятельную музыкально – творческую деятельность (музыкально - 

исполнительскую, музыкально - пластическую, сочинительскую); 

• использовать приёмы игры на ударных, духовых иьструнных народных музыкальных 

инструментах; 

• участвовать в разработке и реализации коллективных музыкально - творческих проектов. 

 ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• называть основные особенности музыки как вида искусства (интонация, мелодия, ритм, 

музыкальные образы); 

• различать основные жанры народной песни (календарные, колыбельные, трудовые, сол

датские, шуточные, плясовые и хороводные песни); 

• определять куплетную форму и вариации; 

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, народные 

песни и песни современных композиторов для детей; 

• эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

•понимать смысл исполняемых песнопений; 

•владеть основными вокально-хоровыми навыками – дыхание, атака звука, дикция, пение 

по руке регента; 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

• различать основные жанры профессиональной музыки (пьеса, романс, симфоническая 

музыка, хоровая музыка, опера, балет); 

• классифицировать музыкальные произведения по жанрам, видам, по создателям музыки 

(композиторам); 

• различать, группировать виды ансамблей (инструментальный, вокальный), хоров 

(народный, академический, церковный) и оркестров (народных инструментов, духовой и 

симфонический); 

• характеризовать образцы творчества крупнейших русских композиторов М.И. Глинки, 

П.И. Чайковского и Н.А. Римского-Корсакова; 

• читать и записывать нотные знаки; осуществлять перевод нотной записи в           

ритмический рисунок, мелодию. 

запоминать простые обиходные напевы; 

понимать молитвенный язык богослужения;  

3 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

Учащиеся научатся 

• выражать эмоционально-ценностное отношение к прослушанным музыкальным 

произведениям; 

 задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и музыкально - выразительным 

средствам; 

• участвовать в коллективном обсуждении; 

• высказывать собственное оценочное суждение о музыкальных образах людей и 

сказочных персонажей; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

• выслушивать друг друга, договариваться и приходить к общему решению, работая в 

паре, в группе; 

• слышать в музыке и делиться своими впечатлениями о музыкальных образах природы, 

человека, разных стран и народов, разных времён — прошлого, настоящего и будущего; о 

возможности музыки раскрывать и преображать духовный мир человека; 

• активно участвовать в обсуждении сущности музыкального искусства и его роли в жизни 

человека; 

• выражать эмоционально - ценностное отношение к музыке как живому, образному 

искусству; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности (под руководством учителя).               

практической реализации навыков совместного творчества через участие в хоровом 

пении; 

Учащиеся получат возможность научиться 

• участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

рассуждать о музыкальных 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; 
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• 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 и 

взрослыми в процессе музыкальной деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• определять цели и ставить учебные задачи, осуществлять поиск средств их решения (под 

руководством учителя); 

• выполнять музыкально - творческие задания по инструкции учителя, по заданным пра

вилам; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с постав

ленной задачей (под руководством учителя); 

• вносить коррективы в свою работу; 

• различать и соотносить замысел и результат работы; 

• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; адекватно 

оценивать правильность выполнения задания; 

• анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

• решать творческие задачи, используя известные средства; 

• объяснять, как строилась работа в паре, в группе; 

• участвовать в разработке и реализации коллективных музыкально - творческих проектов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• 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; 

• руководствоваться определёнными техниками и приёмами при выполнении музыкально 

- творческих заданий; 

• определять критерии оценки, анализировать и оценивать по заданным критериям резуль

таты собственной  и коллективной музыкально - творческой работы; 

• включаться в самостоятельную музыкально -  творческую деятельность (музыкально - 

исполнительскую, музыкально - пластическую, сочинительскую); 

• применять приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседнев

ной жизни при посещении концертов, музыкальных спектаклей и музеев, прослушивании 

записей музыкальных произведений, самостоятельном пении и игре на музыкальных ин

струментах, разработке и реализации творческих проектов в сфере музыкальной культу

ры. 

 умению извлекать духовный и нравственный смысл из полученных знаний; 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• исполнять Государственный гимн Российской Федерации; 

• объяснять значение понятия «классическая музыка»; 

• узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 



145 

 

• называть изученные жанры и формы камерной, хоровой и симфонической музыки; 

• называть наименования и авторов шедевров оперного и балетного искусства; 

• исполнять соло несколько народных и композиторских песен (по выбору учащегося); 

• различать виды музыкально - исполнительских коллективов (хор, оркестр, ансамбль); 

• называть основные традиционные формы трансляции музыки от композитора через ис

полнителей к слушателям (концерт и музыкальный спектакль); 

• использовать доступные младшим школьникам современные информационные каналы и 

средства трансляции классической музыки; 

• понимать выразительность и изобразительность музыкальной интонации в классической 

музыке; 

• устанавливать взаимосвязь народной и классической музыки; 

• выразительно исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением и без сопро

вождения, одноголосные и с элементами двухголосия; 

• определять на слух основные жанры музыки; 

• определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных произведениях (фрагментах); 

• передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально – пластическом    

движении.                                                                                                                                    

•овладевать певческими основами осмогласия и основных неизменяемых песнопений пра-

вославного богослужения; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• определять особенности оперетты и мюзикла как видов 

Музыкально - сценического искусства; 

• различать и называть музыкальные инструменты симфонического оркестра; певческие 

голоса в академическом хоре и оперном спектакле; 

• называть основные учреждения культуры, в которых исполняется для слушателей клас

сическая музыка и сохраняются традиции музыкальной культуры, перечислять названия 

знаменитых концертных залов, музыкальных театров и музыкальных музеев России и 

других стран; 

• передавать настроение музыки и его изменение в игре на музыкальных инструментах; 

• использовать приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных музыкальных ин

струментах; 

• применять приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседнев

ной жизни при посещении концертов, музыкальных спектаклей и музеев, прослушивании 

записей музыкальных произведений, самостоятельном пении и игре на музыкальных ин

струментах, разработке и реализации творческих проектов в сфере музыкальной культу

ры; 

практическому участию в богослужебном пении 

4 класс 

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; 
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• положительная мотивация к обучению и познанию музыкального искусства и 

музыкальной деятельности, к знакомству с выдающимися музыкальными произведениями 

отечественной и мировой культуры; 

• уважительное отношение к музыкальному наследию России и каждого из народов нашей 

страны, понимание ценности многонационального российского общества, культурного 

разнообразия России; 

 наличие исторической памяти как чувства сопричастности с Отечеством; 

уважительное отношение к культурному наследию; 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• основ общей культуры личности в контексте высших духовно - нравственных ценностей 

и идеалов отечественной культуры на материале и средствами музыкального искусства; 

• эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам, 

выраженным в музыкальных произведениях; 

• 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 народов мира; 

• готовности и способности к самооценке, к саморазвитию. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

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 

результаты собственной и коллективной музыкально - творческой работы; 

• определять цели и ставить учебные задачи, осуществлять поиск средств их решения (под 

руководством учителя); 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• ставить цели и задачи в проблемно%творческих ситуациях, действовать самостоятельно 

в ходе их решения; 

• осуществлять самостоятельную музыкально – творческую деятельность, реализовывать 

собственные музыкально -исполнительские замыслы (в пении и интерпретации музыки, 

игре на детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации); 
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• 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 выполнении музыкально - творческих работ; 

• анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной музыкально - 

творческой работы с учётом разных критериев; 

• понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно - массовых 

мероприятий, организовывать культурный досуг в семье. 

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 других условиях 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 и польки; 

– о старинных воинских гимнах и маршах, их музыкально - выразительных средствах и 

художественно – 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 (от Древней 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 жизни человека, 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.)  

 отличать по слуху напевы разных гласов церковного обихода; 

петь наиболее известные воскресные и праздничные гласовые песнопения по тексту ; 

петь основные неизменяемые песнопения церковных служб по нотам или наизусть; 

соблюдать правила орфоэпии при пении на церковнославянском языке; 
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понимать смысл исполняемых песнопений; 

владеть основными вокально-хоровыми навыками – дыхание, атака звука, дикция, пение 

по руке регента; 

знать и соблюдать правила поведения на клиросе. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• применять различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации музыкальной информации; 

• сравнивать, группировать, классифицировать по родовидовым признакам музыкального 

искусства; 

• устанавливать аналогии и причинно%следственные связи, анализировать, обобщать на 

материале музыкальных произведений, в том числе анализировать приёмы создания 

образов в музыкальных произведениях; 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

•применять наличие навыков клиросного пения через осознанное участие в богослужении. 

2.9. Рабочая программа по учебному предмету "Технология"  (предметная 

область "Технология" ("Технология") (далее соответственно - программа по Технология 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по "Технология "  

Содержание программы начинается с характеристики основных структурных 

единиц курса «Технология», которые соответствуют ФГОС НОО и являются общими для 

каждого года обучения. Вместе с тем их содержательное наполнение развивается и обо

гащается концентрически от класса к классу. При этом учитывается, что собственная ло

гика данного учебного курса не является столь же жёсткой, как в ряде других учебных 

курсов, в которых порядок изучения тем и их развития требует строгой и единой последо

вательности. На уроках технологии этот порядок и конкретное наполнение разделов в 

определённых пределах могут быть более свободными.  

Основные модули курса «Технология»: 

 1. Технологии, профессии и производства.  

2. Технологии ручной обработки материалов:  

• технологии работы с бумагой и картоном;  

• технологии работы с пластичными материалами;  

• технологии работы с природным материалом;  

• технологии работы с текстильными материалами; 

 • технологии работы с другими доступными материалами 

 3. Конструирование и моделирование:  

• работа с «Конструктором» 

• конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материа

лов,природных и текстильных материалов;  

• робототехника*.  

4. Информационно-коммуникативные технологии*.  

Другая специфическая черта программы состоит в том, что в общем содержании курса 

выделенные основные структурные единицы являются обязательными содержательными 
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разделами авторских курсов. Они реализуются на базе освоения обучающимися техноло

гий работы как с обязательными, так и с дополнительными материалами в рамках инте

гративного подхода и комплексного наполнения учебных тем и творческих практик.  

Современный вариативный подход в образовании предполагает и предлагает не

сколько учебно-методических комплектов по курсу «Технология», в которых по-разному 

строится традиционная линия предметного содержания: в разной последовательности и в 

разном объёме предъявляются для освоения те или иные технологии, на разных видах ма

териалов, изделий. Однако эти различия не являются существенными, так как приводят к 

единому результату к окончанию начального уровня образования. Ниже по классам пред

ставлено примерное содержание основных модулей курса.  

1.КЛАСС (33 ч)  

1.Технологии, профессии и производства (6 ч) 

 Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и раз

нообразие природных форм, их передача в изделиях из различных материалов. Наблюде

ния природы и фантазия мастера — условия создания изделия. Бережное отношение к 

природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. 

Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида работы. Раци

ональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов; поддержание поряд

ка во время работы; уборка по окончании работы. Рациональное и безопасное использова

ние и хранение инструментов.  

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материала

ми и производствами. Профессии сферы обслуживания.  

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи.  

2.Технологии ручной обработки материалов (15 ч)  

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материа

лов.  

Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении из

делий.  

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка де

талей,выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия 

или его деталей. Общее представление.  

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, графиче

скую инструкцию, простейшую схему. Чтение условных графических изображений (назы

вание операций, способов и приёмов работы, последовательности изготовления изделий). 

Правила экономной и аккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезание несколь

ких одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью 

пластилина, клея, скручивание, сшивание и др. Приёмы и правила аккуратной работы с 

клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.).  

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зави

симости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, ли

нейка, игла, гладилка, стека, шаблон и др.), их правильное, рациональное и безопасное ис

пользование.  
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Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изготовления 

изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (сте

кой, отрыванием), придание формы.  

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие спо

собы обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, 

склеивание и др. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и 

хранения ножниц. Картон.  

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, 

семена, ветки). Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в соот

ветствии с замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, скле

ивание с помощью прокладки, соединение с помощью пластилина).  

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные ин

струменты и приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в 

иголку, строчка прямого стежка.  

Использование дополнительных отделочных материалов.  

3..Конструирование и моделирование (10 ч)  

Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, 

бумага, текстиль и др.) и способы их создания. Общее представление о конструкции изде

лия; детали и части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы 

соединения деталей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ конструкции об

разцов изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку. Конструирование по модели 

(на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия и результата. Элементарное прогно

зирование порядка действий в зависимости от желаемого/необходимого результата; выбор 

способа работы в зависимости от требуемого результата/ замысла.  

4..Информационно-коммуникативные технологии* (2 ч)  

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. Ин

формация. Виды информации.  

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)  

Познавательные УУД:  

— ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изучен

ного);  

— воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графиче

скую);  

—анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять ос

новные и второстепенные составляющие конструкции;  

—сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в 

ихустройстве.  

Работа с информацией:  

- воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учеб

нике), использовать её в работе;  

— понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию 

(схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 

 Коммуникативные УУД:  
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—участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, от

вечать на вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к одно

классникам, внимание к мнению другого;  

—строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию 

изученных тем).  

Регулятивные УУД:  

—принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную за

дачу; 

 —действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графи

ческую инструкцию учебника, принимать участие в коллективном построении простого 

плана действий; 

 — понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться 

ими в процессе анализа и оценки выполненных работ;  

— организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего 

места, поддерживать на нём порядок в течение урока, производить необходимую уборку 

по окончании работы;  

— выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критери

ям.  

Совместная деятельность:  

— проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к 

простым видам сотрудничества;  

—принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в про

цессе изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

 2 КЛАСС (34 ч) 1.  

Технологии, профессии и производства (8 ч) 

 Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные представления об 

основном принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использова

ния, эстетическая выразительность. Средства художественной выразительности (компо

зиция, цвет, тон и др.). Изготовление изделий с учётом данного принципа. Общее пред

ставление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстра

ивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения (выделе

ния) деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходи

мых дополнений и изменений. Изготовление изделий из различных материалов с соблю

дением этапов технологического процесса.  

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование 

их технологических процессов. Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные 

традиции.  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его дета

лизация и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты.  

2. Технологии ручной обработки материалов (14 ч) Многообразие материалов, их 

свойств и их практическое применение в жизни. Исследование и сравнение элементарных 

физических, механических и технологических свойств различных материалов. Выбор ма

териалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам.  
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Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки 

(угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона 

и плотных видов бумаги и др.), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение дета

лей изделия. Использование соответствующих способов обработки материалов в зависи

мости от вида и назначения изделия.  

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, 

схема. Чертёжные инструменты — линейка (угольник, циркуль). Их функциональное 

назначение, конструкция. Приёмы безопасной работы колющими (циркуль) инструмента

ми.  

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, ли

ния разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. 

Построение прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка де

талей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простей

шему чертежу или эскизу, схеме. Использование измерений, вычислений и построений 

для решения практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и плотных ви

дов бумаги — биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую нитку.  

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и 

продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (получен

ные на основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые 

материалы (общее представление), его строение и основные свойства. Строчка прямого 

стежка и её варианты (перевивы, наборы) и/или строчка косого стежка и её варианты (кре

стик, стебельчатая, ёлочка)  . Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). 

Технологическая последовательность изготовления несложного швейного изделия (раз

метка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание деталей).  

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, буси

ны и др.).  

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

 Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания 

гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования симметрич

ных форм.  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по про

стейшему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение 

элементарных конструктивных изменений и дополнений в изделие. 4.  

Информационно-коммуникативные технологии (2 ч)  

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носите

лях*.Поиск информации. Интернет как источник информации. 

 Универсальные учебные действия  

Познавательные УУД:  

— ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изучен

ного);  

—выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или пись

менной;  

—выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом ука

занных критериев;  
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— строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической ра

боте;  

—воспроизводить порядок действий при решении учебной/ практической задачи;  

—осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной фор

ме.  

Работа с информацией:  

—получать информацию из учебника и других дидактических материалов, ис

пользовать её в работе;  

- понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж, эс

киз,рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней. Коммуникативные УУД:  

—выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять 

ответы одноклассников, высказывать своё мнение; отвечать на вопросы; проявлять уважи

тельное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого;  

—делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учи

теля; о выполненной работе, созданном изделии.  

Регулятивные УУД: —понимать и принимать учебную задачу;  

—организовывать свою деятельность;  

— понимать предлагаемый план действий, действовать по плану;  

—прогнозировать необходимые действия для получения практического результа

та, планировать работу;  

—выполнять действия контроля и оценки;  

—воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться учитывать 

их в работе.  

Совместная деятельность:  

—выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления 

изделий, осуществлять взаимопомощь;  

—выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу; до

говариваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к чу

жому мнению.  

3 КЛАСС (34 ч)  

1. Технологии, профессии и производства (8 ч)  

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания 

культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогрес

са. Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. 

Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства. Современные производства и профессии, свя

занные с обработкой материалов, аналогичных используемым на уроках технологии. Об

щие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, размеров, ма

териала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония в предмет

ном ансамбле; гармония предметной и окружающей среды (общее представление).  

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в 

жизни современного человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения 

природных законов — жёсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как 

устойчивая геометрическая форма и др.).  



154 

 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресур

сов и идей для технологий будущего. Элементарная творческая и проектная деятельность. 

Коллективные, групповые и индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. 

Совместная работа в малых группах, осуществление сотрудничества; распределение рабо

ты, выполнение социальных ролей (руководитель/лидер и подчинённый).  

2. Технологии ручной обработки материалов (10 ч) Некоторые (доступные в об

работке) виды искусственных и синтетических материалов. Разнообразие технологий и 

способов обработки материалов в различных видах изделий; сравнительный анализ тех

нологий при использовании того или иного материала (например, аппликация из бумаги и 

ткани, коллаж и др.). Выбор материалов по их декоративно-художественным и технологи

ческим свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в за

висимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и 

др.); называние и выполнение приёмов их рационального и безопасного использования.  

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устрой

ства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка ма

териалов; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изде

лия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление 

объёмных изделий из развёрток. Преобразование развёрток несложных форм. 

 Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, тол

стый, тонкий, цветной и др.). Чтение и построение простого чертежа/эскиза развёртки из

делия. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Решение задач на внесе

ние необходимых дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз. Выполнение измере

ний, расчётов, несложных построений. 

 Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение 

отверстий шилом.  

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и не

тканыхматериалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого 

стежка (крестик, стебельчатая и др.) и/или петельной строчки для соединения деталей из

делия и отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-че- тырьмя отверстиями). Изготовление 

швейных изделий из нескольких деталей. Использование дополнительных материалов. 

Комбинирование разных материалов в одном изделии. 

 3. Конструирование и моделирование (12 ч)  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том 

числе наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, функци

ональным, декоративно-художественным). Способы подвижного и неподвижного соеди

нения деталей набора «Конструктор», их использование в изделиях; жёсткость и устойчи

вость конструкции.  

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических 

устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций (от

дельных узлов, соединений) с учётом дополнительных условий (требований). Использо

вание измерений и построений для решения практических задач. Решение задач на мыс

ленную трансформацию трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот).  

4. Информационно-коммуникативные технологии (4 ч)  
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Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные техноло

гии. Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печат

ные издания, персональный компьютер и др. 

 Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его 

назначение. Правила пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение основных 

устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступной 

информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, Интернет7 , видео, 

DVD). Работа с текстовым редактором Microsoft Word или другим.  

Универсальные учебные действия  

Познавательные УУД:  

—ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в 

ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного);  

—осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

—выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а 

также графически представленной в схеме, таблице;  

—определять способы доработки конструкций с учётом предложенных условий;  

—классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному 

признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки);  

—читать и воспроизводить простой чертёж/эскиз развёртки изделия;  

—восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. Рабо

та с информацией:  

— анализировать и использовать знаково-символические средствапредставления 

информации для создания моделей и макетов изучаемых объектов;  

—на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных 

способов работы;  

—осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных за

даний с использованием учебной литературы;  

— использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя.  

Коммуникативные УУД:  

—строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой ком

муникации;  

—строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строе

нии, свойствах и способах создания;  

—описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства;  

—формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и спо

собов выполнения задания.  

Регулятивные УУД:  

—принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для её 

решения;  

—прогнозировать необходимые действия для получения практического резуль

тата, предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по 

плану;  
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—выполнять действия контроля и оценки; выявлять ошибки и недочёты по ре

зультатам работы, устанавливать их причины и искать способы устранения; —проявлять 

волевую саморегуляцию при выполнении задания.  

Совместная деятельность:  

—выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по симпатии, 

но и по деловым качествам;  

— справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему ре

шению, отвечать за общий результат работы; 

 —выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдатьравноправие и дружелю

бие;  

—осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении 

своей части работы. 

 4 КЛАСС (34 ч)  

1. Технологии, профессии и производства (12 ч)  

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки 

в развитии технического прогресса. Изобретение и использование синтетических матери

алов с определёнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть 

как универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пено

пласт и др.). 

 Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и др.).  

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружаю

щую среду, способы её защиты.  

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. 

Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление из

делий с учётом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьё, 

вышивка и др.).  

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.  

2. Технологии ручной обработки материалов (6 ч) 

 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 изме

нений в условные графические изображения в соответствии с дополнительны

ми/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 ма

териалов в одном изделии.  

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью 

чертёжных инструментов. Освоение доступных художественных техник.  
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Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о 

видах тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей ис

пользования. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Подбор тек

стильных материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. 

Раскрой деталей по готовым лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка пе

тельного стежка и её варианты («тамбур» и др.), её назначение (соединение и отделка де

талей) и/или строчки петлеобразного и крестообразного стежков (соединительные и отде

лочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки изделий. Простейший ремонт 

изделий.  

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэти

лен. Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их 

обработки в сравнении с освоенными материалами. Комбинированное использование раз

ных материалов. 3. Конструирование и моделирование (10 ч) Современные требования к 

техническим устройствам (экологичность, безопасность, эргономичность и др.).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том 

числе наборов «Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск 

оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на 

всех этапах аналитического и технологического процесса при выполнении индивидуаль

ных творческих и коллективных проектных работ.  

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы 

робота. Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. Составле

ние алгоритма действий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразова

ниеконструкции робота. Презентация робота. 

 4. Информационно-коммуникативные технологии (6 ч) Работа с доступной ин

формацией в Интернете8 и на цифровых носителях информации. Электронные и медиаре

сурсы в художественно-конструкторской, проектной, предметной преобразующей дея

тельности.  

Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск дополнительной информа

ции по тематике творческих и проектных работ, использование рисунков из ресурса ком

пьютера в оформлении изделий и др. Создание презентаций в программе PowerPoint или 

другой.  

Универсальные учебные действия  

Познавательные УУД: 

 —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 образ

цу, 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;  
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—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 предме

тов/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 раз

личными 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 умствен

ной или материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моде

лями;  

—осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и 

проектных работ; 

 —использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и др.;  

—использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

Коммуникативные УУД:  

—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 РФ; 

 — создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность 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 УУД: понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно 

определять цели учебнопознавательной 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 ре

зультатами прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого результа

та;  

—выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;  

—проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. Совместная дея

тельность:  

—организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: рас

пределять роли, выполнять функции руководителя или подчинённого, осуществлять про

дуктивное сотрудничество, взаимопомощь;  
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—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 одноклассни

ков, их советы и пожелания; с уважением относиться к разной оценке своих достижений. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1 класс  

К концу обучения в первом классе обучающийся научится:  

—правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать 

рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

 —применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы 

с клеем;  

—действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рацио

нальной разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия материала при 

разметке);  

—определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений 

для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать 

их в практической работе;  

—определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пла

стилин, природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, от

рывание, сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные тех- нологические приё

мы ручной обработки материалов при изготовлении изделий; 

 —ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: раз

метка деталей, выделение деталей, сборка изделия;  

—выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделе

ние деталей способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью клея, ни

ток и др.;  

—оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

- понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», 

«материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»;  

—выполнять задания с опорой на готовый план;  

—обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, уха

живать за инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда;  

—рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам 

учителя); анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и допол

нительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды соеди

нения; способы изготовления;  

—распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, 

тонкий картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и 

др.); —называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаб

лон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; —различать материалы и 

инструменты по их назначению; 

 —называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка;  

—качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изде

лий: экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как 
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направляющему инструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами по 

линиям разметки; придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытяги

ванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с помощью клея, пласти

ческих масс и др.; эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликаци

ей, строчкой прямого стежка;  

—использовать для сушки плоских изделий пресс;  

—с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой 

на инструкционную карту, образец, шаблон; 

 —различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; —

понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать 

и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; —осуществлять 

элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работахпод руководством 

учителя;  

—выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

 2 класс  

К концу обучения во втором классе обучающийся научится:  

—понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чер

тёж», «эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», «техноло

гические операции», «способы обработки» и использовать их в практической деятельно

сти;  

—выполнять задания по самостоятельно составленному плану;  

—распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (проч

ность, удобство, эстетическая выразительность;  

— симметрия, асимметрия, равновесие); наблюдать гармонию предметов и окру

жающей среды; называть характерные особенности изученных видов декоративнопри

кладного искусства;  

—выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотвор

ного мира в своей предметно-творческой деятельности;  

—самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место;  

—анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или ин

струкции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную 

(технологическую) карту; 

— самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать 

свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, про

волока и др.);  

—читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и 

надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии);  

—выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и од

ного прямого угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой 

на простейший чертёж (эскиз); чертить окружность с помощью циркуля;  

—выполнять биговку; 

 —выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометри

ческой формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней;  
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—оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; — 

понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить объёмную кон

струкцию с изображениями её развёртки;  

—отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки;  

—определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выпол

нять подвижное и неподвижное соединения известными способами;  

— конструировать и моделировать изделия из различных материалов помодели, 

простейшему чертежу или эскизу;  

— решать несложные конструкторско-технологические задачи;  

— —применять освоенные знания и практические умения (технологиче

ские,графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической 

деятельности;  

—делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе об

суждения;  

—выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество;  

—понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руковод

ством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

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

вый продукт;  

—называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

 3 класс  

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:  

— 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 рамках изученно

го);  

—узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространённые в крае ремёсла;  

—называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых искус

ственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.);  

—читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёж

ных инструментов (линейка, угольник, циркуль);  

—узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая);  

—безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом;  

—выполнять рицовку;  

—выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строч

ками;  

—решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструк

ции в соответствии с новыми/дополненными требованиями; использовать комбинирован

ные 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; 
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- использовать их при решении простейших конструкторских задач; 

—конструировать и моделировать изделия из разных материалов и 

наборов «Конструктор» по заданным техническим, технологическим и декоративнохудо

жественным условиям; 

—изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

—выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от тре

бований конструкции; 

—называть несколько видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся); 

—понимать назначение основных устройств персонального компьютера для вво

да, вывода и обработки информации; 

—выполнять основные правила безопасной работы на компьютере и других элек

тронных средствах обучения; 

—использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных 

технологий для поиска необходимой информации при выполнении обучаю

щих,творческих и проектных заданий; 

—выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного мате

риала на основе полученных знаний и умений. 

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

— формировать общее представление о мире профессий, их социальномзначении; 

-о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техни

ки и искусства (в рамках изученного), онаиболее значимых окружающих производствах; 

—на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в за

висимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

—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 дей

ствия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

—выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материа

лов (например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр.), комбинировать 

различные способы в зависимости и от поставленной задачи; оформлять изделия и соеди

нять детали освоенными ручными строчками; 

—выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать про

стейшие виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, 

схему) и выполнять по ней работу; 

—решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению кон

струкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изме

нением функционального назначения изделия; 

—на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественнокон

структорские 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); 
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—работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power Point; 

—решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный за

мысел, осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, аргумен

тированно представлять продукт проектной деятельности; 

 —осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; 

предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, догова

риваться; участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу в об

щем процессе. 

2.10. Рабочая программа по учебному предмету "Физической культура"  

(предметная область "Физической культура" ("Физической культура") (далее 

соответственно - программа по ("Физической культура") включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по "Физи

ческой культура"  

Содержание программы изложено по годам обучения и раскрывает основные её 

содержательные линии, обязательные для изучения в каждом классе: «Знания офизиче

ской культуре», «Способы самостоятельной деятельности» и «Физическоесовершенство

вание». 

1 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Понятие «физическая культура» как занятия фи

зическими упражнениями и спортом по укреплению здоровья, физическому развитию и 

физической подготовке. Связь физических упражнений с движениями животных итрудо

выми действиями древних людей. 

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и правила его составления и 

соблюдения. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Гигиена 

человека и требования к проведению гигиенических процедур. Осанка и комплексы 

упражнений для правильного её развития. Физические упражнения для физкультминуток 

и утренней зарядки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Правила поведения на уроках 

физической культуры, подбора одежды для занятий в спортивном зале и на открытом воз

духе. 

Гимнастика с основами акробатики. Исходные положения в физических 

упражнениях: стойки, упоры, седы, положения лёжа. Строевые упражнения: построение и 

перестроение в одну и две шеренги, стоя на месте; повороты направо и налево; передви

жение в колонне по одному с равномерной скоростью. 

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и 

бегом; упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой; стилизованные 

гимнастические прыжки. 

Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на спине и  

животе; подъём ног из положения лёжа на животе; сгибание рук в положении упор лёжа; 

прыжки в группировке, толчком двумя ногами; прыжки в упоре на руки, толчком 

двумя ногами. 

Лыжная подготовка. Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника. 
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Передвижение на лыжах ступающим шагом (без палок). Передвижение на лыжах 

скользящим шагом (без палок). 

Лёгкая атлетика. Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и вы

соту с места толчком двумя ногами, в высоту с прямого разбега. 

Подвижные и спортивные игры. Считалки для самостоятельной организации по

движных игр. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физиче

ских качеств средствами спортивных и подвижных игр. Подготовка к выполнению норма

тивных требований комплекса ГТО. 

2 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории возникновения физических упражне

ний и первых соревнований. Зарождение Олимпийских игр древности. 

Способы самостоятельной деятельности. Физическое развитие и его измерение. 

Физические качества человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, коорди

нация и способы их измерения. Составление дневника наблюдений по физической куль

туре. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. 

Закаливание организма обтиранием. Составление комплекса утренней зарядки и 

физкультминутки для занятий в домашних условиях. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами  акро

батики. Правила поведения на занятиях гимнастикой и акробатикой. Строевые команды в 

построении и перестроении в одну шеренгу и колонну по одному; при поворотах направо 

и налево, стоя на месте и в движении. Передвижение в колонне по одному с равномерной 

и изменяющейся скоростью движения. 

Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. Прыжки 

со скакалкой на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге на месте. Упражнения с 

гимнастическим мячом: подбрасывание, перекаты и наклоны с мячом в руках. 

Танцевальный хороводный шаг, танец галоп. 

Лыжная подготовка. Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой.  

Упражнения на лыжах: передвижение двух- шажным попеременным ходом; спуск 

с небольшого склона в основной стойке; торможение лыжными палками на учебной трас

се и падением на бок во время спуска. 

Лёгкая атлетика. Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой. Броски малого 

мяча в неподвижную мишень разными способами из положения стоя, сидя и лёжа. 

Разнообразные сложнокоординированные прыжки толчком одной ногой и двумя 

ногами с места, в движении в разных направлениях, с разной амплитудой и траекторией 

полёта. 

Прыжок в высоту с прямого разбега. Ходьба по гимнастической скамейке с изме

нением  скорости и направления движения. Беговые сложнокоординационные упражне

ния: 

ускорения из разных исходных положений; змейкой; по кругу; обеганием предме

тов; с преодолением небольших препятствий. 

Подвижные игры. Подвижные игры с техническими приёмами спортивных игр 

(баскетбол, футбол). 
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Прикладно-ориентированная физическая культура. Подготовка к соревнованиям 

по комплексу ГТО. Развитие основных физических качеств средствами подвижных и 

спортивных игр. 

3 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры у 

древних народов, населявших территорию России. История появления современного 

спорта. 

Способы самостоятельной деятельности. Виды физических упражнений, 

используемых на уроках физической культуры: общеразвивающие, подготовительные, 

соревновательные, их отличительные признаки и предназначение. Способы измерения 

пульса на занятиях физической культурой (наложение руки под грудь). Дозировка нагруз

ки при развитии физических качеств на уроках физической культуры. Дозирование физи

ческих упражнений для комплексов физкультминутки и утренней зарядки. 

Составление графика занятий по развитию физических качеств на учебный год. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. 

Закаливание организма при помощи обливания под душем. Упражнения дыха

тельной и зрительной гимнастики, их влияние на восстановление организма после ум

ственной и физической нагрузки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акро

батики. Строевые упражнения в движении противоходом; перестроении из колонны по 

одному в колонну по три, стоя на месте и в движении. Упражнения в лазании по канату в 

три приёма. Упражнения на гимнастической скамейке в передвижении стилизованными 

способами ходьбы: вперёд, назад, с высоким подниманием колен и изменением положе

ния рук, приставным шагом правым и левым боком. Передвижения по наклонной гимна

стической скамейке: равномерной ходьбой с поворотом в разные стороны и движением 

руками; приставным шагом правым и левым боком. 

Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба приставным ша

гом правым и левым боком по нижней жерди; лазанье разноимённым способом. Прыжки 

через скакалку с изменяющейся скоростью вращения на двух ногах и поочерёдно на пра

вой и левой ноге; прыжки через скакалку назад с равномерной скоростью. Ритмическая 

гимнастика: стилизованные наклоны и повороты туловища с изменением положения рук; 

стилизованные шаги на месте в сочетании с движением рук, ног и туловища. 

Упражнения в танцах галоп и полька. 

Лёгкая атлетика. Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги. Броски набив

ного мяча из-за головы в положении сидя и стоя на месте. Беговые упражнения скорост

ной и координационной направленности: челночный бег; бег с преодолением препят

ствий; с ускорением и торможением; максимальной скоростью на дистанции 30 м. 

Лыжная подготовка. Передвижение одновременным двух- шажным ходом. 

Упражнения в поворотах на лыжах переступанием стоя на месте и в движении. 

Торможение плугом. 

Плавательная подготовка. Правила поведения в бассейне. Виды современного 

спортивного плавания: кроль на груди и спине; брас. Упражнения ознакомительного пла

вания: передвижение по дну ходьбой и прыжками; погружение в воду и всплывание; 

скольжение на воде. Упражнения в плавании кролем на груди. Подвижные и спортивные 

игры. Подвижные игры на точность движений с приёмами спортивных игр и лыжной под



166 

 

готовки. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча; ловля и передача баскетбольного мяча. 

Волейбол: прямая нижняя подача; приём и передача мяча снизу двумя руками на месте и в 

движении. Футбол: ведение футбольного мяча; удар по неподвижному футбольному мячу. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физиче

ских качеств средствами базовых видов спорта. Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО. 

4 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры в Рос

сии. 

Развитие национальных видов спорта в России. 

Способы самостоятельной деятельности. Физическая подготовка. Влияние заня

тий физической подготовкой на работу организма. Регулирование физической нагрузки по 

пульсу на самостоятельных занятиях физической подготовкой. Определение тяжести 

нагрузки на самостоятельных занятиях физической подготовкой по внешним признакам и 

самочувствию. Определение возрастных особенностей физического развития и физиче

ской подготовленности посредством регулярного наблюдения. Оказание первой помощи 

при травмах во время самостоятельных занятий физической культурой. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Оценка  

состояния осанки, упражнения для профилактики её нарушения (на расслабление мышц 

спины и профилактику сутулости). Упражнения для снижения массы тела за счёт упраж

нений с высокой активностью работы больших мышечных групп. Закаливающие проце

дуры: купание в естественных водоёмах; солнечные и воздушные процедуры. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акро

батики. Предупреждение травматизма при выполнении гимнастических и 

акробатических упражнений. Акробатические комбинации из хорошо освоенных 

упражнений. Опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом напрыги

вания. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы и упоры, подъём пере

воротом. 

Упражнения в танце «Летка-енка». 

Лёгкая атлетика. Предупреждение травматизма во время выполнения 

легкоатлетических упражнений. Прыжок в высоту с разбега перешагиванием. 

Технические действия при беге по легкоатлетической дистанции: низкий старт; 

стартовое ускорение, финиширование. Метание малого мяча на дальность стоя на месте. 

Лыжная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий лыжной под

готовкой. Упражнения в передвижении на лыжах одновременным одношажным ходом. 

Плавательная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий плава

тельной подготовкой. Упражнения в плавании кролем на груди; ознакомительные упраж

нения в плавании кролем на спине. 

Подвижные и спортивные игры. Предупреждение травматизма на занятиях по

движными играми. Подвижные игры общефизической подготовки. Волейбол: нижняя бо

ковая подача; приём и передача мяча сверху; выполнение освоенных технических дей

ствий в условиях игровой деятельности. Баскетбол: бросок мяча двумя руками от  груди с 

места; выполнение освоенных технических действий в условиях игровой  деятельности. 

Футбол: остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы; 
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выполнение освоенных технических действий в условиях игровой деятельности.  

Прикладно-ориентированная физическая культура. Упражнения физической под

готовки на развитие основных физических качеств. Подготовка к выполнению норматив

ных требований комплекса ГТО. 

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты отражают достижения учащихся в овладении основами  

содержания учебного предмета «Физическая культура»: системой знаний, способами са

мостоятельной деятельности, физическими упражнениями и техническими действиями из 

базовых видов спорта. Предметные результаты формируются на протяжении каждого года 

обучения. 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

• приводить примеры основных дневных дел и их распределение в 

индивидуальном режиме дня; 

• соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить при

меры подбора одежды для самостоятельных занятий; 

• выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

• анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения  по 

профилактике её нарушения; 

• демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в 

колонну по одному; выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью 

передвижения; 

• демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и бегом, 

прыжки на месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя ногами; 

• передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок); 

• играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью. 

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

• демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать 

своё суждение об их связи с укреплением здоровья и физическим развитием;  

• измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью спе

циальных тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями; 

• выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных  по

ложений и разными способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании гимнасти

ческого мяча правой и левой рукой, перебрасывании его с руки на руку, перекатыванию; 

• демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном передвижении; 

• выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной амплитудой; в 

высоту с прямого разбега; 

• передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом; спускаться с полого

го склона и тормозить падением; 

• организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических 

качеств, с использованием технических приёмов из спортивных игр; 

• выполнять упражнения на развитие физических качеств. 

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 
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• соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатич ских 

упражнений; легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной подготовки; 

• демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, 

 подготовительной и соревновательной направленности, раскрывать их целевое 

предназначение на занятиях физической культурой; 

• измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её значениям с 

помощью таблицы стандартных нагрузок; 

• выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их 

связь с предупреждением появления утомления; 

• выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться из 

колонны по одному в колонну по три на месте и в движении; 

• выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием 

колен и изменением положения рук, поворотами в правую и левую сторону; двигаться 

приставным шагом левым и правым боком, спиной вперёд; 

• передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в 

правую и левую сторону; лазать разноимённым способом; 

• демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на правой 

и левой ноге; 

• демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев галоп 

и полька; 

• выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, 

прыжки в длину с разбега способом согнув ноги, броски набивного мяча из положения 

сидя и стоя; 

• передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться с по

логого склона в стойке лыжника и тормозить плугом; 

• выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение 

 баскетбольного мяча на месте и движении); волейбол (приём мяча снизу и нижняя пере

дача в парах); футбол (ведение футбольного мяча змейкой). 

• выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать при

росты в их показателях. 

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

• объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к тру

ду и защите Родины; 

• осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем;  

• приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при 

развитии физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости; 

• приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом; характеризовать причины их 

появления на занятиях гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной и плавательной подго

товкой; 

• проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 

• демонстрировать акробатические комбинации из 5—7 хорошо освоенных 

упражнений (с помощью учителя); 
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• демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега спо

собом напрыгивания; 

• демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении под 

музыкальное сопровождение; 

• выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием; 

• выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность; 

• демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или кролем 

на спине (по выбору учащегося); 

• выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волей

бол и футбол в условиях игровой деятельности; 

• выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать  при

росты в их показателях. 

2.11. Рабочая программа по учебному предмету "Основы православной ве-

ры"  -часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа  включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по " Основы православной веры "  

Гимназия как учреждение религиозного образования реализует Стандарта 

православного компонента начального общего образования. В связи, с чем в 

вариативную часть учебного плана начальной школы вошел религоведческий учебный 

курс «Основы православной веры».  

Направленность курса «Основы православной веры» на достижение поставленных 

целей и задач представлена в  структуре примерной программы и в  следующих 

содержательных линиях: 

– Первая содержательная линия представлена в примерной программе 

разделами, изучение которых направлено на ознакомление с основными событиями 

Ветхозаветной и Новозаветной истории,  основными догматами православной веры. 

Реализация её даст не только  приобретение знаний об основах веры, но и поможет в 

формировании христианского мировоззрения обучаемых, нравственного поведения, 

благоговейного отношения к святыням, бережного отношения к религиозным и 

культурным ценностям. Линия представлена в разделах: «Основы вероучения», 

«Священная история Ветхого Завета»,  «Священная история Нового Завета». 

– Вторая содержательная линия включает разделы, направленные на 

практическое приобщение к православному богослужению и приобретению личного 

опыта христианской жизни. Реализация этой линии должна помочь ребенку шагнуть «от 

внешнего к внутреннему», от изучения религии со стороны наблюдателя к приобретению 

внутреннего опыта религиозной жизни, стать делателем и участником Церковной жизни. 

Эта линия представлена в разделах «Молитва» и «Богослужение и Церковные Таинства».  

– Третья содержательная линия представлена в примерной программе 

разделами: «Из Общецерковной Истории и Истории Русской Церкви» и «Основы 

христианской нравственности». Изучение этих разделов поможет ребенку  сформировать 

свое христианское отношение к миру и  обществу, пробудит чувство патриотизма и 

поможет осознать величие христианской культуры, её тесной связи с историей России.  

 

Основы православной веры. 

 1 класс (33 часа) 
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Раздел "Основы вероучения" 9 часов 

1.Понятие о Боге. Какой Он, Бог? Свойства Божии (духовность, всемогущество, бессмер

тие, вездеприсутствие).  

2. Свойства Божии (всеведение, благость, справедливость, милосердие, любовь).  

3. Бог-Творец. Мир - творение Божие. Творение ангельского мира. Красота ангельского 

мира. Как ангелы упали с неба. 1-4 дни творения. 

4. Бог-Промыслитель (заботливый Отец). 5-6 дни творения. Дни творения (по Киселеву). 

5. Понятие о вере. Вера как основа жизни человека. Вера как доверие,  надежда и любовь. 

Необходимость веры. Соотношение веры и разума (взаимосвязь их друг с другом).  

6. Тайна Святой Троицы. Понятие о Троичестве Божества на святоотеческих примерах 

(солнце, горящая свеча, трилистник).  

7. О Кресте и крестном знамении.  Крест, его смысл и сила. Крестное знамение. Понятие 

воскресного дня. 

Раздел "Молитва" 5 часов 

8. Молитва как личный опыт общения с Богом и горним миром. Понятие частной и 

общественной молитвы. Ангельская песнь Пресвятой Троице.  

9. Молитва Господня. Молитва "Отче наш". Трисвятое по Отче наш. м.ф. "Отче наш". 

Молитва «Спаси, Господи, люди Твоя…» 

10. Молитва о здравии и упокоении. Наши небесные и земные защитники. Молитва о 

родителях, молитва ангелу-хранителю. Как правильно написать записки о здравии и упо

коении, куда поставить свечу. 

11. Молитва перед учением и после учения. На примере жития преп.Сергия Радонеж

ского. Детские годы отрока Варфоломея. Слова "отрок", "преподобный", "просфора" 

"просветить", "вразумить", "благодать". Традиция устроения домовых храмов при учеб

ных заведениях на примере Тамбова. 

12. Молитвы до и после трапезы. Господь податель земных благ. Откуда хлеб на стол 

пришел? Хлеб - всему голова, об особом отношении к хлебу христиан, икона "Споритель

ница хлебов". Нравственная задача - по м.ф. Г.Х.Андерсена "Девочка, наступившая на 

хлеб". 

Раздел "История Русской Церкви"1 час  

13. Казанская икона Божией Матери - хранительница Русского дома. Жилище русско

го человека, красный угол, Казанская - хранительница нашего Отечества, история обрете

ния иконы, фрагмент м.ф. "Встреча" об обретении иконы, слово "Заступница", 4 ноября - 

день празднования Казанской иконы, день примирения и согласия. Молитва «Достойно 

есть…». 

Раздел "Богослужение и Церковные Таинства" 18 часов 

14. Церковь. Понятие «церковь». Общий дом христиан, посвященный Богу, место обще

ственного православного богослужения. Основные внешние особенности. Икона и иконо

стас, имя храма.  

15. Символика храма (форма храма, форма крестов на храме, форма куполов и  количе

ство глав и т.д.) 

16. Колокола и колокольни. История появления колоколов. Клепало и било. Приход 

колоколов в русскую культуру. Колокололитейное искусство. Звонницы, колокольни. 

Разновидности колокольных звонов. История некоторых знаменитых колоколов. 

17. Внутреннее устройство храма. Внутреннее устроение и назначение главных частей: 

притвор, средняя часть храма (неф), алтарь. Иконостас, солея, амвон,  канун, паникадило, 

хоругвь. 

18. Алтарь. Внутреннее устройство алтаря. Царские врата, престол, жертвенник, горнее 

место. 

19. Священнослужители: епископ, священник, диакон  и их священные одежды. 20. 

Церковнослужители: певчие, чтецы, пономари, звонари (в чем заключается их служение 

и труд в храме). 
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21. Благословение. Что такое благословение. Благословение Божие и родительское. Как 

правильно брать благословение у священника или архиерея. 

22. Радость поста. Православная и народная традиция поста.  Посты в церковном кален

даре. Лестница Великого поста. Церковная седмица и государственная неделя. Сравнение. 

Седмицы Великого поста, постные дни седмицы. Великопостная молитва Ефрема Сирина. 

23.  Православные  святыни и  отношение к ним (как прикладываться к иконам и мо

щам, вкушать просфору, пить святую воду и проч.) 

24. Правила поведения в храме. Внешний вид. Поведение во время богослужения. 

25. Православный календарь. Память о святых каждого дня. Твоё святое имя (тайна 

имени, православное имя, молитва святому, чьё имя носишь, именины и день рождения) 

26. Рождество Христово. Рождество Христово - великий церковный праздник. День рож

дения Иисуса Христа, рождественская ёлка, святки. 

27.Традиции празднования Рождества Христова. Календарь Русской Православной 

Церкви. Рождественский пост и сочельник. Посещение праздничной службы и причастие. 

Убранство храма и дома. Христославы. Вертеп. Святки.  

28. Два центра церковных праздников. Пасха. Иисус Христос - Спаситель мира.  

29.  Пасхальная седмица. «Ангел вопияше» (9-я  песнь Пасхального канона). Традиции 

празднования Пасхи. 

30. Таинство Крещения. Первичное представление о таинстве Крещения. 

31.Таинство Покаяния и Евхаристии. Первичные представление о таинствах Церкви. 

Чистота телесная и духовная. Покаяние - лечебница духовная. Евхаристическое единение 

с Богом. 

Раздел "Общецерковная история" 2 часа.  

32.Святитель Николай Чудотворец. Краткое житие. Милосердное служение святого. 

33.Святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий.  Славянская азбука и пись

менность. 

                                                            2 класс (34 часа) 

 Раздел "Священное Писание" 1 час 

1. Библия - главная книга христиан. (Что такое «Священное Писание» Значение 

слова «Библия».  Термин «завет». Что значит Ветхий и Новый Заветы). 

Раздел  "Священная история Ветхого Завета" 33 часа 

2. О начале творения. Творение Богом мира. Невидимый и видимый мир. 9 чинов 

ангельских.  

3. Разделение в ангельском мире. Грех Денницы. Падение Денницы и некоторых с 

ним. Архангел Михаил и Небесное воинство. 

4. Творение видимого мира. Второй - пятый день творения.  

5. Творение видимого мира. Шестой день творения. Жизнь в раю. Заповеди, данные 

Богом человеку в раю. Отношение людей с прочим тварным миром.  

6. Грехопадение прародителей. Последствия грехопадения и обетование  о 

Спасителе. Наказание за грех (изгнание из рая, смерть, болезни).  

7. Жизнь людей после грехопадения. Дети Адама. Суть жертвоприношений в 

Ветхом Завете (память о Боге, подготовка человечества к Божественной жертве). Первое 

человекоубийство.  

8. Контрольная работа 

9. Всемирный потоп. Распространение и умножение греха. Расселение людей. Сиф. 

Патриархи. Святой Енох. Сыны Божиии и сыны человеческие. Праведный Ной. 

Строительство ковчега. Потоп. 

10. Жизнь Ноя и его детей после потопа. Сим, Иафет и Хам. Любовь к родителям. 

Пророчество Ноя.  
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11. Вавилонская башня. Попытка "достичь небес". Разделение языков. 

12. Призвание Аврама. Идолопоклонство. Послушание Авраама. Сара. Лот. Земля 

Ханаанская. Хеврон и дубрава Мамре.  

13. Завет Господа с Аврамом. Аврам в Египте. Разделение с Лотом. Освобождение 

семьи Лота. Мелхиседек. 4-е явление Господа Авраму.  

14. Рождение Измаила. Агарь. Перемена имени. 

15. Явление Аврааму Бога в  виде трех странников. Шестое явление Бога Аврааму. 

Откровение Святой Троицы. 

16. Гибель нечестивых городов. Обстоятельства гибели Содома и Гоморры. 

Ходатайство Авраама. Мертвое море. 

17. Контрольная работа. 

18. Принесение Исаака в жертву. Великое искушение Авраама. Исаак - прообраз 

Христа. 

19. Патриарх Исаак. Смерть Сарры. Ревекка.  Женитьба Исаака. Исаак и его сыновья. 

Исав и Иаков. Первородство. Благословение. Обман Иакова и его бегство. 

20. Патриарх Иаков. Видение Иаковом таинственной лествицы. Жизнь Иакова в 

Харране. Возвращение и примирение братьев. Иаков-Израиль. 

21. История Иосифа. Сны Иосифа, зависть братьев, продажа в рабство, сны фараона. 

22. История Иосифа. Встреча с братьями, примирение, переезд Израиля в Египет.  

23. История многострадального Иова. Бог и человеческие страдания. Искушение и 

оправдание святого Иова.  

24. Рождение пророка Моисея. Смерть Иакова, Иосифа. Порабощение евреев.   

25. Призвание пророка Моисея. Моисей-пророк и вождь. Казни египетские. 

26. Контрольная работа. 

27. Пасха и исход евреев из Египта. Десятая казнь. Пасхальный агнец. Смерть 

египетских первенцев.  

28. Переход евреев через  Чермное море. Пустыня Сур. Пустыня Син. Рефидим. 

Чудеса в пустыне.  

29. Дарование закона на горе Синай, устроение  скинии. Заключение Завета. 

Синайское законодательство и его значение. Походный храм и его устройство. 

Преобразовательное значение скинии.  

30. Путь от Синая к Ханаану. Гробы прихоти. Асироф. Пустыня Фаран. 

31. Сорокалетнее странствование по пустыне. Возмущение Корея, Дафана и 

Авирона. Сомнения Моисея и Аарона. Медный змий. Последние дни Моисея.  

32. Завоевание земли обетованной. Чудесный переход через реку Иордан. Падение 

Иерихона. Взятие Гая.   

33. Завоевание земли обетованной. Битва у Гаваона. Дальнейшее завоевание и 

разделение земли обетованной. 

34. Контрольная работа. 

3 класс (34 часа)  

Раздел "Священная история Ветхого Завета" 19 часов 

1. Эпоха Судей. Судья Гедеон. Политическое положение и религиозное состояние 

Израиля после смерти Иисуса Навина. Гедеон.  

2. Судья Самсон. Назорейство. Самсон - судья без войска. Способности - Божие 

предназначение. Послушание и непокорность. 

3. Призвание к пророческому служению Самуила. Первосвященник и судья Илий. 
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Рождение, воспитание, призвание Самуила.  

4. Самуил - судья и пророк. Гибель династии Илия и пленение Ковчега. 

5. История Руфи. Пятая заповедь. Открытость Завета Божия для всего человечества.  

Прообразовательный смысл книги "Руфь".  

6. Царь Саул. Помазание Саула на царство. Царствование Саула.  Непослушания 

Саула Господу.   

7. Помазание Давида. Помазание на царство Давида. Вызов Голиафа. Героический 

подвиг Давида. Слава Давида и ревность Саула. Преследование Давида Саулом.  

8. Контрольная работа. 

9. Царь Давид. Смерть Саула. Воцарение Давида. Иерусалим - столица царства 

Давида. Расширение и укрепление еврейского царства.   

10. Грехопадение Давида. Псалтирь. Нравственное падение Давида. Обличение 

пророка Нафана. Покаяние Давида. Покаянный 50-й псалом Давида.   

11. Воцарение Соломона. Смерть Давида. Воцарение Соломона. Мудрый правитель и 

судья. 

12. Строительство храма. Внешняя политика Соломона. Строительство и освящение 

храма.  Богатство Соломона и его нравственное падение. Смерть Соломона. Разделение 

царства. 

13. Пророк  Илия. Израильское царство. Распространение идолопоклонства. Засуха. 

Сарептская вдова. Состязание. Служение пророка. Вознесение. 

14. Пророк  Елисей. Призвание к пророчеству. Ученик Илии. Пророческое служение. 

15. Пророк  Иона. Поручение Господа. Грех Ниневии. Иона во чреве кита. Покаяние. 

Что говорят ученые? Прообразовательное значение. 

16. Пророк Даниил. Иудеи в плену. Друзья пророка Даниила. Пророческое служение.  

17. Ожидание прихода Мессии. Пророки о приходе Спасителя (обзорно).  

18.  Контрольная работа. 

Раздел "Священное Писание" 1 час.  

19. Евангелие — книга о Спасителе и о спасении. Кто такой Спаситель? Кого и от 

чего Он спас? Библия, Новый Завет, Евангелие - книга о земной жизни и учении Иисуса 

Христа. Евангелисты. 

Раздел "Священная история Нового Завета" 14  часов 

20. Рождество Пресвятой Богородицы. Праведные Иоаким и Анна. Отвержение 

первосвященником жертвы. Пост. Обет Анны. Рождество Марии. 

21. Введение Её во храм. Исполнение обета. Жизнь Пресвятой Богородицы в 

иерусалимском храме. 

22. Благовещение Пресвятой Богородицы.  Обручение с праведным Иосифом. 

Архангел Гавриил. Благая весть о рождении Спасителя. Дух Святой. Праздник 

Благовещения. Свидание Пресвятой Девы Марии с Елисаветой.  

23. Рождество Господа нашего  Иисуса Христа. Перепись населения. Вифлеем. 

Явление ангелов пастухам. Смысл и значение Боговоплощения. 

24. Сретение Господа нашего Иисуса Христа. Исполнение закона Моисеева. 

История старца Симеона. Долгожданная встреча. Симеоново проречение. Пророчица 

Анна. Как Церковь празднует Сретение. Воцерковление.  

25. Контрольная работа. 

26. Поклонение волхвов. Вифлеемская звезда. Приём Ирода. Приношение и значение 

даров. История даров. Церковное Предание о судьбе волхвов. 

27. Бегство Иосифа и Марии с Младенцем в Египет и возвращение в Назарет. 
Избиение младенцев. Церковное Предание об опасностях пути и пребывании святого 

семейства в Египте. Отрочество Иисуса Христа. Отрок Иисус в храме.  
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28. Рождение Святого Иоанна Предтечи. Праведные Захария и Елисавета. 

Благовестие Захарии архангелом Гавриилом. Рождение и отрочество Иоанна. Ангел 

пустыни. 

29. Крещение Господне. Иоанн Предтеча и Креститель Господа Иисуса Христа.  

Проповедь Иоанна Предтечи. Богоявление. Удаление в пустыню. 

30. Апостолы – ученики Христовы. Пост в православной Церкви. Призвание 

учеников. Объяснение слова «апостол». Служение апостолов. Апостол Андрей 

Первозванный. 

31. Первое чудо Иисуса Христа в Кане Галилейской. Брачный пир в Кане. Досадное 

огорчение. Ходатайство Божией Матери. Симон Кананит. 

32. Контрольная работа. 

33. Нагорная проповедь, «золотая цепь христианской добродетели». Знакомство с 

заповедями блаженств.  

34. Резервный урок. 

4 класс (34 часа)  

 

Раздел "Священная история Нового Завета" (21 час) 

1. Учение Спасителя притчами. Понятие  термина «притча». Господь учит 

притчами покаянию (о блудном сыне).  

2. Притча о двух сыновьях. Кто достоин Царства Небесного.  

3. Притча о безрассудном богаче, о богатом и Лазаре (о необходимости собирания 

нетленных богатств, о загробном воздаянии). 

4. Притчи Спасителя. Притча о Царствии Божием (о плевелах); об отношении к 

ближнему (притча о милосердном самарянине). О наибольшей заповеди в Законе.  

5. Притча о постоянной готовности к встрече с Богом (притча о 10 девах) 

6. Контрольная работа.  

7. О чудесах Спасителя Зачем Иисус Христос совершал чудеса. Господь 

Вседержитель. Чудеса над природой, исцеления больных. 

8. О чудесах Спасителя Воскрешение мертвых, приумножение хлебов. Чему нас 

учат чудеса Спасителя. Обобщающая викторина. 

9. Преображение Господне. Предсказания Иисуса Христа о своих страданиях, 

смерти и воскресении. Гора Фавор. Беседа Спасителя с пророками. Зачем Господь 

преобразился. Освящение плодов. 

10. Воскрешение праведного Лазаря. Дружба Спасителя с семейством Лазаря. 

Болезнь Лазаря и смерть. Воскресение четверодневного Лазаря. Решение Синедриона 

убить Иисуса Христа. Вечеря в доме Лазаря. Лазарь - епископ Кетийский. Лазарева 

суббота.  

11. Вход Господень в Иерусалим. Исполнение пророчества. Торжественная встреча 

Спасителя. Предсказание об Иерусалиме. Вербное воскресенье. 

12. Тайная Вечеря. Ветхозаветная пасхальная трапеза. Умовение ног. Установление 

таинства Причащения. Вопрос о причащении Иуды. Молитва перед Причастием. 

13. Моление о чаше. Предательство Иуды. Взятие Иисуса Христа под стражу. Служба 

двенадцати евангелий. 

14. Контрольная работа. 

15. Суд над Христом. Суд у Анны и Каиафы. Отречение Петра. Иисус Христос у 

Понтия Пилата и Ирода. Осуждение на распятие.  

16. Распятие. Путь на Голгофу. Симон Киринеянин. Благоразумный разбойник. 

Усыновление апостола Иоанна. 

17. Смерть и погребение Спасителя. Скорбь природы. Смерть Спасителя. Иосиф из 

Аримафеи. Службы Великой Пятницы и Субботы.  
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18. Воскресение Христово. Печать и стража у гроба Господня. Воскресение. "Ангел 

вопияше". Жёны-мироносицы. Явление Господа Марии Магдалине. 

19. Вознесение Господне. Сошествие Святого Духа на апостолов. Пребывание 

воскресшего Спасителя на земле. Пятидесятница — День Святой Троицы. Духов день. 

20. Успение Пресвятой Богородицы. Жизнь Пресвятой Богородицы после 

Вознесения Господня. Ангельское извещение о скорой кончине. Прощание с апостолами. 

Тихое успение. Погребение. Апостол Фома. 

21. Контрольная работа. 

Раздел "Общецерковная история и история Русской Церкви" 1 час.  

22. Воздвижение Креста Господня. Святые равноапостольные царь Константин и 

царица Елена. Обретение Креста. 

Раздел "Богослужение и Церковные Таинства" 1 час 

23.  События Евангелия и православные праздники.  Двунадесятые и Великие 

праздники. Понятие праздников «подвижных» и «под числом». 

Раздел "Основы христианской нравственности" 5 часов  

24. Характер христианина. Основные добродетели: любовь (ап. Иоанн Богослов), 

вера, надежда,  нравственная чистота (честь, достоинство и долг), милосердие, умение 

прощать, смирение, терпение, служение Богу и людям. Что мешает правильно развивать 

христианский характер? Как освободиться от греха.  

25. Пути духовного совершенства. Молитва, духовное чтение, духовное 

рассуждение, труды во славу Божию, на благо Отечества и на пользу ближнего.  

26. Воспитание характера. Понятие о воздержании души и тела. Хранение ума и 

чувств. Послушание.  

27. Воспитание характера через искоренение вредных привычек. Ценности 

человеческой жизни. Что такое хорошо и что такое плохо. Ответственность христианина 

за жизнь и здоровье. 

28. Воспитание характера. Воспитание характера словом, трудолюбием. Дела 

милосердия. Учебные и трудовые дела. 

Раздел "Общецерковная история и история Русской Церкви"  6 часов 

29. Святая равноапостольная княгиня Ольга. Прекраса. Встреча. Князь и княгиня 

киевские. Тяжелая утрата. Суровая месть. Новая вера. Последнее испытание. 

Прославление княгини Ольги Русской Православной Церковью. Князь Святослав. 

30. Святой равноапостольный князь Владимир. Изготовление новых идолов. 

Жертвоприношение в 983 году. Первые христиане-мученики на Руси — варяги Иоанн и 

Федор. Выбор веры князем Владимиром. Христианская Византия. Осада и взятие 

Корсуни. Крещение князя Владимира и брак с порфирородной принцессой Анной. 

Крещение Руси. Время крещения и официальная дата крещения Руси. Десятинная церковь 

и храм Святого Василия. Начало русского просвещения. День памяти святого князя 

Владимира. Первые русские святые князья Борис и Глеб. 

31. Казанская икона Божией Матери, 1612 год. Смутное время. Лжедмитрий. 

Патриархи Иов и Ермоген. Осада Троице-Сергиева монастыря. Народное ополчение. 

К.Минин и князь Д. Пожарский. Обет ополченцев. 

32. Казанская икона Божией Матери в истории России. Петр I, война 1812 года.  

Великая Отечественная война.  

33. Контрольная работа. 

34. Резервный урок. 

Программа «Основы православной веры» обеспечивает достижение выпускниками 

начальной школы личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Универсальные учебные действия 
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 Личностные УУД 

У обучающегося будут сформированы: 

• уважительное отношение, христианская любовь к людям на примере историй из 

Священного Писания и житий святых; 

• любовь к Родине, её святыням и  культуре, формирование исторической памяти; 

• основы веры в контексте Библейской истории; 

• основы добродетельной жизни – жизни по  совести, воспитывать трудолюбие и 

послушание, умение служить ближним. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• православной жизненной позиции и мировоззрения; 

• чувства личной ответственность за мир, в котором живем, отношение к миру как  

дару Божьему, который нужно беречь и преумножать; 

• опыта личного аскетизма и добродетели 

 (Богообщения и жертвенного служения людям); 

• укоренения в православной вере, традиции и культуре; 

• благоговейного отношения к святыням Православной Церкви; 

• осознания присутствия Божия в собственной жизни и в мире; 

• сохранению исторической памяти любви к Родине, её святыням и  культуре; 

• усвоению норм христианской нравственности на уровне поступка и поведения. 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

• понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учи

телем; 

• сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выпол

нения работы на различных этапах урока); 

• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений 

для раскрытия темы, приводить примеры); 

• планировать свои действия в течение урока. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой 

на уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно отно

ситься к своим успехам/неуспехам; 

• контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

• понимать и пересказывать Библейские притчи, иносказания и образы, объяснять 

их; 

• искать нравственный смысл в тех или иных исторических или Библейских событи

ях  и  применять его к современной жизни; 

• базовым понятиям православного вероучения, выстраивающими правильное пони

мание отношений знания и веры, науки и религии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• интеллектуального и духовного стремления к познанию Бога и укреплению в вере; 
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• духовного подхода к осмыслению изучаемого материала, умения делать выводы, 

исходя из опыта Церкви и святых отцов; 

• стремления к  изучению, сохранению  и развитию национальных  культурно-

исторических традиций. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

• выстраивать свои отношения не по принципу собственных желаний и требований, а 

по нормам христианского человеколюбия; 

• жертвовать личными интересами ради пользы и блага ближнего; в тоже время при

вить чувство неприкосновенности частной жизни; 

• научить соработничеству, сотворчеству со своими сверстниками 

• умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсаль

ных учебных действий. 

Обучающийся получит возможность на учиться: 

• принципу иерархичности  в отношениях с людьми: послушанию и уважению к 

старшим; доброму и уважительному отношению к ровесникам и младшим; 

• нравственному отношению к знанию: знанию не ради собственных амбиций и ко

рысти, а ради ответственного служения Богу и Отечеству. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• осмысленно выполнять личное  молитвенное правило, уметь читать молитвы по 

молитвослову; знать начальные молитвы наизусть; 

• свободно ориентироваться и действовать в храмовом пространстве во время 

богослужений и  вне богослужебного времени; 

• отличать облачение священнослужителей, знать название  священных сосудов и 

церковной утвари; 

• смыслу некоторых  Церковных Таинств; 

• оценивать свои поступки и поступки людей, исходя из понятий христианской 

нравственности; 

• знать и объяснять золотое правило нравственности, основные  

• понятия христианской нравственности; 

• пересказывать отдельные истории Священного Писания Ветхого и Нового Завета. 

• знать некоторые основные догматы Церкви (об ангельском невидимом мире, о 

Боговоплощении, о Святой Троице, о Воскресении); 

• знать Заповеди Божии и Заповеди блаженства; 

• рассказывать о важнейших событиях из истории России и Русской Православной 

Церкви: просвещении славян, происхождении славянской письменности, Крещении Руси, 

о первых русских святых, о первых монастырях, о событиях, связанных  с современным  

светским праздником Днем народного единства (4 ноября); иметь представление и уметь 

объяснять, какое место и значение имеют в жизни Церкви Соборы; 

• основным христианским добродетелям; 

• осознавать важность поста как  добродетельного пути к Богу; 

• уметь рассказывать о  церковных праздниках; 

• объяснять следующие понятия: мир как творение Божие, БОГ – Троица, свойства 

Божии, Церковь как семья, грехопадение, грех как нарушение воли Божией, молитва как 
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образ Богообщения, Крест и Воскресение Христовы – главное содержание Евангелия, 

крестное знамение,  храм, Евангелие (значение слова), невидимый мир и видимый мир, 

ангелы, святые, Таинства, двунадесятые праздники, евангельские притчи; благословение 

священника, родителей; 

• оценивать свои поступки и поступки людей, исходя из понятий христианской 

нравственности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• ориентироваться в хронологии событий Библейской истории (в рамках 

пройденного материала); 

• на слух узнавать и уметь продолжить Библейский рассказ или историю из жития 

святого; 

• видеть учительный смысл в действиях конкретных личностей Библейской  

• истории; 

• осознанно  приступать к Таинству Исповеди; 

• основам веры в контексте Библейской истории. 

 

2.12. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности "Церковно-

славянский язык". Программа  включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по " Основы православной веры "  

Гимназия как учреждение религиозного образования реализует Стандарта 

православного компонента начального общего образования. В связи, с чем в учебный 

план веурочной деятеьноси  начальной школы вошел учебный курс «Церковно-

слвянский язык».  

Раздел «Введение в церковнославянскую азбуку» 

Тема 1.  Начало славянской письменности. Жизнь и труды свв.равноапп. Ки-

рилла и Мефодия. Возникновение церковнославянского языка. Свв. равноапп. Кирилл и 

Мефодий: краткое жизнеописание, просветительский подвиг. Церковнославянская азбука: 

количество и имена букв. Древние орудия письма. Типы почерков в истории русской 

письменности. 

       Раздел «Азбука церковнославянская» 

Тема 2. Аз, Буки, Веди. Чтение изречений и наблюдение над ЦСЯ, сравнение с 

русским языком.  Комментированное чтение слов на Аз, Буки, Веди. Чтение изречений, их 

толкование (тема – Бог-Троица), (тема – Адам и Ева в раю). Работа в «Церковнославян

ском письменнике» (письмо строчной и заглавной букв). 

Тема 3. Глаголь, Добро, Есть. Чтение изречений и наблюдение над ЦСЯ, сравне

ние с русским языком.  Комментированное чтение слов на Глаголь, Добро, Есть Чтение 

изречений, их толкование (тема – части человеческого тела), (тема – Бог-Творец), (темы – 

дух, душа, добродетели; заповедь Божия первому человеку), (тема – грехопадение), (тема 

– Евангелие – Благая весть). Работа в «Церковнославянском письменнике» (письмо строч

ной и заглавной букв). 

Тема 4.  Живете, Зело, Земля. Чтение изречений и наблюдение над ЦСЯ, сравне

ние с русским языком.  Комментированное чтение слов на Живете, Зело, Земля. Чтение 

изречений, их толкование (тема – последствия грехопадения), (темы – первое чудо в Кане 
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Галилейской; Шестокрильные добродетели), (тема – Господь Заступник и Покровитель). 

Работа в «Церковнославянском письменнике» (письмо строчной и заглавной букв). 

Тема 5. Иже,  И-десятеричное. Чтение изречений и наблюдение над ЦСЯ, сравне

ние с русским языком.  Комментированное чтение слов на Иже, И-десятеричное. Чтение 

изречений, их толкование (тема – свойства Божии, Господа Иисуса Христа), (тема – свя

щеннические облачения), (тема – карта Иерусалима). Работа в «Церковнославянском 

письменнике» (письмо строчной и заглавной букв). 

 Тема 6. Како, Людие, Мыслете. Чтение изречений и наблюдение над ЦСЯ, срав

нение с русским языком.  Комментированное чтение слов на Како, Люди, Мыслете. Чте

ние изречений, их толкование (тема – церковные предметы). Чтение слов под титлами 

(темы – Крест, крестное знамение; Крещение Руси, святой равноапостольный князь Вла

димир). Работа в «Церковнославянском письменнике» (письмо строчной и заглавной 

букв).  

Тема 7. Наш, Он, Покой. Чтение изречений и наблюдение над ЦСЯ, сравнение с 

русским языком.  Комментированное чтение слов на Како, Люди, Мыслете. Чтение изре

чений, их толкование (тема – чистота и непорочность Божией Матери, святые, святость, 

Ангел Хранитель) Молитвы. Комментированное чтение слов на буквы Наш, Он, Покой 

(тема – икона Божией Матери «Нечаянная Радость», иконостас), (тема – Царствие Небес

ное, Бог Отец). Работа в «Церковнославянском письменнике» (письмо строчной и заглав

ной букв).  

Тема 8. Рцы, Слово, Твердо. Чтение изречения на ЦСЯ, его толкование и наблю

дение над языком. Комментированное чтение, толкование сложных слов и выражений, 

нахождение грамматических особенностей (тема – «правым подобает похвала», Господь 

Иисус Христос – Заступник), молитва святому, имя которого носишь. Тропарь Кресту и 

молитва за Отечество, (тема – родословие Господа Иисуса Христа, серафимы; бесплодная 

смоковница; правило составления поминальных записок о здравии и упокоении, трое

перстное наложение креста, тезоименитство). Слова под титлами (темы – Рождество Хри

стово; равноапостольные святые, праздник Пятидесятницы; Троице Сергиева лавра). Ра

бота в «Церковнославянском письменнике» (письмо строчной и заглавной букв).  

Тема 9. Комментированное чтение слов на буквы Ук, Ферт, Хер (тема – учение,  пальма 

финиковая (Вход Господень в Иерусалим); Исход евреев из Египта вопреки желанию фараона, 

Херувимская песнь; Христос – Помазанник; Храм; насыщение хлебами – чудо Господа Иисуса 

Христа), (тема – «Услыши мя, Господи», фарисеи, фарисейство, «Хвалите имя Господне»), 

(Пасха – ученики Христовы; Тайная вечеря, Воскресение Христово; Мария Магдалина у 

Тиверия). Молитва перед учением. Благодарственная молитва после учения. Молитва 

благодарственная по принятии пищи.  Работа в «Церковнославянском письменнике» (письмо 

строчной и заглавной букв).  

Тема 10. Омега, ОТ. Чтение изречения на ЦСЯ, его толкование и наблюдение над 

языком (тема – Пасха Христова, борьба со страстями) стихира. Комментированное чтение, 

толкование сложных слов и выражений (тема – слова-восклицания милосердию Божию; 

оправдание духовное, ответственность, отчаяние и утешение). Слова под титлами (даты от 

сотворения мира и от Рождества Христова). Работа в «Церковнославянском письменнике» 

(письмо строчной и заглавной букв).  

Тема 11. Цы, Червь. Чтение изречения на ЦСЯ, его толкование и наблюдение над 

языком (тема –  достоинства Богоматери). Молитва Пресвятой Богородице Комментиро
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ванное чтение, толкование сложных слов на буквы Цы, Червь (тема – святые царственные 

страстотерпцы; Образ Царствия Небесного, святой царевич Алексий).  Слова под титлами 

(Господь Иисус Христос – Человеколюбец, Икона Успения Божией Матери.). Работа в 

«Церковнославянском письменнике» (письмо строчной и заглавной букв).  

Тема 12. Ша, Ща. Чтение изречения на ЦСЯ, его толкование и наблюдение над 

языком (тема – из пасхальной стихиры обращение к женам-мироносицам, долготерпение 

и милосердие Божие). Комментированное чтение, толкование сложных слов Заповеди 

любви из Нового Завета, Десять заповедей Божиих (Декалог). Работа в «Церковнославян

ском письменнике» (письмо строчной и заглавной букв). 

Тема 13. Ер, Еры, Ерь, Ять. Чтение изречения на ЦСЯ, его толкование и наблюдение 

над языком. Заповеди Блаженств. Беседа о жанре притчи. Комментированное чтение, 

толкование сложных слов и выражений. Притча О сеятеле.  Комментированное чтение слов с 

Ер, Еры, Ерь, Ять (тема – о хранении добродетелей и плаче о грехах).  Работа в 

«Церковнославянском письменнике» (письмо строчных и заглавных букв). 

Тема 14. Ю, Я, Юс малый. Чтение изречения на ЦСЯ, его толкование (тема – 

Господа славят все от мала до велика, прославление Рождества Богородицы, о хранении 

языка ). Притча о зерне горчичном. Притча о закваске. Притча о пшенице и плевелах. 

Комментированное чтение, толкование сложных слов и выражений (тема – юродивые 

Христа ради, о хранении языка, о благих деяниях). Работа в «Церковнославянском пись

меннике» (письмо строчных и заглавных букв). 

Тема 15. Кси, Пси. Чтение изречения на ЦСЯ, его толкование (тема – молитвенное 

обращение к блаженной Ксении Петербургской). Притча о мытаре и фарисее. Особый 

псалом (151-й), шестопсалмие; Апокалипсис. Комментированное чтение, толкование 

сложных слов и выражений. Работа в «Церковнославянском письменнике» (письмо 

строчных и заглавных букв). 

Тема 16. Фита, Ижица. Рассказ о Феодоровской иконе Пресвятой Богородицы. 

Символ православной веры. Комментированное чтение слов (тема – Святая гора Афон, 

полиелей; свт. Николай Мирликийский).  Канонические имена собственные. Работа в 

«Церковнославянском письменнике» (письмо строчных и заглавных букв). 

Тема 17. Азбучная молитва из Азбуки диакона Иоанна Феодорова сына. Ком

ментированное чтение, толкование сложных слов и выражений, нахождение грамматиче

ских особенностей. Тропарь свв. равноапп. Кириллу и Мефодию. Комментированное чте

ние, толкование сложных слов и выражений, нахождение грамматических особенностей. 

Программа «Церковнославянский язык» обеспечивает достижение выпускниками 

начальной школы личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы програм

мы по церковнославянскому языку являются: 

• осознание церковнославянского языка как языка православного богослужения, ключа к 

невещественным сокровищам нашей духовности, хранителя исторической памяти, духов

ности и самосознания поколений соотечественников; 

• осознание духовной ценности церковнославянского языка; уважительное отношение к 

языку православного богослужения; потребность сохранить церковнославянский язык как 

боговдохновенный; стремление к речевому самосовершенствованию; 
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• достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для сво

бодного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к само

оценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы про

граммы по церковнославянскому языку являются: 

• развитие логики исторического языкового развития русского и индоевропейских язы

ков, умение оперировать семиотической информацией, высокая языковая культура и ин

формационная поисковая активность, навыки чтения и понимания текста, формирование 

знаково-символических и коммуникативных универсальных учебных действий, формиро

вание позиции гражданина, ответственного за  сохранение духовности и исторической 

памяти народа; 

• чтение и понимание церковнославянского текста, осознанное участие в православном 

богослужении. 

• Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации церковнославянского текста (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изу

чающим) церковнославянских текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух церковнославянских текстов разных стилей и жанров; 

владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая учебные книги 

и таблицы, схемы, диаграммы, электронные учебные пособия, ресурсы Интернета; 

• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; уме

ние вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохране

нию и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать церковнославянские тексты разных жанров с точки 

зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств. 

 Говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адек

ватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• способность прочитать церковнославянский текст с соблюдением правил чтения и вер

ной интонации; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зре

ния ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тек

сты; 
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• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докла

дом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием раз

личных средств аргументации; 

• применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способ

ность использовать филологическую грамотность как средство получения знаний по дру

гим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа язы

ковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и 

др.); 

• коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, об

суждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого по

ведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и меж

культурного общения. 

Предметными результатами изучения церковнославянского языка в гимназии яв

ляются: 

            Ученик научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями, прописями и писменником; 

• понимать церковнославянскую азбуку и нумерацию, основные особенности 

церковнославянского языкового строя; 

• читать и писать церковнославянский текст; 

Ученик получит возможность научиться: 

• узнать о роли церковнославянского языка как первого литературного языка славян, 

языка восточнохристианского богослужения, средстве сохранения православной духов-

ности и преемственности поколений, сокровищнице  исторической памяти российского 

народа, средстве связи, консолидации и единения  с родственными славянскими народами. 

 

2.13. Интеграция православного компонента в содержание образовательных 

программ 

Обязательные предметы православного компонента в рамках части учебного 

плана, формируемой участниками образовательного процесса: 

• «Основы православной веры», «Церковнославянский язык», «Церковное пение» 

Предметы стандарта православного компонента «Церковное пение» интегрирован 

в предмет федерального государственного стандарта «Музыка», таким образом,  в учеб

ном плане ТПГ изучается предмет «Музыка и церковное пение». 

В содержании уроков предметов «Русский язык», «Литературное чтение», , 

«Иностранный язык», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской 

этики», «Математика», «Технология», «Изобразительное искусство», «Физическая 

культура» реализуются идеи православного воспитания и образования.   

2.14. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий В соответствии с 

ФГОС НОО программа формирования универсальных (обобщенных) учебных действий 

(далее - УУД) имеет следующую структуру:  

– описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов;  
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– характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий. Цель развития обучающихся на уровне начального 

общего образования реализуется через установление связи и взаимодействия между 

освоением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в области 

метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем:  

предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной 

основой становления УУД;  

развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения 

различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, 

связной речи и воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в 

условиях неконтактного информационного взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса);  

под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и 

составляющих его операций, что позволяет обучающемуся использовать освоенные 

способы действий на любом предметном содержании, в том числе представленного в виде 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что 

положительно отражается на качестве изучения учебных предметов;  

построение учебного процесса с учетом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые 

нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному 

восприятию предметного содержания в условиях реального и виртуального представления 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов.  

Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих в 

учебнопознавательной деятельности обучающихся и включают:  

– методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в 

виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные 

опыты и эксперименты; измерения и другое); 

 – базовые логические и базовые исследовательские операции (сравнение, анализ, 

обобщение, классификация, сериация, выдвижение предположений, проведение опыта, 

мини-исследования и другое); – работа с информацией, представленной в разном виде и 

формах, в том числе графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и 

видеоформатах (возможно на экране).  

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности 

обучающегося к самообразованию и саморазвитию. Коммуникативные УУД являются 

основанием для формирования готовности обучающегося к информационному 

взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, членами многонационального 

поликультурного общества разного возраста, представителями разных социальных групп, 

в том числе представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной 

действительности, и даже с самим собой.  

Коммуникативные УУД целесообразно формировать, используя цифровую 

образовательную среду класса, образовательной организации.  

Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, 

обеспечивающих:  
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– смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую 

текстовую деятельность с ними;  

– успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе 

в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия;  

– успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание 

текстов разного типа - описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение 

экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения 

(самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление);  

– результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учет суждений других собеседников, умение 

договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия.  

Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций, обеспечивающих 

становление рефлексивных качеств обучающегося (на уровне начального общего 

образования их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне).  

Выделяются шесть групп операций:  

– принимать и удерживать учебную задачу;  

– планировать ее решение;  

– контролировать полученный результат деятельности;  

– контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу;  

– предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной задачи;  

– корректировать при необходимости процесс деятельности.  

Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие 

способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной и (или) 

совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению 

конфликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия.  

В федеральных рабочих программах учебных предметов требования и 

планируемые результаты совместной деятельности выделены в специальный раздел, что 

позволяет учителю осознать, что способность к результативной совместной деятельности 

строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает ее успешность:  

– знание и применение коммуникативных форм взаимодействи (договариваться, 

рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия;  

– волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать 

вклад свой и других в результат общего труда и другие). 

 Механизмом конструирования образовательного процесса являются следующие 

методические позиции.  

Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с 

точки зрения УУД и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере 

способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому 

учебному предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых требует 

применения определенного познавательного, коммуникативного или регулятивного 
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универсального действия. Соответствующий вклад в формирование УУД можно выделить 

в содержании каждого учебного предмета.  

Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты 

учебных предметов для формирования качества универсальности на данном предметном 

содержании.  

На втором этапе подключаются другие учебные предметы, педагогический 

работник предлагает задания, требующие применения учебного действия или операций на 

разном предметном содержании.  

Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то есть использования его 

независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться 

обобщенное видение учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на 

конкретное содержание. Например, "наблюдать - значит...", "сравнение - это...", 

"контролировать - значит..." и другое.  

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность 

(независимость от конкретного содержания) как свойство учебного действия 

сформировалась.  

Педагогический работник использует виды деятельности, которые в особой мере 

провоцируют применение универсальных действий: поисковая, в том числе с 

использованием электронных образовательных и информационных ресурсов 

информационно-телекомуникационной сети "Интернет", исследовательская, творческая 

деятельность, в том числе с использованием экранных моделей изучаемых объектов или 

процессов, что позволяет отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при 

котором главным методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в 

готовом виде. В этом случае задача обучающегося - запомнить образец и каждый раз 

вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения учебных 

предметов универсальные действия, требующие мыслительных операций, актуальных 

коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не являются 

востребованными, так как использование готового образца опирается только на 

восприятие и память. Поисковая и исследовательская деятельность развивают 

способность обучающегося к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших 

противоречий в точках зрения.  

Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с 

использованием информационных банков, содержащих различные экранные 

(виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия.  

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в 

естественных природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях 

экранного (виртуального) представления разных объектов, сюжетов, процессов, 

отображающих реальную действительность, которую невозможно предоставить ученику в 

условиях образовательной организации (объекты природы, художественные 

визуализации, технологические процессы и другие).  

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на 

которых строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с 

представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать 
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гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения 

практически на любом предметном содержании.  

Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем 

учебным предметам, то универсальность учебного действия формируется успешно и 

быстро.  

Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 

операциональный состав учебного действия.  

Цель таких заданий - создание алгоритма решения учебной задачи, выбор 

соответствующего способа действия. На первых этапах указанная работа организуется 

коллективно, выстраиваются пошаговые операции, постепенно обучающиеся учатся 

выполнять их самостоятельно.  

При этом очень важно соблюдать последовательность этапов формирования 

алгоритма: построение последовательности шагов на конкретном предметном 

содержании; проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на новый уровень 

- построение способа действий на любом предметном содержании и с подключением 

внутренней речи.  

При этом изменяется и процесс контроля:  

– от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 

аналитическим оценкам;  

– выполняющий задание осваивает два вида контроля - результата и процесса 

деятельности;  

– развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также 

предвидеть возможные трудности и ошибки.  

При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок 

обучающегося и с соответствующей методической поддержкой исправления самим 

обучающимся своих ошибок.  

Описанная технология обучения в рамках совместно-распределительной 

деятельности развивает способность обучающихся работать не только в типовых учебных 

ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях.  

Сравнение как УУД состоит из следующих операций:  

– нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений);  

– определение их сходства, тождества, похожести;  

– определение индивидуальности, специфических черт объекта.  

Для повышения мотивации обучения обучающемуся предлагается новый вид 

деятельности (возможный только в условиях экранного представления объектов, явлений) 

- выбирать (из информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых 

предметов (объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к 

сходству или похожести с другими.  

Классификация как УУД включает: 

 – анализ свойств объектов, которые подлежат классификации;  

– сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние 

(несущественные) и главные (существенные) свойства;  

– выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся 

объектов;  
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– разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) 

признаку. Обучающемуся предлагается (в условиях экранного представления моделей 

объектов) большее их количество в отличие от реальных условий, для анализа свойств 

объектов, которые подлежат классификации (типизации), для сравнения выделенных 

свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их 

дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в 

электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы.  

Обобщение как УУД включает следующие операции:  

– сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих 

признаков;  

– анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых 

(инвариантных) существенных признаков (свойств);  

– игнорирование индивидуальных и (или) особенных свойств каждого предмета; 

сокращенная сжатая формулировка общего главного существенного признака всех 

анализируемых предметов.  

Обучающемуся предлагается (в условиях экранного представления моделей 

объектов) большее их количество в отличие от реальных условий, для сравнения 

предметов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При этом возможна 

фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем 

итогов работы.  

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения 

одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у 

обучающихся четкое представление об их универсальных свойствах, то есть возможность 

обобщенной характеристики сущности универсального действия.  

Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения ими 

освоения программы начального общего образования. Полученные результаты не 

подлежат балльной оценке, так как в соответствии с закономерностями 

контрольнооценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, 

а не процесс деятельности. В задачу педагогического работника входит проанализировать 

вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности.  

В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание 

метапредметных достижений обучения представлено в разделе "Содержание обучения", 

которое строится по классам. В каждом классе каждого учебного предмета представлен 

возможный вариант содержания всех групп УУД по каждому году обучения на уровне 

начального общего образования. В 1 и 2 классах определен пропедевтический уровень 

овладения УУД, и только к концу второго года обучения появляются признаки 

универсальности. В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание 

УУД представлено также в разделе "Планируемые результаты обучения".  

Познавательные УУД включают перечень базовых логических действий; базовых 

исследовательских действий; работу с информацией.  

Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного 

диалога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также 

УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, 

повествование).  
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Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и 

самооценки. Отдельный раздел "Совместная деятельность" интегрирует 

коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной совместной 

деятельности. 

2.15.Программа воспитания  

Программа воспитания общеобразовательной автономной некоммерческой организа

ции «Тамбовская православная гимназия имени святителя   Питирима, епископа Тамбовско

го» (далее-  Гимназия), (далее — Программа), разработана на основании, следующих нор

мативно-правовых документов: 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера

ции»; 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и 

Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг.; 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента РФ 

от 31.12.2015 №683; 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, ос

новного общего и среднего общего образования (далее — ФГОС). 

Концепции развития психологической службы в системе образования в Российской 

Федерации до 2025 года; 

Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, по орга

низации работы педагогических работников, осуществляющих классное руководство в 

общеобразовательных организациях (Письмо Минпросвещения России от 12.05.2020 № 

ВБ-1011/08). 

Рабочая программа воспитания Гимназии предусматривает приобщение обучающихся 

к российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе 

российских базовых конституционных норм и ценностей, историческое просвещение, 

формирование российской культурной и гражданской идентичности обучающихся 

 Рабочая программа воспитания Гимназии – это методический документ, определяю

щий комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в образо

вательной организиции, разрабатываемый с учётом государственной политики в области 

образования и воспитания в Российской Федерации. 

 Рабочая программа воспитания Гимназии  основывается на единстве и преемствен-

ности образовательного процесса на уровнях начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, а также реализации Стандарта православного компонента. 

 Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации си

стемной воспитательной деятельности, призвана обеспечить достижение учащимися лич

ностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ россий

ской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально- значимые качества личности; активное 

участие в социально-значимой деятельности. Разрабатывается и утверждается с участием 

Родительского комитета и Совета Обучающихся. Реализуется в единстве урочной и вне

урочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками обра

зовательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает приоб
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щение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая куль

турные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. 

  В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего образо

вания должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитив

ных 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. 

Целевой раздел 

Участниками образовательных отношений в части воспитания являются педагогиче

ские и другие работники Гимназии, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций в соответствии с законодательством Российской Феде

рации, локальными актами Гимназии. 

        Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

      Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся Гимназии 

определяются содержанием российских гражданских (базовых, национальных) норм и 

ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 

ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся гим

назии.  

       С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия россий

ского общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-

нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий народов России 

в качестве вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого на доброволь

ной основе, в соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями и по

требностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

       Воспитательная деятельность в Гимназии  реализуется в соответствии с приорите

тами государственной политики в сфере воспитания, установленными в государственной 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приори

тетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высо

конравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях 

Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренён

ный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Феде

рации. 

        Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, куль

тура, здоровье, человек) была сформулирована общая цель воспитания в гимназии: соци-
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ально-педагогическая поддержка становления и развития духовно-нравственной, верую-

щей в Бога личности, живущей по Заповедям Божиим, трудолюбивой, образованной, 

творческой, любящей свою Родину, готовой к осознанному профессиональному выбору, 

способной успешно решать проблемы адаптации в современном обществе, активно 

участвующей в общественно-полезной деятельности на благо Церкви и государства.  

         Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития 

его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ре

бенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

         Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенно

стям школьников позволяет в воспитании детей подросткового возраста (уровень среднего 

общего образования) выделить целевым приоритетом создание благоприятных условий 

для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений:  

к Богу через формирование интереса к изучению Православия, открывая путь к 

духовному совершенствованию и познанию православной культуры; 

к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  

к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, зало

гу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в зав

трашнем дне;   

к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вы

рос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;   

к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждаю

щейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;   

к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье;  

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;   

к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения челове

ком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение;  

к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир;  

к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаи

моподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избе

гать чувства одиночества;  

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.   

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные це

ли, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 
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школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особен

ностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость 

для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное 

внимание.   

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит подростку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодей

ствии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социаль

ного положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окру

жающих его людей.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников на уровне среднего общего 

образования будет способствовать решение следующих основных задач:   

усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей,  традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультур

ного опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, применения по

лученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в со

ответствии с ФГОС СОО. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

Направления воспитания 

Направления воспитания Программа реализуется в единстве учебной и воспитатель

ной деятельности Тамбовской православной гимназии  по основным направлениям воспи

тания в соответствии с ФГОС: 

 ● гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источ

нику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государ

ственности, изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина России;  

● патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентично

сти;  
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● духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование тради

ционных 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 рос

сийских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечествен

ного и мирового искусства;  

● физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоцио

нального благополучия — развитие физических способностей с учетом 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 профес

сии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в россий

ском обществе, на достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельно

сти;  

● экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответствен

ного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традици

онных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружа

ющей среды;  

 ● ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом 

личностных интересов и общественных потребностей.  

Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования 

Направления воспи-

тания 

Целевые ориентиры 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую граж

данскую принадлежность (идентичность) в поликуль

турном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

 Сознающий свое единство с народом России как 

источником власти и субъектом тысячелетней россий

ской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем 

на основе исторического просвещения, сформированно

го российского национального исторического сознания. 

 Проявляющий готовность к защите Родины, спо

собный аргументированно отстаивать суверенитет и до

стоинство народа России и Российского государства, со

хранять и защищать историческую правду. 

 Ориентированный на активное гражданское уча
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стие на основе уважения закона и правопорядка, прав и 

свобод сограждан. Осознанно и деятельно выражающий 

неприятие любой дискриминации по социальным, наци

ональным, расовым, религиозным признакам, проявле

ний экстремизма, терроризма, коррупции, антигосудар

ственной деятельности.  

Обладающий опытом гражданской социально зна

чимой деятельности (в ученическом самоуправлении, 

волонтерском движении, экологических, военно-

патриотических и других объединениях, акциях, про

граммах). 

Духовно- нравственное 

воспитание  

 

Выражающий свою национальную, этническую 

принадлежность, приверженность к родной культуре, 

любовь к своему народу. Сознающий причастность к 

многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную иден

тичность.  

Проявляющий деятельное ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, традициям, праздникам, памятникам 

народов, проживающих в родной стране — России.  

Проявляющий уважение к соотечественникам, про

живающим за рубежом, поддерживающий их права, за

щиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Эстетическое воспитание Проявляющий приверженность традиционным ду

ховно-нравственным ценностям, культуре народов Рос

сии с учетом мировоззренческого, национального, кон

фессионального самоопределения.  

Действующий и оценивающий свое поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с пози

ций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с осознанием последствий поступков, 

деятельно выражающий неприятие антигуманных и 

асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

этим ценностям.  

Проявляющий уважение к жизни и достоинству 

каждого человека, свободе мировоззренческого выбора 

и самоопределения, к представителям различных этни

ческих групп, религий народов России, их националь

ному достоинству и религиозным чувствам с учетом 

соблюдения конституционных прав и свобод всех 

граждан.  

Понимающий и деятельно выражающий ценность 

межрелигиозного, межнационального согласия людей, 
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народов в России, способный вести диалог с людьми 

разных национальностей, религиозной принадлежно

сти, находить общие цели и сотрудничать для их до

стижения. Ориентированный на создание устойчивой 

семьи на основе российских традиционных семейных 

ценностей; понимании брака как союза мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания в 

семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от роди

тельской ответственности. 

 Обладающий сформированными представлениями 

о ценности и значении в отечественной и мировой куль

туре языков и литературы народов России, демонстри

рующий устойчивый интерес к чтению как средству по

знания отечественной и мировой духовной культуры. 

Физическое воспитание, 

формирование культуры здоро

вья и эмоционального благопо

лучия 

Выражающий понимание ценности отечественного 

и мирового искусства, российского и мирового художе

ственного наследия. Проявляющий восприимчивость к 

разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение лю

дей, умеющий критически оценивать это влияние. 

 Проявляющий понимание художественной куль

туры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве.  

Ориентированный на осознанное творческое само

выражение, реализацию творческих способностей в раз

ных видах искусства с учетом российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, на эстетическое 

обустройство собственного быта. 

Трудовое воспитание  Понимающий и выражающий в практической дея

тельности ценность жизни, здоровья и безопасности, 

значение личных усилий в сохранении и укреплении 

своего здоровья и здоровья других людей. 

 Соблюдающий правила личной и общественной 

безопасности, в том числе безопасного поведения в ин

формационной среде. Выражающий на практике уста

новку на здоровый образ жизни (здоровое питание, со

блюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физиче

скую активность), стремление к физическому совер

шенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни.  

Проявляющий сознательное и обоснованное 

неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), де

структивного поведения в обществе и цифровой среде, 
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понимание их вреда для физического и психического 

здоровья. 

 Демонстрирующий навыки рефлексии своего со

стояния (физического, эмоционального, психологиче

ского), состояния других людей с точки зрения безопас

ности, сознательного управления своим эмоциональным 

состоянием, развивающий способности адаптироваться к 

стрессовым ситуациям в общении, в разных коллекти

вах, к меняющимся условиям (социальным, информаци

онным, природным) 

Экологическое воспитание Уважающий труд, результаты труда, трудовые и 

профессиональные достижения своих земляков, их 

вклад в развитие своего поселения, края, страны, тру

довые достижения российского народа.  

Проявляющий способность к творческому созида

тельному социально значимому труду в доступных по 

возрасту социально-трудовых ролях, в том числе пред

принимательской деятельности в условиях самозанято

сти или наемного труда.  

Участвующий в социально значимой трудовой дея

тельности разного вида в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности, в том числе оплачивае

мом труде в каникулярные периоды, с учетом соблюде

ния законодательства.  

Выражающий осознанную готовность к получению 

профессионального образования, к непрерывному обра

зованию в течение жизни как условию успешной про

фессиональной и общественной деятельности. 

 Понимающий специфику трудовой деятельности, 

регулирования трудовых отношений, самообразования 

и профессиональной самоподготовки в информацион

ном высокотехнологическом обществе, готовый учить

ся и трудиться в современном обществе.  

Ориентированный на осознанный выбор сферы 

профессиональной трудовой деятельности в российском 

обществе с учетом личных жизненных планов, потреб

ностей своей семьи, общества. 

Ценности научного 

познания 

Демонстрирующий в поведении сформированность 

экологической культуры на основе понимания влияния 

социально-экономических процессов на природу, в том 

числе на глобальном уровне, понимание своей ответ

ственности как гражданина и потребителя.  

Выражающий деятельное неприятие действий, 

приносящих вред природе. 

 Применяющий знания естественных и социальных 
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наук для разумного, бережливого природопользования 

в быту, общественном пространстве.  

Имеющий и развивающий опыт экологически 

направленной, природоохранной, ресурсосберегающей 

деятельности, участвующий в его приобретении други

ми людьми. 

Содержательный раздел 

Уклад общеобразовательной организации 

Образовательная  автономная некоммерческая организация  «Тамбовская православ

ная гимназия имени святителя Питирима, епископа Тамбовского» расположена в  краси

вом и современном здании, которое создает  ансамбль с Свято-Троицким храмом и укра

шает  северную часть города Тамбова.                   

Гимназия существует с 2016 года.  

Учредителем православной гимназии является Религиозная организация «Тамбовская 

Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)». 

Необычная эркерная архитектура здания создает уют во внутреннем дворике гимна

зии, где проводятся линейки и другие торжественные построения, а  купольная часть до

мового храма в честь великомученика Георгия Победоносца венчает восьмиконечный 

православный крест.  

В каждом классе над классной доской расположены иконы  Христа Спасителя,  Божи

ей Матери, Святителя Питирима и других святых.  

 Основным видом деятельности гимназии  является реализация общеобразовательных 

программ: 

• основной образовательной программы начального общего образования; 

• основной образовательной программы основного общего образования; 

• основной образовательной программы среднего общего образования. 

Особенность образовательной деятельности гимназии заключается в том, что она реа

лизует параллельно два образовательных стандарта  - федеральные государственные обра

зовательные стандарты  начального общего, основного общего образования и стандарт 

православного образования. 

 Реализация стандарта православного образования  осуществляется в рамках части ос

новной образовательной программы, формируемой участниками образовательных отно

шений (через учебные предметы и курсы, включенные в учебный план, а также через кур

сы внеурочной деятельности), создание и поддержание особого уклада жизни обучаю

щихся и педагогического коллектива образовательной организации (приобщения гимна

зистов к литургической жизни Русской Православной Церкви через участие  в богослуже

ниях и Таинствах в Свято-Троицком Соборе, режимных моментов: утреннее молитвенное 

правило, молитвенное правило перед и после вкушения пищи в трапезной), а также через 

систему дополнительного образования.   

В программу, помимо основных общеобразовательных  предметов, входят предметы 

православного компонента: «Основы православной веры», «Музыка и церковное пение» и 

«Церковнославянский язык».  
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Полный курс по изучению основ православной веры рассчитан  на  период с первого 

по одиннадцатый класс. У детей формируется христианское мировоззрение, восприятие 

Богом созданного мира на основе заповедей Божиих о любви к Богу и человеку.  

Церковнославянский язык является богослужебным, на котором совершается устав

ное прославление имени Божьего. Он   выражает  высокодуховные мысли человека, обра

щенные к Богу. 

Церковное пение придает богослужениям особо возвышенное и радостное выражение 

веры православного человека.  

Изучение духовных дисциплин закладывает  фундамент в детских душах для станов

ления высокодуховной личности. 

Отражение Стандарта православного компонента общего образования прослеживает

ся во всех предметах учебного плана через содержание учебного материала и воспита

тельный потенциал каждого урока. 

        Образовательный процесс в начальной школе Гимназии организован в режиме 

«Школа полного дня», что позволяет более полно использовать возможности образова

тельной деятельности на основе личностно-ориентированного подхода. Ребенок, занима

ясь в школе полного дня с 08.30 до 18.00, может быть, как в коллективе, так и вне коллек

тива. Здесь проходят как коллективные, так и индивидуальные занятия, поэтому формы 

коллективного и индивидуального пребывания ребенка в школе сочетаются очень разум

но.  

Гимназия позиционирует себя как школа духовной нравственности, ориентированной 

на ценности православия, миссия которой заключается  в формировании разносторонне 

развитой, духовно цельной личности, способной к социальной адаптации в современных 

условиях.  

В 2020 году на базе гимназии создан  региональный  ресурсно-методический  центр 

по духовно-нравственному  воспитанию (далее-Центр). Одним из направлений деятельно

сти Центра, является распространение опыта работы по духовно-нравственному воспита

нию на уровне области  и территории России. 

На базе гимназии для будущих первоклассников ежегодно  с 1 октября по 1 мая от

крываются группы по программе «Подготовка к школе», общей численностью до 80 чело

век. Чтобы поступить в гимназию дети проходят вступительные испытания. За период де

ятельности гимназии ежегодный конкурс на зачисление в 1 класс составляет  2 человека 

на место. 

Территориальное расположение гимназии позволяет активно использовать  образова

тельную инфраструктуру города  в обучении и воспитании гимназистов.  

Для решения образовательных задач Гимназия сотрудничает со многими учреждени

ями и организациями города: ТГУ им. Г.Р. Державина, епархия Тамбовской области, ТО

ГАПОУ «Педагогический колледж г. Тамбова»,  МБУ ДО «Центр дополнительного обра

зования детей, СШОР №2 «Центр единоборств им. Е.Т. Артюхина», МБУ ДО «Центр 

внешкольной работы», ЦДБ им. С. Я. Маршака, МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 24», МБДОУ «Детский сад №1 «Семицветик», Региональное Военно-

историческое общество, межрегиональный  центр  возрождения духовно-нравственного 

наследия «Преображение»,  ТОГУАК «Тамбовтеатр», ДК «Знамя труда», учреждения 

культуры и здравоохранения, КДНиЗП, ТОГБУЗ «ГКБ им. В. Коваля  г. Тамбова» и др. 
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Ведущими традициями воспитания в Гимназии выступают любовь к Родине, вера в 

Бога, верность памяти предков, формирование здорового стиля поведения. 

Реализация процесса воспитания  осуществляется главным образом через создание в 

центре детско-взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов  яркими и со

держательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отноше

ниями друг к другу. 

Педагоги гимназии ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений. Ключевой фигурой воспитания в 

Гимназии является классный руководитель. 

В Гимназии создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка уве

личивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора), - 

создание ситуаций для проявления активной гражданской позиции обучающихся через 

развитие ученического самоуправления, волонтерского движения, школьных детских объ

единений, включение в деятельность РДШ. 

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

Процесс воспитания в Гимназии основывается на следующих принципах взаимодей-

ствия педагогов и гимназистов: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в гимназии психологически комфортной среды для каж

дого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе дет

ско- взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержа

тельными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в гимназии являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые об

щешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспита

ния других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их резуль

татов; 

- основным требованием к классным руководителям при составлении планов воспи

тательной работы в классных коллективах является включение ключевых общешкольных 

дел и приоритетных направлений деятельности в перспективный годовой план; 

- в гимназии создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка уве
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личивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, 

а также их социальная активность; 

- педагоги гимназии ориентированы на формирование коллективов в рамках школь

ных классов, детских объединений, студий, секций и иных общественных объединений, 

на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализу

ющий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Воспитание в  Тамбовской православной гимназии  осуществляется как: 

 воспитывающее обучение, реализуемое на уроке; 

 специальное направление деятельности, включающее мероприятия и проектывос

питательной направленности, в том числе в рамках внеурочной деятельности; 

 воспитание  в процессе реализации программ дополнительного образо

вания. 

     Система дополнительного образования гимназии представляет собой эффективно 

работающий комплекс, позволяющий выявлять и развивать способности учащихся через 

систему секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности. С 

1 сентябпря в Гимназии работают  10 объединений дополнительного образования по  5 

направлениям. 

Приоритет отдается организации воспитывающего обучения в процессе урочной де

ятельности, поскольку деятельность на уроке является основным видом занятости обу

чающегося в школе. Уроки занимают большую часть времени пребывания ребенка в об

разовательном учреждении. 

      Особенностью организуемого   в   школе   воспитательного   процесса является нали

чие уклада школьной жизни, определяемого: 

организациями индивидуального сопровождения каждого обучающегося  Гимназии, что 

дает возможность воспитательный процесс сделать более «личностным»; 

отношениями между педагогами, учащимися, родителями как хорошо знающими друг 

друга православными  людьми. 

  Большое значение в системе воспитательной работы отводится патриотическому 

воспитанию. Оно направленно на воспитание любви к Богу, родному городу, своему 

народу, уважения к другим народам России и формирование общероссийской культур

ной идентичности. 

Проводятся встречи с интересными людьми, являющимися членами Всероссийского 

военно-исторического общества, занимающимися восстановлением военно-

мемориальных комплексов и поиском  погибших воинов  в  годы Великой Отечествен

ной Войны.  Учащиеся гимназии посещают музейно-выставочного центр Тамбовской 

области и участвуют в военно-спортивных программах, готовят концерты патриотиче

ской тематики.  

Ежегодно на базе гимназии проводятся  областные мероприятия воено-

патриотической направленности.  Один из них- историко-военно-спортивный квест 

«Сквозь эпохи» (каждый год тематика квеста определяется значимой датой из истории 

нашей Родины) при поддержке  Фонда президентских грантов, который традиционно  
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собирает  представителей пятиклассников области на ежегодном мероприятии, посвя

щенном  историческим событиям нашей Родины. 

В Гимназии создан клуб греко-римской борьбы имени святого благоверного велико

го князя Александра Невского в соработничестве с одним из социальных партнеров  ТО

ГАУ «СШОР № 2 «Центр Единоборств им. Е.Т. Артюхина». В клубе насчитывается око

ло сорока воспитанников - гимназистов, которые неоднократно участвовали в соревно

ваниях и занимали призовые места. 

Традиционными являются праздничные мероприятия, посвященные великим празд

никам Рождеству Христову и Пасхе. 

В школе зарождаются  традиции ученического самоуправления. 

Особенностями реализуемого в школе воспитательного процесса являются: 

-максимальное использование воспитательного потенциала учебных дисциплин; 

-наличие традиций детской проектной деятельности, социальных инициатив детей и 

подростков, социального творчества детей и подростков (познавательные, творческие, 

социально значимые, игровые, экологические, литературные, художественные проекты); 

 -реализация широкого спектра досуговых программ; интеграция основного и до

полнительного образования; 

-обогащение содержания традиционных мероприятий духовно- нравственного и 

гражданского воспитания современными интерактивными формами: организация диспу

тов, дискуссий на актуальные темы, организация деловых игр, мозговых штурмов, со

здание и использование компьютерных презентаций и «Медиа» материалов, расширение 

воспитывающих возможностей гимназического  сайта; 

-использование в воспитательной работе соревновательных форм организации меро

приятий для повышения качества воспитательного процесса, использование разнообраз

ных видов наглядности для демонстрации побед и достижений; 

-наличие сайта гимназии и группы в ВК, Телеграмм канал «Тамбовская православ

ная гимназия» с актуальными материалами. 

 Для организуемого в школе воспитательного процесса характерно полноценное ис

пользование насыщенной культурной среды города. 

Основные воспитывающие общности в Гимназии: 

 детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – необходимое 

условие полноценного развития обучающегося, где он апробирует, осваивает способы 

поведения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, достигать поставленной цели, 

строить отношения. Основная цель – создавать в детских взаимоотношениях дух добро

желательности, развивать стремление и умение помогать друг другу, оказывать сопро

тивление плохим поступкам, поведению, общими усилиями достигать цели. В школе 

обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся разных возрастов; 

 детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, спо

собам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой связей и 

отношений участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых воспитатель

ных задач. Основная цель — содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонима

ние и взаимное уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех участников; 

 профессионально-родительские. Общность работников гимназии и всех взрослых 

членов семей обучающихся. Основная задача общности — объединение усилий по вос
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питанию в семье и школе, решение противоречий и проблем, разносторонняя поддержка 

обучающихся для их оптимального и полноценного личностного развития, воспитания; 

 профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми со

трудниками гимназии, которые должны разделять те ценности, которые заложены в ос

нову Рабочей программы воспитания Тамбовской православной гимназии.  

Требования к профессиональному сообществу: 

соблюдение норм профессиональной педагогической этики; 

уважение и учёт норм и правил уклада Гимназии, их поддержка в              професси

ональной педагогической деятельности, в общении; 

 уважение ко всем гимназистам, их родителям (законным представителям), колле

гам; соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, достоинству 

педагога, учителя в отечественной педагогической культуре, традиции; 

знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с ними 

с учетом состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении законных 

интересов и прав всех гимназистов, их родителей (законных представителей) и педаго

гов; 

          инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к со

трудничеству и помощи в отношениях с гимназистами и их родителями (законными 

представителями), коллегами; 

внимание к каждому гимназисту, умение общаться и работать с учетом индивиду

альных особенностей каждого; 

          быть примером для гимназистов при формировании у них ценностных ориен

тиров, соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

побуждать гимназистов к общению, поощрять их стремления к взаимодействию, 

дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, ответственность. 

       Рабочая программа воспитания Тамбовской православной гимназии реализуется 

в единстве учебной и воспитательной деятельности гимназии в соответствии с ФГОС  по 

направлениям воспитания: 

 гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как ис

точнику власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государ

ственности, изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской 

Федерации; 

Основные виды деятельности и формы занятий с учащимися в рамках граждан-

ского направления:  

конкурс инсценирования военно-патриотических песен и стихотворений; 

мероприятие «Посвящение в гимназисты»; 

проведение тематических линеек и уроков мужеств, посвящённых дням воинской 

славы; 

акция «Подарок ветерану» (поздравление ветеранов Великой Отечественной войны 

и труда); 

«Волна Памяти» (мероприятия, посвящённые Дню Победы). 

посещение музеев; 

интеллектуальные игры, викторины; 
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мероприятие, посвященное празднику «День народного единства» (Праздник Казан

ской иконы Божией Матери); 

участие в конкурсах правовой, военно-исторической, патриотической и краеведче

ской направленности. 

проведение классных часов тематической направленности. 

оформление информационных стендов и книжных выставок. 

проведение предметной недели по истории. 

встречи с ветеранами ВОВ и локальных конфликтов. 

участие в городских митингах и мероприятиях в честь Дня Победы. 

участие в акции «Бессмертный полк». 

создание гимназического музея «Воинская слава». 

эксурсии по городу и области. 

Пути реализации направления 

 1.  Работа библиотечного медиацентра  Гимназии. 

 2. Сотрудничество с учреждениями культуры. 

 3. Организованная система КТД. 

 4. Преподавание уроков ОБЖ, истории, обществознания. 

 5. Сотрудничество с отделом полиции. 

 патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, свое

му народу, уважения к другим народам России, формирование общероссийской куль

турной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно- нравствен

ной культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей, воспитание честности, доброты, мило

сердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, 

уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе рос

сийских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства. 

Основные виды деятельности и формы занятий с учащимися 

Выполнение творческих заданий по учебным предметам. 

Посещение учреждений культуры  

Организация Рождественского бала  

Организация экскурсий  

Участие в творческих конкурсах, проектах  

Совместные мероприятия с библиотечным медиацентром   

Вовлечение обучающихся в творческие кружки  

Проведение классных часов  

Организация общегимназических праздников как эффективного средства  художе

ственно-эстетического воспитания гимназистов  

Пути реализации направления: 

Включение воспитательных задач в урочную деятельность  

Выставки декоративно- прикладного творчества  

Работа библиотечного медиацентра гимназии  

Работа детских объединений по интересам  
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Творческие конкурсы   

Организация и проведение экскурсий  

Сотрудничество с учреждениями культуры, учреждениями дополнительного образо

вания 

 физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом возможно

стей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, эмоцио

нального благополучия, личной и общественной безопасности, навыков безопасного по

ведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

Основные виды деятельности и формы занятий с учащимися: 

Дни Здоровья. 

Тренировочные эвакуации. 

Встречи с участковым инспектором полиции, сотрудником ГИБДД. 

Система профилактических мер по ПДД «Безопасное колесо» и ОБЖ. 

Беседы врача с учащимися «Здоровый образ жизни», «Профилактика простудных 

заболеваний» и т.д.  

Спортивные мероприятия. 

Просмотр фильмов о здоровом образе жизни. 

Мероприятия по формированию здорового питания. 

Акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-транспортного травматизма  

Вовлечение обучающихся в кружки и спортивные секции  

Пути реализации направления 

1.Включение воспитательных задач в урочную деятельность (уроки ОБЖ, физкуль

туры)  

2.Сотрудничество с ТОГБУЗ «Городская детская поликлиника 

имени Валерия Коваля», отделом полиции, КДН, ПДН. 

3. Работа спортивных секций. 

4. Организация детского оздоровительного лагеря «Светоч». 

5. Психологическая поддержка ученика, родителя, учителя. 

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение про

фессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, профессиональ

ной деятельности. 

Основные виды деятельности и формы занятий с учащимися: 

Акции «Чистый двор», «Чистый класс». 

Акция «Рождественская мастерская». 

Покровская  ярмарка. 

Оформление класса и гимназии к Рождеству и Пасхе. 

Экскурсии на предприятия города «Ярмарка профессий». 

Классные часы «Моя профессия». 

Встречи с представителями профессиональных учебных заведений. 

Оформление стенда по профориентации. 

     Выставки декоративно-прикладного творчества. 

Конкурсные, познавательно развлекательные, сюжетно-ролевые и коллективно-

творческие мероприятия. 
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 Вовлечение обучающихся в объединения по интересам и секции. 

Участие детей в творческих конкурсах различного уровня. 

Участие в предметных олимпиадах. 

Предметные недели. 

Посещение профессиональных учебных заведений в дни открытых дверей. 

Летние трудовые отряды. 

Пути реализации направления 

Проектно-исследовательская деятельность. 

Уроки технологии. 

Работа детских объединений по интересам. 

Включение воспитательных задач в урочную деятельность. 

Субботники по благоустройству территории. 

Сотрудничество с предприятиями города. 

 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответствен

ного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традици

онных духовных ценностей, навыков охраны и защиты окружающей среды. 

Основные виды деятельности и формы занятий с учащимися: 

Тематические классные часы, посвященные проблемам экологии  

Организация экскурсий в природу  

Посещение музея, зоопарка, и т.п. 

     Экологические субботники  

Организация и проведение походов выходного дня  

Участие в экологических конкурсах, акциях  

Участие в конкурсах проектно-исследовательских работ по экологии  

Акции «Птичий домик», «Покормите птиц зимой». 

Пути реализации направления: 

Работа с родителями 

Организация и проведение походов выходного дня  

Сотрудничество с музеем, зоопарком 

Участие в благоустройстве территории   

Работа библиотеки гимназии   

Проектно-исследовательская деятельность 

Подготовка и участие в конкурсах, мероприятиях разного уровня 

 познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и потребностей. 

 Программа воспитания включает следующие инвариантные и вариативные модули, 

помогающие реализовать свой воспитательный потенциал – с учетом имеющихся кадро

вых, материальных ресурсов. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следую

щих направлений воспитательной работы Гимназии. Каждое из них представлено в соот

ветствующем модуле. 

Инвариантные модули 

                                Модуль «Классное руководство» 
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Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, кура

тор, наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную 

работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном 

классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (духовно-нравственной, гражданско-

патриотической, познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, творческой, 

профилактической, профориентационной направленности), позволяющие с одной сторо

ны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им воз

можность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы по

ведения в обществе; 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам 

 возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения; 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообра

зование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными ру

ководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в 

себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с гимназистами: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педаго

гических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в ор

ганизуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом. 

 поддержка ребенка в решении важных для негожизненных

 проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 

выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, 

которую они совместно стараются решить. индивидуальная работа со школьниками клас

са, направленная на заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фикси

руют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе инди

видуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года пла
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нируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или за

конными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответствен

ность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объедине

ния усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их 

законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом; 

 помощь   родителям   школьников   или их законным представителям в ре

гулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наибо

лее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль «Урочная дятельность» 

       Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, спо

собствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через 

взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; самостоятельный выбор разноуровневых 

заданий; привлечение внимания к обсуждаемой на уроке информации; активизации их 

познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из 

жизни великих ученых, писателей, ИКТ (программы-тренажеры, тесты, мультимедийные 

презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты,  онлайн-уроки,  

видеолекции,  онлайн-конференции и др.);  

 побуждение гимназистов соблюдать на уроке общепринятые нормы  поведения, 

правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 
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дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся»;  

 проведение предметных недель согласно плану воспитательной работы гимназии  

на год для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности в раз

личных сферах предметной деятельности; раскрытия творческих способностей обучаю

щихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями. 

Проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая 

игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя иг

ра», викторины, литературная гостиная, конкурс газет и рисунков, конкурс поделок, экс

курсия и др.);  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета  че

рез демонстрацию гимназистам примеров ответственного, христианского, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня 

знаний на уровень личностных смыслов; восприятие ценностей через подбор соответ

ствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения 

в классе, анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире 

событиям, историческая справка «Лента времени», проведение Уроков мужества;   

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:  

 -интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников 

(мозговой штурм, брейн-ринг, квесты,игра-эксперимент, игра-демонстрация, игра-

состязание); 

 -дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструк

тивного диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических пережива

ний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей ре

шения задачи или проблемы, творчества учителя и учащихся;  

- групповой работы или работы в парах, с целью обучения командной работе и взаимо

действию с другими детьми, постановки общей цели, для достижения которой каждый 

должен внести индивидуальный вклад, распределению ролей, рефлексией вклада каждого 

в общий результат;  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с запланированными 

ошибками, наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных меж

личностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы 

во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, 

создание ситуации успеха);  

 организация кураторства мотивированных и эрудированных обучающихся над  их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт со

трудничества и взаимной помощи;  использование технологии «Портфолио», с целью раз

вития самостоятельности, рефлексии и самооценки, планировании деятельности, видения 

правильного вектора для дальнейшего развития способностей;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в  рам

ках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что дает 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
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отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык пуб

личного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-практических конферен

циях, форумах, авторские публикации в изданиях выше школьного уровня, авторские 

проекты, изобретения, получившие общественное одобрение); 

    Непрерывный поиск приёмов и форм взаимодействия педагогов и гимназистов на 

учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в со

циально значимые виды самостоятельной деятельности. 

Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное образование» 

     Внеурочная деятельность является составной частью образовательной деятельности, 

осуществляемой в формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная на до

стижение планируемых результатов освоения образовательной программы. Внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, 

их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности.  

    Внеурочная деятельность педагогически целесообразна, так как способствует более   

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда 

удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельно

сти, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, 

умению самостоятельно организовать своё свободное время, а также создает условия для 

социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореали

зации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культуры. 

    Внеурочная деятельность – это форма творческого целенаправленного взаимодей

ствия ученика, учителя и других субъектов воспитательного процесса по созданию усло

вий для освоения учащимися социально-культурных ценностей общества через включе

ние в общественно-полезную деятельность, неформальную организацию досуга, имеющая 

целью самореализацию личности во внеурочное время, приобретение социально значи

мых знаний, развитие важных для своего личностного развития социально значимых от

ношений, получение опыта участия в социально значимых делах. 

     Внеурочная деятельность имеет большее, чем урок, временное пространство, боль

шее количество субъектов – участников того или иного вида деятельности и несёт в себе 

приоритет воспитания в человеке тех или иных умений, навыков, личностных качеств 

     Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся 

и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной си

стемы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых сто

лов, конференций, диспутов, КВН, викторин, классных часов, школьных научных об

ществ, олимпиад, соревнований, тренингов, общественно полезные практики, с использо

ванием IT технологий, поисковых и научных исследований.  

      Внеурочные занятия направляют свою деятельность на каждого ученика, чтобы он 

мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

      Посещая различные кружки и объединения, учащиеся прекрасно адаптируются в 

среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается ма

териал. На занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как 

организаторские, творческие, коммуникативные, способности к нестандартным решени

ям, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков; формируют в круж
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ках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослые общности, которые объединяют де

тей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; создают традиции, задающих их членам определенные социально значимые формы 

поведения; оказывают поддержку школьникам с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

поощряют детские инициативы и детское самоуправление. 

       Воспитательная парадигма Гимназии требует от педагогического коллектива мак

симального содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, спо

собности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, неза

висимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать рацио

нальные решения и нести ответственность за свои поступки.  

Гимназия  работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности школьни

ков: 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Вследствие реализации данной программы, эффективность системы воспитания и со

циализации школьников может быть существенно повышена, а также будет создан осо

бый уклад школьной жизни, частью которого является внеурочная деятельность, суще

ственными характеристиками которой станут: 

   ориентированность на образовательные запросы учащихся, родителей, общества, гос

ударства; 

   принятие ребенком ценностей через его собственную деятельность, педагогически 

организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, сверстниками, 

другими значимыми для него субъектами; 

   использование различных источников базовых ценностей (содержание учебного ма

териала, фольклор, художественная литература, фильмы и т.д.) 

   согласованность деятельности различных субъектов воспитания и социализации, при 

ведущей роли общеобразовательной школы; 

   реализация средового подхода в воспитании и социализации детей. 

   Внеурочная деятельность, с точки зрения гражданского, духовно-нравственного вос

питания, социализации личности внеурочная деятельность обладает (при определённых 

условиях) огромным потенциалом, так как ребёнку предоставляется выбор сфер деятель

ности, где можно быть успешным, где можно “самовоспитываться” в соответствии со сво

ей шкалой ценностей. Внеурочная деятельность, в первую очередь, должна провозглашать 

и гарантировать условия осуществления этого процесса. Во-вторых, внеурочная деятель

ность не должна быть догматической или насильственной (приказной) и формальной. В-

третьих, при организации внеурочной деятельности необходимо максимально опираться 

на позитивный опыт ребёнка. 

    При отборе содержания и видов деятельности детей учитываются интересы и по

требности самих детей, пожелания родителей, рекомендации школьного психолога, опыт 

внеурочной деятельности педагога.  

   При организации внеурочной деятельности учащихся образовательной организацией 

используются возможности образовательных учреждений дополнительного образования 

детей, организаций культуры и спорта.  
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  Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит 

в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

  Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на пе

редачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, поз

воляющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гума

нитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззре

ние и научную картину мира.  

   Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благопри

ятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскры

тие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрас

ное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие.   

   Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры обще

ния, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать 

свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей.  

   Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направ

ленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к свое

му здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответствен

ности, формирование установок на защиту слабых.   

  Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду.    

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде.  

Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологи

ческой направленности представлены курсом для 1-9 классов «Разговоры о важном» со 

100% учащихся. 

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных по

требностей обучающихся представлены курсами: 

«Православные святые и святыни», 3-8 классы, 33% охват; 

«Церковнославянский язык», 4-6 классы, 100% охват; 

«Легоконструирование», 2-4 классы, 21%; 

«Практикум. Избранные вопросы русского языка», 9 класс, 100% 

«Практикум. Избранные вопросы математики»,9 класс, 100% охват; 

«Практикум. Избранные вопросы обществознания»,9 класс, 100% охват 

«Знакомьтесь, Латинский язык». Сетевая форма (РО – ДОО ВО «Тамбовская духовная 

семинария Тамбовской Епархии Русской Православной Церкви»). 7-9 класс, 100% охват; 

 «Знакомьтесь, Логика». Сетевая форма (РО – ДОО ВО «Тамбовская духовная семина

рия Тамбовской Епархии Русской Православной Церкви»).   9 класс -100% охват. 

«Знакомьтесь, Латинский язык!». Сетевая форма (РО – ДОО ВО «Тамбовская духовная 

семинария Тамбовской Епархии Русской Православной Церкви»). 
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«Знакомьтесь, Древнегреческий язык». Сетевая форма (РО – ДОО ВО «Тамбовская ду

ховная семинария Тамбовской Епархии Русской Православной Церкви»). 8 класс, 100% 

охват 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потреб

ностей обучающихся представлены курсами: 

«Архитектор – творец». Сетевая форма (ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет»). 8 класс-100%. 

«Наши дороги-наша гордость». Сетевая форма (ФГБОУ ВО «Тамбовский государ

ственный технический университет»). 8 класс-100%. 

«Знакомьтесь, дизайнер». Сетевая форма (ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет»). 8 класс-100%. 

«Знакомьтесь, строитель». Сетевая форма (ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет»). 8 класс-100%. 

Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся представлены 

курсами: 

«Чистописание», 1 классы -10% охват; 

«Как хорошо уметь читать!», 2-4 классы -95% охват; 

«Умники и умницы», 1-4 классы -95% охват; 

«Основы функциональной грамотности», 4 классы -100% охват. 

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей, обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

«Мир музыки» (хор), 1-7 классы, 21% охвата.  

Внеурочная деятельность реализовывается не только в форме кружков, секций, студий 

и занятий по программам, но в рамках воспитательной работы гимназии, деятельности 

классных руководителей.   

В гимназии функционирует 14 объединений дополнительного образования, в них за

нимается 330 детей. 

Дополнительное образование обучающиеся гимназии получают в результате сотрудни

чества гимназии  по реализации программ дополнительного образования социальных 

партнеров на основе заключенных договоров о сотрудничестве: МБУ ДО «Центр допол

нительного образования детей» - «Фотокружок» (3 кл.); МБУ ДО «Центр внешкольной 

работы» - «Мастерская «Самоделкин» (1-2 кл.); ДХШ №2 имени В. Д. Поленова  (выезд

ной классы 0 класс, 1-2 годы обучения); ТОГАУ «Спортивная школа олимпийского резер

ва №2 «Центр единоборств имени Е. Т. Артюхина» «Греко-римская борьба».   

    С 1 сентября 2022 года в Гимназии  началась реализация дополнительных общеобра

зовательных программ по 5 направлениям из 6 возможных.    Это стало возможным бла

годаря участию гимназии в Федеральном проекте «Успех каждого ребёнка» Национально

го проекта «Образование». 

        В гимназии реализуются 5 направлений: 

физкультурно-спортивное-30 созданных инфраструктурных мест/58 ученико-мест; 

естественно-научное-22 созданных инфраструктурных места/42 ученико-мест; 

3. техническое-22 созданных инфраструктурных места/42 ученико-мест; 

4. социально-гуманитарное-22 созданных инфраструктурных места/ 42 ученико-мест; 

5. художественное-  22 созданных инфраструктурных места/42 ученико-мест. 
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        Реализуются следующие программы дополнительного образования: «Баскетбол», 

«Танцевальная аэробика», «Зеленая экошкола», «Ландшафтный дизайн», «Студия муль

типликации «Фокус», «Роботототехника», «Культура и этикет», «Пресс-центр», «Вокаль

но-инструментальный ансамбль», «Театральная студия «Живое слово». 

       Для организации полноценной работы создана современная инфраструктура до

полнительного образования.  

       Все помещения соответствуют требованиям, оборудованы для реализации допол

нительных образовательных программ всем необходимым, оформлены с использованием 

брендбука федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Об

разование». 

        Оборудовано 3 учебных кабинета, малый актовый зал, большой актовый зал, гри

мерка, читальный зал, спортивный зал, кабинет социального педагога. 

        Приобретено физкультурно-спортивное, компьютерное, музыкальное, лаборатор

ное оборудование, оборудование по робототехнике.  

        Всего приобретено 175 единиц оборудования на 2 174 055,10 рублей. 

        К реализации дополнительных общеобразовательных программ привлечено 10 пе

дагогов дополнительного образования на условиях внутреннего совмещения из числа 

учителей физической культуры, начальных классов, технологии, химии и биологии, му

зыки и социальный педагог.                                

                                        Модуль «Работа с родителями» 

     Работа с родителями или законными представителями гимназистов осуществляется 

для повышения педагогической компетенции родителей, которые должны правильно ор

ганизовать процесс воспитания своего ребёнка в семье для того, чтобы он вырос образо

ванным и воспитанным человеком, готовым трудиться в современном обществе на благо 

своей страны. Родители активно и с пользой вовлекаются в жизнь школы. 

     Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями гимна

зистов  являются: 

 изучение семей и условий семейного воспитания; 

 повышение психолого-педагогической культуры родителей, пополнение  

арсенала их знаний по общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и шко

ле;  

 активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским акти

вом; 

 дифференцированная и индивидуальная помощь родителям; 

 обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания. 

Работа с родителями или законными представителями гимназистов  осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности:   

     На групповом уровне:   

 родители являются обязательными участниками общественного управления гимна

зии  (общешкольный родительский комитет), участвуют в решении вопросов воспитания, 

здоровьесбережения, социализации своих детей;  

  родительские лектории, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенно

стей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, круг

лые столы с приглашением специалистов;  
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  школьные родительские собрания, проходящие в режиме обсуждения  наиболее 

острых проблем обучения и воспитания гимназистов;  

   семейный всеобуч, на котором родители могут получать ценные рекомендации и 

советы от психологов, социальных работников и обмениваться собственным творческим 

опытом и находками в деле воспитания детей (по программе родительского просвещения);   

          мероприятия месячника взаимодействия семьи и школы: выставка рисунков, 

фотографий, акции по поздравлению мам с Днем матери, конкурсная программа «Мама, 

папа, я – отличная семья!»,  консультации психологов и педагогов;  

  комплекс мероприятий по совместному (родители и учащиеся) благоустройству 

территорий; 

  проведение тестирований и опросов среди родительской  общественности (мони

торинг «Качество питания», анкеты для родителей по вопросам воспитательной деятель

сти в Гимназии, социологические опросы); 

  участие родителей в проведении общешкольных, классных мероприятий: «Рожде

ственская сказка», ««Мама, папа, я – отличная семья!», классные «Огоньки», «День Побе

ды», мероприятия  по безопасности несовершеннолетних, «Последний звонок» и др. 

  круглые столы «Проблемы обучения и воспитания»; «Жизнь вне Гимназии», «Вза

имодействие родителей и детей». 

На индивидуальном уровне:  

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных си

туаций;  

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникно

вения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;  

 работа Совета профилактики с неблагополучными  семьями  по вопросам воспитания, 

обучения детей (по мере необходимости). 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и класс

ных мероприятий;  

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

Модуль «Самоуправление» 

    Поддержка детского самоуправления в Гимназии помогает педагогам воспитывать 

в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство соб

ственного достоинства, а гимназистам – предоставляет широкие возможности для само

выражения и   самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку уча

щимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в Гимназии осуществляется следующим образом: 

На уровне Гимназии: 

через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения гимна

зистов по вопросам управления образовательной организацией и принятия администра

тивных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 
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через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения рас

пространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

через работу постоянно действующего гимназического  актива, инициирующего и орга

низующего проведение личностно значимых для гимназистов событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

через деятельность созданной из наиболее авторитетных гимназистов и курируемой 

школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям гимназистов класса лиде

ров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в об

щешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 

работы с младшими ребятами); 

через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся 

в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых 

среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

через вовлечение гимназистов в планирование, организацию, проведение и анализ об

щешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию гимназистами, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

 Модуль «Профориентация» 

           Совместная деятельность педагогов и гимназистов по направлению «профориента

ция» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и кон

сультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьни

ка к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая про

фориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к 

выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 

взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, 

но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляет

ся через:   

циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, 

в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;  
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экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о суще

ствующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;  

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профори

ентационных парков, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях 

и вузах;  

совместное с педагогами изучение Интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования;  

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети Интер

нет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков;  

индивидуальные консультации педагога-психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;  

освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включен

ных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнитель

ного образования.    

Перечень мероприятий, проводимых по направлению «профориентация» в Гимназии: 

 размещение профориентационной информации на официальном сайте, образовательной 

платформе «Дневник.ру»; 

единый «Урок профессионализма», инициируемый Союзом «Молодые профессионалы» в 

рамках подготовки и проведения 45-го мирового чемпионата по профессиональному ма

стерству по стандартам «Ворлдскиллс» в г. Казани; 

родительское собрание «Профессиональное самоопределение как часть жизненного само

определения старшеклассников»; 

встреча с сотрудниками отдела организации профессионального обучения и профессио

нальной ориентации ТОГКУ ЦЗН в рамках декады «Выбор»; 

экскурсия в информационно-выставочный центр ПАО «Пигмент»; 

посещение практических профориентационных мероприятий в рамках Федерального про

екта по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» на базе региональных 

колледжей и вузов по предварительной записи; 

Всероссийский образовательный проект в сфере цифровой экономики «Урок цифры»; 

Всероссийские открытые уроки «Проектория»; 

профессиональные пробы  в рамках элективного курса «Профессии в деталях»; 

выполнение и защита групповых интегрированных проектов в рамках внеурочной дея

тельности; 

онлайн-диагностика состоящая из тестов и интерактивных игр (Всероссийкое тестирова

ние в рамках федерально проекта "Билет в будущее",  Акция "Всероссийская профдиагно

стика»); 

Составление индивидуальной карты интересов, профориетационный опросник (Е. И. 

Климов), участие в мероприятиях акции «Неделя без турникетов». 

         Профессиональное самоопределение — это сложный и длительный процесс. Все ча

ще профессиональное самоопределение не заканчивается на выборе одной профессии и 

человек периодически делает новый выбор. Нужно пробовать свои силы и возможности в 

нескольких сферах деятельности. Особенно в современной экономике, когда новые тех



216 

 

нологии меняют рыночные отрасли, а профессии могут устаревать и значительно менять

ся каждые 10–20 лет, заставляя человека учиться и переучитываться всю жизнь, овладевая 

новыми профессиями на протяжении всей жизни. 

Модуль «Основные школьные дела» 

  Процесс  воспитания  и  социализации  юных  горожан  во  многом обусловлен  ис

торико-краеведческим, географическим   контекстом  территории,  определенным укладом 

жизни семей, в которых воспитываются дети. Сама среда  обуславливает  акценты  на те  

ценности,  которые  формируются  у подрастающего  поколения  тамбовчан:  чувство  

любви  к  родному  краю, уважительное  отношение  к  своей  истории,  символам  Отече

ства,  народным традициям,  природе.  Это  стимулирует  социально-полезную  деятель

ность учащихся во благо родного города и его жителей. В связи с этим одним из важней

ших направлений воспитательной работы в  Гимназии  является  создание  системы  клю

чевых  общешкольных  дел. 

     Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых при

нимает участие большая часть гимназистов и которые обязательно планируются, готовят

ся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Для этого в образователь

ной организации используются следующие формы работы: 

 

№ 

п/п 

Месяц Формы работы 

1. Сентябрь  Торжественная линейка, посвященная Дню знаний. 

Это классическое торжественное мероприятие, которое имеет 

особое значение не только для участников учебно-

воспитательного процесса, но и для родителей. День знаний – это 

праздник встречи после очень длинных летних каникул. 

Акция «Внимание, дети!» Ежегодная акция, которая проводится с 

целью формирования знаний, практических умений и навыков по 

безопасному поведению на дороге и в транспорте. 

Православные праздники «Рождество Пресвятой Богородицы» и 

«Воздвижение Креста Господня». Двунадесятые праздники. Про

водится праздничная литургия с гимназистами и их родителями, 

информационные мероприятия для различных возрастных катего

рий, встреча со священниками, посещение храмов города Тамбова 

и области.   

2. Октябрь  Праздник «День Учителя». В системе занятий воспитательного ха

рактера мероприятие является  плановым. 

Покровская благотворительная ярмарка. В ходе подготовки и про

ведения мероприятия решаются задачи: развитие навыков коллек

тивизма, уважения, толерантности. Активное участие принимают 

родители и педагоги. Все собранные средства передаются на бла

готворительность.  Мероприятие является частью системной рабо

ты школы. 

3. Ноябрь  День Народного единства. Празднование в честь Казанской ико

ны Божией Матери. Мероприятие направлено на воспитание у 

детей чувства уважения, любви к Родине, к Богу,к истории госу
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дарства. 

Проводятся познавательные мероприятия для гимназистов и их 

родителей, встреча с интересными людьми  города Тамбова и об

ласти.   

 Мероприятие является частью системной работы школы. 

Семейный праздник «День матери». Мероприятие направлено на 

воспитание у детей чувства уважения, любви к матери, интереса к 

совместной деятельности с родителями. Способствовало сплоче

нию родителей и детей, развитию у детей организационных и ху

дожественных способностей. Направлено на вовлечение родите

лей в проведение школьных мероприятий. Мероприятие является 

частью системной работы школы. 

  «День театра в Гимназии» в рамках Всероссийской недели «Театр и 

дети» . Организуется посещение театров города. 

Мероприятие  приобщает гимназистов к культурному наследию, 

учит элементарным правилам поведения в театре, повышает интел

лектуальный уровень обучающихся.    

4. Декабрь  Посвящение первоклассников  в гимназисты. Данное мероприятие 

актуально для адаптационного периода учащихся первого класса, 

т.к. подводит итог адаптационного  периода пребывания в школе. 

В ходе проведения мероприятия решаютмя задачи: развитие 

навыков коллективизма, уважения, толерантности; формирова

лись умения и навыки связной речи, выразительности, эмоцио

нальности и артистизма. 

Благотворительные спектакли, новогодние праздники. Ежегодные 

новогодние благотворительные спектакли, поставленные силами 

гимназистов «Театральной студии «Живое слово». Выезды с кон

цертной программой   в детские сады, ТОГБОУ «Красносвобод

ненская санаторная школа-интернат».  

Введение во храм Пресвятой Богородицы. В Гимназии организу

ются  информационно-просветительские мероприятия, просмот

ры фильмов духовного содержания, выставки книг духовного со

держания, приглашаются семинаристы Тамбовской духовной се

минарии для проведения совместных мероприятий. 

Мероприятия, посвященные ко  Дню Конституции РФ. Меропри

ятия такой направленности расширяют кругозор и повышают об

щую культуру гимназистов, воспитывают чувчтва уважения и 

гордости,патриотизма и значимости конституции и символики 

нашего государства. 

 

5 Январь  Дни воинской Славы России. 

Победы русского оружия над врагами Отечества всегда отмеча

ются в Гимназии, чтобы сохранить в памяти поколений ратные 

подвиги предков. Ежегодно, в конце января проходят классные 

часы, устные журналы и т.д., посвященные Дню воинской Славы 
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России.  

Тематическая неделя, посвященная Дню прорыва блокады Ле

нинграда.  Проводятся классные часы, встреча с интересными 

людьми, посещение МВК (акция Блокадный хлеб). 

Крещение Господне (Богоявление). В Гимназии организуются  

информационно-просветительские мероприятия, просмотры 

фильмов духовного содержания, выставки книг духовного содер

жания, приглашаются семинаристы Тамбовской духовной семи

нарии для проведения совместных мероприятий. Организуются 

поломнические поездки по святым местам  области. 

6. 

 

Февраль  Фестиваль науки. Цель проведения Фестиваля наук – повышение 

интереса обучающихся к предметам, формирование познаватель

ной активности и кругозора. 

Формы проведения мероприятий различны: практические груп

повые занятия, элементарные опыты, интеллект - шоу, устные 

журналы, конкурсы, акции, кинолектории, игры, виртуальные пу

тешествия, мастер-классы. 

  Военно-спортивная игра «Зарница». Участвуя в этой игре, учащи

еся расширяют свои представления об истории страны, её воору

женных силах; получают знания по оказанию первой медицин

ской помощи, учатся действовать в случаях стихийных бедствий 

и чрезвычайных ситуациях, а главное – учатся любить и защи

щать свое Отечество.  

7. Март Праздник, посвященный 8 марта. Традиционно в гимназии отме

чается Международный Женский День. Выбор форм проведения 

праздника обусловлен школьными традициями, общей системой 

воспитательной работы  школы, интересами школьников. 

Фольклорный праздник «Проводы зимы». Традиционное вне

классное мероприятие «Широкая Масленица» является частью 

системной работы. Главной целью данного мероприятия является 

знакомство учащихся с русскими традициями, в том числе тради

циями русской кухни. 

8 Апрель  Праздничные  мероприятия, посвященные  православному празд

нику  «Пасха Господня». Украшение здания  Гимназии, подго

товка праздничной программы, организация просветительских 

мероприятий   духовного содержания. 

Акция «Георгиевская ленточка». В преддверии Дня Победы стар

тует всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Это символ 

воинской славы и уважения к истории страны, который носят у 

сердца. 

9 Май Праздник, посвященный Дню Победы. Традиционное мероприя

тие, участниками которого становятся не только гимназисты и 

педагоги, но и родители (Диктант Победы, Свяча памяти, 

Тематическая неделя, посвященная Дню славянской письменно

сти и культуры ««Наша сила в единстве». Ежегодное мероприя



219 

 

тие нацеленное повышать интерес к родной культуре и родному 

языку, к изучению истории своего народа. 

Торжественная линейка, посвященная окончанию учебного года. 

Это классическое торжественное мероприятие, которое имеет 

особое значение не только для участников учебно-

воспитательного процесса, но и для родителей 

10  Июнь  Праздник, посвященный Дню защиты детей. Детский праздник, 

который уже стал традицией. Для детей это двойная радость: во – 

первых, наступил их любимый праздник и во – вторых, ура, кани

кулы, которые к концу учебного года они с нетерпением ждут. 

На внешкольном уровне:  

• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые гим

назистами и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотиче

ской, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего шко

лу социума.   

• открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на кото

рые приглашаются представители школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравствен

ные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны.  

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместнос семьями уча

щихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих.   

На школьном уровне:  

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы гимназии.   

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следую

щую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных ста

тусов в школе и развивающие школьную идентичность детей.  

• церемонии награждения (по итогам триместра, года) школьников и педагогов за ак

тивное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олим

пиадах, значительный вклад в развитие гимназии.. Это способствует поощрению социаль

ной активности гимназистов, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  

 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, от

ветственных за подготовку общешкольных ключевых дел;    

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;   

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне об

щешкольных советов дела.  
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На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела гимназии в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декора

торов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудо

вание, ответственных за приглашение и  

встречу гостей и т.п.);  

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подго

товки, проведения и анализа ключевых дел;  

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьника

ми, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, че

рез включение его в совместную работу с другими детьми, которые следующем ключевом 

деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Профилактическая работа со школьниками включает предупредительно – профилак

тическую деятельность и индивидуальную работу с подростками девиантного поведения и 

детьми «группы риска». 

Профилактическая работа с родителями предусматривает установление резерва се

мейного воспитания, нахождение путей оптимального педагогического взаимодействия 

школы и семьи, включение семьи в воспитательный процесс через систему родительских 

собраний, общешкольных мероприятий с детьми и родителями. 

Работа с педагогами должна строиться в формате семинаров, курсов повышения ква

лификации, тренингов, ведущая к повышению уровня информированности о современных 

проблемах общества, пути их предотвращения в рамках своей основной деятельности. 

Профилактическая работа со школьниками осуществляется через: Организацию пре

дупредительно-профилактической деятельности: 

реализация системы работы школы по воспитанию законопослушного поведения 

школьников; 

- проведение межведомственных мероприятий совместно с другими субъектами 

профилактики (полиция, здравоохранение, молодежная политика, культура); 

- беседы, лекции, диспуты, дискуссии, мультимедийные классные часы по пожарной 

безопасности; 

- проведение мероприятий по профилактике употребления ПАВ. Проведение меро

приятий с учетом современных методов и подходов (актуальность, интерактивность, ис

пользование видео контента и материалов в сети Интернет). 

Организацию досуговой деятельности обучающихся «группы риска»: 

- вовлечение обучающихся «группы риска» в кружки, клубы, объединения и спор

тивные секции учреждений дополнительного образования; 

- охват организованным отдыхом подростков «группы риска» в каникулярное время 

и интересным содержательным досугом в течение всего учебного года; 

- оказание подросткам помощи в трудоустройстве в летний период через Центр за

нятости; 
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- привлечение подростков к наставничеству и шефской помощи младшим школьни

кам; 

- привлечение подростков к деятельности, волонтеров Победы,  другие крупные об

щественные организации для реализации социально значимых проектов, инициируемых 

данными общественными организациями. 

Индивидуальная работа с подростками с девиантным поведением: 

-выявление причин отклонений в поведении детей и подростков; 

-консультация социального педагога, педагога-психолога, классного руководителя, 

администрации школы с подростком; 

-приглашение подростков, совершивших проступки или находящихся в сложных 

жизненных обстоятельствах, на Совет по профилактике правонарушений; 

-привлечение для профилактической работы с подростками, находящимися в сложных 

жизненных обстоятельствах, инспектора ПДН ОМВД России по городу Тамбову Тамбо

ской области; 

-привлечение трудных подростков к деятельности: волонтёрской, вовлечение их в 

творческую жизнь класса, школы, организаций дополнительного образования; 

-проведение специализированных (в зависимости от ситуации) тренинговых занятий с 

категориями обучающихся, находящихся в сложных жизненных ситуациях; 

- сотрудничество с профилактическими учреждениями города. 

Профилактическая работа с родителями: 

-   проведение «Дня открытых дверей» для родителей; 

- привлечение родителей к проведению внеклассных мероприятий; 

- выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, многодетных семей, 

(при необходимости) постановка их на внутришкольный учет, организация индивидуаль

ной работы; - организация для родителей консультаций специалистов службы сопровож

дения:   социального   педагога,    педагога    –    психолога, педагогов –предметников, ме

дицинских работников; 

- организация тематических  встреч родителей с работниками образования, право

охранительных органов, органов здравоохранения; 

- использование разнообразных форм для проведения родительских 

собраний: лекции, конференции, ролевые игры, диспуты, дискуссии, родительские 

тренинги и др. 

Профилактическая работа с педагогами: 

- обеспечение прохождения педагогами службы сопровождения курсов повышения 

квалификации; 

- обсуждение на педагогических советах и совещаниях с педагогическим 

Коллективом вопросов, связанных с организацией профилактической работы в клас

сах; 

- обеспечение информационной и методической поддержки классным руководите

лям и специалистам службы сопровождения администрацией Гимназии. 

                        Модуль « Предметно-пространственная среда» 

     Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда Гимназии, при условии ее гра

мотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 
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ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

размещение на стендах Гимназии регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

гимназистов, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомя

щих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомяще

го школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об инте

ресных событиях, происходящих в гимназии; 

организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Рос

сийской Федерации (еженедельно по понедельникам); 

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с гимназистами своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководи

теля со своими детьми; 

событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.); 

совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной симво

лики (флаг гимназии, гимн гимназии, эмблема гимназии, логотип, элементы гимназиче

ского костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжествен

ные моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни Гимназии зна

ковых событий; 

регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустрой

ству различных участков пришкольной территории; 

акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучаю

щихся с особыми образовательными потребностями. 

                                    Модуль «Внешкольные мероприятия»  

            Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий Гимназии 

предусматривает: 

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами Гимназии; 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуе

мые педагогами по изучаемым в Гимназии учебным предметам, курсам, модулям; 

походы выходного дня, экскурсии на предприятия города и области; в ССУЗы и ВУЗы г. 

Тамбова; экскурсионные и поломнические  поездки в другие города и местности, органи

зуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (за

конными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организа

ции, проведению, оценке мероприятия;  

посещение учреждений культуры г.Тамбова и Тамбовской области; 

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в про

цессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверитель
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ными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоциональ

но-психологического комфорта. 

                              Модуль «Социальное партнерство»  

           Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает:  

участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами 

о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государ

ственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеуроч

ных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных ме

роприятий, акций воспитательной направленности; 

открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные) 

с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, касаю

щихся жизни общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, 

страны; 

социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педаго

гами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и т. д. направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобра

зование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 Социальными партнерами Гимназии являются: 

 

Социальные партнёры Содержание совместной деятельности 

Епархия Тамбовской области Совместные мероприятия духовно-нравственого 

содержания для гимназистов и родителей (закон

ных представителей). 

Тамбовская Духовная Семинария  Совместные мероприятия духовно-нравственого 

содержания для гимназистов и родителей (закон

ных представителей), организация  сетевой формы 

в рамках организации внеурочной деятельности. 

Мероприятия профориентационной направленно

сти  (по договорённости) 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государ

ственный технический университет» 

Организация занятия в рамках сетевого взаимодей

ствия, направленных на удовлетворение профори

ентационных интересов и потребностей обучаю

щихся. 

ГИБДД  МВД России по г.Тамбову 

Тамбовской области  

Занятия по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Тематические сообщения на классных и об

щешкольных родительских собраниях.  

Организация конкурсов по профилактике ДДТТ.   

Проведение декад дорожной безопасности. 

Участие в акциях, проводимых ЮИД. 

ПДН ОМВД России г.Тамбову Там Занятия по профилактике детского безнадзорности 
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бовской области  и правонарушений несовершеннолетних. 

Тематические сообщения на классных и об

щешкольных родительских собраниях. 

Центральная детская библиотека им. 

С.Я. Маршака города Тамбова 

Тематические мероприятия на базе библиотеки и 

Гимназии.  Организация и проведение интеллекту

альных игр, творцеских конкурсов и викторин. 

ДХШ №2 имени В. Д. Поленова    На базе Гимназии работают выездные классы 0 

класс, 1-2 годы обучения. 

ТОГАПОУ «Педагогический кол

ледж г. Тамбова» 

Совместные  мероприятия по различным направ

лениям.   

МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования детей» 

Организация работы (на основе заключенного до

говора о сотрудничестве)  «Фотокружок» (3 кл.) 

ТОГАУ «Спортивная школа олим

пийского резерва №2 «Центр едино

борств имени Е. Т. Артюхина» 

Организация  совместных спортивных мероприя

тий. 

 Секция «Греко-римская борьба» 

МБУ ДО «Центр внешкольной рабо

ты» 

Организация работы (на основе заключенного до

говора о сотрудничестве)  «Мастерская «Самодел

кин» (1-2 кл.); 

Организация конкурсов, фестивалей. 

МАОУ «Средняя общеобразователь

ная школа № 24» 

Организация совместные мероприятия в рамках 

духовно-нравственного воспитания. 

МБДОУ «Детский сад №1 «Се

мицветик» 

Организация совместные мероприятия в рамках 

духовно-нравственного воспитания. 

Региональное Военно-историческое 

общество 

Организация совместные мероприятия в рамках 

духовно-нравственного и патриотического  воспи

тания. 

Межрегиональный  центр  возрожде

ния духовно-нравственного наследия 

«Преображение»,   

Организация совместные мероприятия в рамках 

духовно-нравственного воспитания. 

ТОГУАК «Тамбовтеатр» Организация коллективных посещений спектаклей, 

а также организация выступлений  артистов театра 

на базе Гимназии. 

ТОГБУЗ «ГКБ им. В. Коваля  г. Там

бова» 

Мероприятия в рамках  популяризации ЗОЖ. 

Вариантные модули 

Модуль «Детские общественные объединения» 

      Действующее на базе Гимназии  детское общественное объединение «Питиримовцы» – 

это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по иници

ативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой яв

ляется ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" 

(ст. 5).  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через 4 направления :  

Гражданская активность 
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Добровольчество, изучение истории России, краеведение, создание школьного музея, эко-

логия, волонтёрство, благоустройство памятных мест. 

Личностное развитие 

Творческое развитие, популяризация здорового образа жизни и спорта, выбор будущей 

профессии, создание условий для самопознания, самоопределения, самореализации, само-

совершенствования. Формирование ответственного отношения к учебно- познаватель-

ной деятельности. 

Военно-патриотическое направление 

 Юные спасатели, юные инспектора движения 

Информационно-медийное направление 

Работа пресс-центра, , работа с социальными сетями, подготовка информационного 

контента, дискуссионные площадки. 

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объедине

нии демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчет

ность 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 деятельности, направленной на помощь дру

гим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими 

делами являются: посильная помощь, оказываемая гимназистами пожилым людям; сов

местная работа с учреждениями социальной сферы; волонтерство и т.д. 

• 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 внима

ние, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать дру

гих;   

• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского обще

ственного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирова

ния дел в гимназии, празднования знаменательных для членов объединения событий;  

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяриза

ции деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участ

ников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);  

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формиру

ющих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, 

что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики дет

ского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объ

единения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводи

мых детским объединением дел);  

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, дея

тельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть, 

как участием гимназистов в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный 

характер, так и постоянной деятельностью школьников.   
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                                         Модуль «Школьные медиа» 

        Цель школьных медиа (совместно создаваемых гимназистами и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуника

тивной культуры гимназистов, формирование навыков общения и сотрудничества, под

держка творческой самореализации учащихся.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов 

и форм деятельности разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассни

ков и консультирующих их взрослых, целью которого является освещение через сайт и 

социальные сети (в перспективе - школьное радио и телевидение) наиболее интересных 

моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления; 

школьный пресс-центр – созданная из заинтересованных добровольцев группа инфор

мационно-технической поддержки гимназических  мероприятий, осуществляющая видео

съемку и мультимедийное сопровождение гимназических праздников, фестивалей, кон

курсов, спектаклей, капустников, вечеров; 

участие гимназистов в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

                                     Модуль «Школьная медицина» 

Модуль «Школьная медицина» - это совокупность мероприятий, направленных на 

формирование комплексной модели сохранения и укрепления здоровья в подрастающего 

поколения, повышение эффективности медицинского обслуживания, совершенствование 

деятельности школы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, развитие фи

зической культуры.  

Основными направлениями деятельности модуля «Школьная медицина» являются: 

- создание здоровьесберегающей инфраструктуры в гимназии (спортивные и рекреа

ционные зоны,  мебель, соответствующая особенностям морфофункционального разви

тия); 

- соблюдение гигиенического регламента организацииурочной и внеурочной деятель

ности обучающихся; 

- реализация здоровьесберегающих технологий; 

- формирование культуры здорового образа жизни; 

- организация рационального питания; 

- просветительская работа с родителями (законными представителями) и педагогами. 

Реализация модуля «Школьная медицина» расширяет социальные связи в направле

нии формирования у всех участников образовательных отношений здорового образа жиз

ни:Центр здоровья «Городская детская поликлиника имени Валерия Коваля», Центр ме

дицинской профилактики Тамбовской области, Центр медицины катастроф, ОГБУЗ «Там

бовская психиатрическая клиническая больница», ТОГАУЗ «Городская стоматологиче

ская поликлиника №2 г. Тамбова», Медицинский институт ФГБОУ ВО «Тамбовский гос

ударственный университет имени Г.Р. Державина», Педагогический институт (кафедра 

общей и клинической психологии) ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный универси

тет имени Г.Р. Державина», ГБУЗ «Тамбовская областная детская клиническая больница», 

Реабилитационный центр зависимых «Мост», Детская поликлиника №2 - ТОГБУЗ «Го

родская клиническая больница имени Архиепископа Луки г. Тамбова», МАУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа №6», МБОУ «Детско-юношеская спортивная школа во

сточных единоборств №3», МАУ ДО «ДЮСШ №1», ТОГАУ «Спортивная школа олим
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пийского резерва №1 «Академия футбола», МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная 

школа №8», Муниципальный центр тестирования ГТО в городе Тамбове. 

Модуль «Школьная медицина» выполняет приоритетную функцию современной 

школы - сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы:  

На внешкольном уровне:  

- проведение мониторинговых исследований по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся и организации их питания; 

- проведение профилактических медицинских осмотров, обучающихся в целях ранне

го выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ; 

- обследования обучающихся школы на базе Центра здоровья для детей ТОГБУЗ 

«ГДП им. В.Н. Коваля г. Тамбова»;  

- участие педагогических работников в городской конференции «Здоровьесберегаю

щая образовательная среда школы как условие успешного обучения и воспитания подрас

тающего поколения»; 

- организация и проведение дистанционных уроков и лекториев для всех участников 

образовательных отношений города и области по пропаганде здорового питания и здоро

вого образа жизни в режиме видеоконференцсвязи с привлечением различных специали

стов системы здравоохранения; 

- организация и проведение мастер-классов по различным видам спорта в рамках вза

имодействия с социальными партнерами в области здоровьесбережения; 

- участие обучающихся в интеллектуальных, творческих и спортивных мероприятиях 

различного уровня; 

- оказание методической и практической помощи педагогам учреждений образования 

в экспериментальной работе по медицине, психологии и гигиене человека; 

- трансляция педагогического опыта в области здоровьесберегающих технологий пу

тем участия в конкурсах профессионального мастерства, семинарах, конгрессах, вебина

рах, круглых столах и т.д. 

На школьном уровне: 

- организация и проведение акций, конкурсов, мини-практикумов, олимпиад, психо

логических тренингов, творческих мастерских, спортивных праздников, соревнований, 

родительских собраний, консультаций и бесед; 

- оказание методической помощи педагогам гимназии по формированию у детей и 

подростков здорового образа жизни. 

На уровне классов: 

- проведение тематических уроков физических уроков физической культуры, класс

ных часов, викторин, дискуссий, репортажей и др.; 

- организация виртуальных экскурсий, ролевых игр, диспутов, круглых столов в обла

сти здоровьесбережения. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение обучающихся школы в научно-исследовательскую деятельность по пси

хофизиологии, биологии, экологии человека; 

- создание электронной базы данных обучающихся по физическому здоровью и спор

тивному профилю в целях мониторинга и диагностикиих спортивной занятости и форми

рования групп здоровья. 
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                              Модуль «Экскурсии, походы,  паломнические поездки» 

 Эскурсии, походы, паломнические поездки  помогают гимназисту расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной 

среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт со

циально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.На экскурсиях, в 

походах, в поломнических поездках  создаются благоприятные условия для воспитания у 

подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самооб

служивающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обу

чения рациональному использованию своего времени, сил, имущества.

           Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, органи

зуемые в классах их классными руководителями и родителями гимназистов : в музей, в 

картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу(проводятся как  интерактив

ные занятия с распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, 

например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

однодневные турслеты с участием команд, сформированных из педагогов, детей и 

родителей школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике пеше

ходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую то

пографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс 

туристской кухни, конкурс туристской песни, комбинированную эстафету. 

Модуль   «Волонтерство» 

  Волонтерство – это участие гимназистов в общественно-полезных делах, деятельно

сти на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может 

быть событийным и повседневным. 

 Событийное волонтерство предполагает участие гимназистов в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне города, области, 

страны. 

  Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность гимназистов, 

направленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

  Волонтерство позволяет гимназистам проявить такие качества как внимание, забота, 

уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение об

щаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне: 

– участие гимназистов в организации культурных, спортивных, развлекательных ме

роприятий регионального и городского уровня от лица гимназии  (в работе курьерами, 

встречающими лицами, помогающими сориентироваться на территории проведения меро

приятия, ответственными за техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 

– участие гимназистов в организации культурных, спортивных, развлекательных ме

роприятий, проводимых на базе гимназии (в том числе регионального  характера); 

– посильная помощь, оказываемая гимназистами пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения Свято-Троицкого храма; 

– привлечение гимназистов   к   совместной   работе   с   учреждениями 

социальной сферы (детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социаль

ной помощи семье и детям, учреждения здравоохранения) – в проведении культурно-
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просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в 

помощи по благоустройству территории данных учреждений; 

– включение гимназистов в общение (посредством электронных сетей) с детьми, 

проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми образовательными потребно

стями или особенностями здоровья, детьми, находящимися на лечении или проживании в 

интернатных учреждениях или учреждениях здравоохранения; 

– участие гимназистов (с согласия родителей или законных представителей) в сборе 

помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий, 

военных конфликтов, чрезвычайных происшествий. 

На уровне школы: 

– участие гимназистов в организации праздников, торжественных мероприятий, 

встреч с гостями Гимназии; 

– участие гимназистов в работе с младшими ребятами: проведение для них праздни

ков, утренников, тематических вечеров; 

– участие гимназистов к работе на прилегающей к школе территории (работана 

пришкольной террртории, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками). 

                                   Организационный раздел 

Кадровое обеспечение 

На конец 2022 года в гимназии трудятся 37 педагогических работников: 31 учитель 

(7 внешних совместителей), 2 педагога-воспитателя, педагог-библиотекарь, педагог-

психолог, педагог-организатор, педагог-дополнительного образования (внешний 

совместитель). Внутреннее совмещение занимаемых должностей имеют 9 педагогических 

сотрудников. Высшая квалификационная категория у 8% - 3 человек, первая 

квалификационная категория у 27% - 10 человек, соответствие занимаемой должности у 

8% - 3 человек, молодыми специалистами являются (стаж работы до 3-ех лет) 14% -5 

человек. 

Возрастная структура педагогического коллектива 

 Январь 2022 Декабрь 2022 

Возраст, лет Всего Доля Всего Доля 

до 25 2 6% 5 14% 

до 35 9 28% 9 24% 

до 45 7 22% 7 19% 

до 55 9 28% 11 29% 

до 65 4 13% 5 14% 

старше 65 1 3% 2 5% 

Средний возраст педагогического коллектива на конец 2022 года составляет 41,9 го

да. 

   Воспитательный процесс обучающихся Гимназии осуществляют: администрация 

Гимназии, классные руководители, педагоги-предметники, социальный педагог, педагог-

психолог, педагог-организатор. 

Наименование должности (в 

соответствии со штатным рас

писанием) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Директор школы - управление воспитательной деятельностью;  
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- создание условий, позволяющих педагогическому со

ставу реализовать воспитательную деятельность;  

- формирование мотивации педагогов к участию в раз

работке и реализации разнообразных образовательных 

и социально значимых проектов; 

 - организационно-координационная работа при прове

дении общешкольных воспитательных мероприятий;  

- регулирование воспитательной деятельности в Гим

назии; 

 – контроль за исполнением управленческих решений 

по воспитательной деятельности в Гимназии (в том 

числе осуществляется через мониторинг качества ор

ганизации воспитательной деятельности в Гимназии); 

 -стимулирование активной воспитательной деятель

ности педагогов. 

Заместитель директора по УВР  - проведение анализа итогов воспитательной деятель

ности в  гимназии за учебный год;  

- планирование воспитательной деятельности в гимна

зии на учебный год, включая календарный план воспи

тательной работы на уч. год; 

 - информирование о наличии возможностей для уча

стия педагогов в воспитательной деятельности; 

-организация повышения психолого-педагогической 

квалификации работников;  

-участие обучающихся в  конкурсах различного уровня  

и т.д.; 

 -организационно-методическое сопровождение воспи

тательной деятельности педагогических инициатив;  

- создание необходимой для осуществления воспита

тельной деятельности инфраструктуры; 

 -развитие сотрудничества с социальными партнерами. 

Классные руководители – формирование и развитие коллектива класса;  

– создание благоприятных психолого-педагогических 

условий для развития личности, самоутверждения 

каждого обучающегося, сохранения неповторимости и 

раскрытия его потенциальных способностей;  

– формирование здорового образа жизни;  

– организация системы отношений через разнообраз

ные формы воспитывающей деятельности коллектива 

класса;  

– защита прав и интересов обучающихся; – организа

ция системной работы с обучающимися в классе; 

 – гуманизация отношений между обучающимися, 

между обучающимися и педагогическими работника

ми;  
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– формирование у обучающихся нравственных смыс

лов и духовных ориентиров настоящего христианина;  

– организация социально-значимой творческой дея

тельности обучающихся. 

Социальный педагог  -анализ ситуаций жизнедеятельности гимназистов; 

-разработка мер по социально-педагогической под

держке детей в 

процессе образования; 

-проектирование программ формирования у учащихся 

социальной компетентности, социокультурного опыта; 

- разработка мер по социально-педагогическому со

провождению 

обучающихся в трудной жизненной ситуации; 

- разработка мер по профилактике социальных девиа

ций среди детей; 

-планирование совместной деятельности с института

ми социализации в целях обеспечения позитивной со

циализации обучающихся; 

-осуществление комплекса мероприятий, направлен

ных на воспитание, образование, развитие и социаль

ную защиту личности в образовательном 

учреждении и по месту жительства гимназистов. 

Педагоги-предметники - осуществление обучения и воспитания обучающихся 

с учетом их психолого-физиологических особенностей 

и специфики преподаваемого предмета, и требований  

ФГОС; 

-формирование общей культуры личности, социализа

ции, осознанного выбора и освоения образовательных 

программ;  

-осуществление комплекса мероприятий по развитию у 

обучающихся познавательной активности, самостоя

тельности, инициативы, творческих способностей, 

формированию гражданской позиции, способности к 

труду и жизни в условиях современного мира, форми

рованию  культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Педагоги дополнительного об

разования  

Разрабатывает и обеспечивает реализацию дополни

тельных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 

Педагог-психолог  -выявление характера и причин нарушений поведения 

у ребёнка, деформации личностного развития, меж

личностных отношений, социального взаимодействия; 

-разработка индивидуальных планов коррекционной 

работы; 

-оказание адресной помощи ребёнку в преодолении 
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выявленных проблем; 

- консультирование педагогов по вопросам характера и 

причин проблем в поведении, личностном, социальном 

развитии и др. конкретных детей; 

-разработка рекомендаций по созданию психологиче

ской комфортной среды. 

Педагог-организатор  -организация и проведение массовых досуговых меро

приятий; 

-организационно-педагогического обеспечение разви

тия социального партнерства; 

-оказание  помощи в самоорганизации социально ак

тивных детей и подростков, способствование форми

рованию творческой активности, реализации социаль

но значимых проектов; 

-информирование детей и подростков об имеющихся в 

социальном окружении детских и молодежных фор

мированиях, содержании их деятельности, целях, зада

чах этих организаций. 

Нормативно-методическое обеспечение 

 Воспитательная деятельность в Гимназии регламентируется следующими              

локальными актами:  

1. Программа развития ОАНО «Тамбовская православная гимназия имени Святителя 

Питирима, епископа Тамбовского»; 

2. Положение о классном руководстве в ОАНО «Тамбовская православная гимназия 

имени Святителя Питирима, епископа Тамбовского»; 

3. Правила внутреннего распорядка для учащихся в ОАНО «Тамбовская православная 

гимназия имени Святителя Питирима, епископа Тамбовского»; 

4. Положение о системе оценивания учебных достижений учащихся в ОАНО «Там

бовская православная гимназия имени Святителя Питирима, епископа Тамбовского»; 

5. Положение о работе с одаренными детьми; 

6. Положение о социально-психологической службе; 

7. Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений среди уча

щихся ОАНО «Тамбовская православная гимназия имени Святителя Питирима, епископа 

Тамбовского»; 

8. Положение о школьном спортивном клубе в ОАНО «Тамбовская православная 

гимназия имени святителя Питирима, епископа Тамбовского»; 

9. ПОЛОЖЕНИЕ о поощрениях и дисциплинарных взысканиях, о порядке примене

ния к учащимся и снятия с учащихся дисциплинарного взыскания; 

10. Положение о Совете учащихся; 

11. Положение об использовании государственных символов; 

12. Положение о Школьной службе медиации; 

13. Календарные планы воспитательной работы; 

14. Планы воспитательной работы классных руководителей. 
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Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными потреб-

ностями. 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как 

максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообще

ства; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уни

кальности достижений каждого обучающегося с ОВЗ.  

       На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответ

ственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообще

ства, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями (закон

ными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном 

образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в сов

местной деятельности.                              

        На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельно

сти в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских 

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в социальной 

ситуации его развития.  

        На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, 

событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в 

своих силах.   

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

 - налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с окру

жающими для их успешной адаптации и интеграции в школе;  

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений;  

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося с ОВЗ;  

- активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию 

обучающихся с ОВЗ;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей, обучающихся с ОВЗ в 

развитии и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико

социальной компетентности; 

 - индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ.  

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: ин

дивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: - диагно

стика, направленная на выявление особенностей статуса обучающегося. Она может про

водиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года; 

 - консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и пси

хологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательного 

организации;  
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- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение; - коррекционная ра

бота, осуществляемая в течение всего учебного времени. К основным направлениям пси

холого-педагогического сопровождения можно отнести:  

- сохранение и укрепление психологического здоровья; - мониторинг возможностей и 

способностей, обучающихся; 

 - формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни;  

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и осо

быми возможностями здоровья; 

 - формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверст

ников; 

 - поддержку детских объединений и ученического самоуправления; - выявление и 

поддержку одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Содержание программы психолого-педагогического сопровождения определяют сле

дующие принципы:  

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, кото

рый призван решать проблему ребёнка 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 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в ре

шении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

 — Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным пред

ставителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения под

хода к её решению.  

 — Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для полу

чения образования детьми, имеющими умеренно ограниченные возможности здоровья.  

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, защищать законные права и интересы детей.  

Направления работы  

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления. 

Данные направления отражают её основное содержание:  

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограни

ченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подго

товку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в усло

виях образовательного учреждения;  

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализиро

ванную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физиче

ском и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсаль

ных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 
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 — консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и гибкость рабо

ты с детьми с умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспита

ния, коррекции, развития и социализации обучающихся;  

— информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с особенностя

ми образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образо

вательного процесса, их родителями (законными представителями), педагогическими ра

ботниками. 

Необходимо создавать особые условия воспитания для категорий обучающихся, име

ющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, с ОВЗ, из социально 

уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, дети-

билингвы и др.), одарённые дети, дети с отклоняющимся поведением. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребно

стями являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

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 компетент

ности. 

При организации воспитания детей с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

– на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностя

ми с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоя

нию методов воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения детей с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников с использованием адекват

ных вспомогательных средств, и педагогических приемов, организацией совместных форм 

работы воспитателей, педагогов- психологов, учителей-логопедов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской дея

тельности. 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

В гимназии  предусмотрены следующие формы поощрения: 

- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

-похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

- награждение благодарностями за активное участие в школьных делах и/или в кон

кретных проявлениях активной жизненной позиции; 

- награждение почетными грамотами и дипломами за победу или призовое место с 

указанием уровня достижений обучающихся в различных школьных конкурсах и викто

ринах; 
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- награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарственны

ми письмами за хорошее воспитание детей; 

-включение в группу для подъема и спуска Государственного флага Российской Фе

дерации. 

Кроме того, практикуется такая форма поощрения проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся и социальной успешности, как благотворительная грантовая под

держка. Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, 

мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной дея

тельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в 

помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Использование всех форм поощрений, а также привлечение благотворителей (в том 

числе из родительского сообщества), их статус, акции, деятельность, соответствуют укла

ду школы, цели, задачам, традициям воспитания, могут согласовываться с представителя

ми родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на воспитываю

щую среду, взаимоотношения в гимназии. 

Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориен

тирами ожидаемых результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования, установ

ленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующе

го их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, преж

де всего, не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

гимназии, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, 

стиль общения, отношений между педагогами, гимназистами и родителями (законными 

представителями); 

 развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использование ре

зультатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирова

ния воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся. 

Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся — это результат 

как организованного социального воспитания (в котором школа участвует наряду с дру

гими социальными институтами), так и их стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса 

1.Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития гимназистов в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением результатов на методическом объ

единении классных руководителей или педагогическом совете. Основным способом полу

чения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 

является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на вопро

сах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить 

за прошедший учебный год? какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему? 

какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическо

му коллективу? 

2.Состояние организуемой совместной деятельности гимназистов  и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной дея

тельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями актива совета обучающихся. Способами получения информации о состо

янии организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников 

могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными пред

ставителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. Ре

зультаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей 

или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с каче

ством: 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

  деятельности классных руководителей и их классов; 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 внешкольных мероприятий; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 действующих в школе детских общественных объединений; 

 добровольческой деятельности обучающихся; 

 работы школьного спортивного клуба. 

Итогом  самоанализа  является перечень выявленных проблем, над решени

ем которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместите

лем директора по учебно-воспитательной работе в конце учебного года. 

Самоанализ организуемой в гимназии  воспитательной работы проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации обра

зовательной организации) внешних экспертов.  
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Основными направлениями анализа  организуемого в Тамбовской православной  вос

питательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников через  отслежи

вание: 

- динамики личностного роста школьников (методика  личностного роста 

Д.В.Григорьева, П.В.Степанова, И.В.Степановой); 

- уровня развития  коллективов   гимназии  (методика А.Н.Лукошкина «Какой у нас 

коллектив»). 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. Осуществляется анализ классными 

руководителями совместно с заместителем директора по учебно- воспитательной работе с 

последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной дея

тельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классны

ми руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с дея

тельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с гимназистами и их родителями, педа

гогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников; 

 - качеством организуемой в школе внеурочной деятельности и дополнительного образо

вания; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений. 

3. Воспитательная деятельность педагогов через развитие профессиональной позиции 

педагога как воспитателя. (Методика А.И.Григорьевой «Педагог как профессиональный 

воспитатель»). 

4. Управление воспитательным процессом в образовательной организации через нор

мативно-правовую базу, регулирующую воспитательный процесс. 

5. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации: 

нормативно-правовая  база, кадровые ресурсы, содержательные ресурсы, программное 

обеспечение и т.д. 
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Итогом анализа организуемого в Гимназии воспитательного процесса является пере

чень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллекти

ву, и проект направленных на это управленческих решений. 

Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями За

кона «Об образовании РФ», Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, а также с учетом опыта работы Гимназии. 

Одной из важнейших задач основной школы в соответствии с Федеральным госу

дарственным образовательным стандартом основного общего образования является обес

печение условий для индивидуального развития всех обучающихся. 

Программа коррекционной работы направлена на:  

– преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности;  

– овладение навыками адаптации обучающихся к социуму;   

– развитие потенциала обучающихся с особыми потребностями.  

Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы  

Цель программы: осуществление комплексного психологомедикопедагогического 

сопровождения процесса образования обучающихся, имеющих особые потребности, на 

уровне основного общего образования. 

Задачи программы:  

– выявить и удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся при 

освоении ими основной образовательной программы основного общего образования;  

– сформировать у обучающихся с особыми потребностями адекватные личностные 

установоки для обеспечения оптимальной адаптации в реальных условиях социума; 

– определить доступные возможности адаптации обучающихся с особыми 

потребностями в различных сферах деятельности; 

– сформировать коммуникативные умения и навыки конструктивного 

межличностного общения со сверстниками и взрослыми людьми; 

– оказать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с особыми потребностями по медицинским, правовым и другим 

вопросам; 

– обеспечить возможность воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам различной направленности, получение дополнительных 

образовательных коррекционных услуг;  

– расширить адаптивные возможности личности, определяющие готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;  

– реализовать комплексную систему мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с особыми потребностями. 

Таким образом, в ходе реализации программы обеспечивается содействие 

получению учащимся с ограниченными возможностями здоровья качественного 

образования, необходимого для реализации образовательных запросов и дальнейшего 

профессионального самоопределения, в соответствии с его специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием нервнопсихического и соматического здоровья, с учетом реальных 

возможностей образовательного учреждения (материально-техническая база, обеспечение 
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квалифицированными педагогическими кадрами и специалистами медицинского и 

коррекционного профиля, методическое обеспечение образовательного процесса). 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

1) Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему обра

зованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результа

тов освоения основной образовательной программы основного общего образования, необ

ходимых учащимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образо

вания.  

2) Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребен

ка.  

3) Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в ре

шении проблем ребенка.  

4) Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным пред

ставителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения под

хода к ее решению.  

5) Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для полу

чения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) пси

хическом развитии.  

6) Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблю

дение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми об

разования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представи

телями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоро

вья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

Перечень и содержание направлений работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие ее основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационнопросве

тительское.    

Диагностическая работа включает: 

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования;  

– проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья совместно со специалистами МБУ «ЦППМиСП»;  

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  
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– изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья;  

– системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает:  

– реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-

психологопедагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного 

процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития; 

– выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ /методик, методов и приемов обучения в соответствии 

с его особыми образовательными потребностями;  

– организацию и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для определения нарушений развития 

и трудностей обучения;  

– коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер;  

– развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

основного общего образования;  

– развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

– формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

– развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

– развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

– формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

– социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает: 

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса;  

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья;  

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья;  
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– консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному 

и осознанному выбору учащимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, 

формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

– информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – учащимся (как имеющим, так и неимеющим 

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 (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Механизмы реализации программы 

Механизмом реализации Программы является взаимодействие специалистов Гими

назии: социального педагога, классных руководителей, медицинского работника, педаго

га-психолога и работников МБУ «ЦППМиСП» обеспечивающее системное сопровожде

ние детей, испытывающих затруднения в освоении основной образовательной программы, 

детей-инвалидов.   

Такое взаимодействие включает:  

– комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;  

– составление индивидуальных планов общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 

ребенка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, меди

цины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психологомедико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка.  

Формы организованного взаимодействия специалистов предоставляют многопро

фильную помощь ребенку и его родителям (законным представителям), а также гимназии 

в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием и соци

ализацией детей.  

Коррекционная работа реализуется во всех организационных формах деятельности 

образовательной организации: в учебной деятельности и внеучебной.  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каж

дом уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие 

задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых об

разовательных потребностей обучающихся. Освоение учебного материала этими школь

никами осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  
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Содержание коррекционной работы: 

№ 

п/п 

Вид деятельности Содержание Сроки, ответ

ственный 

Цели, задачи 

Диагностическая работа 

 

1  

 Диагностика го

товности кобуче

нию на основном 

уровне общего 

образования. 

Оценка психофизиоло

гической готовности  

 Март -апрель, 

педагог-

психолог, 

классный ру

ководитель  

Определение 

уровня готовно

сти, коррекция 

по нобходимо

сти 

2 Анкетирование 

родителей  

Изучение социально-

психологической адап

тации 

пятикласснико 

Октябрь-

ноябрь, педа

гог-психолог, 

классный ру

ководитель 

Определение 

уровня адапта

ции, выявление 

трудностей     

3 Обследование   

обучающихся 1-5 

ых классов. 

- Индивидуальная, 

групповая диагностика;  

- посещение уроков;  

    

Октябрь-

ноябрь, педа

гог-психолог, 

классный ру

ководитель 

Определение 

уровня адапта

ции, выявление 

трудностей  

4 Составление кар

ты индивидуаль

ного сопровожде

ния 

Индивидуальная про

грамма коррекционной 

работы с каждым уче

ником  

Ноябрь, педа

гог-психолог, 

классный ру

ководитель, 

педагог 

Организация 

коррекционного 

процесса.  

  

5.     

     

Диагностика эф

фективности вы

полнения коррек

ционных про

грамм.  

Контрольные работы. Декабрь, май, 

директор, зам 

по увр 

Выявление 

уровня эффек

тивности ис

пользования 

коррекционных 

программ.    

6 Диспансеризация  Комплексный осмотр 

обучающихся врачами-

специалистами 

По графику 

мед. учрежде

ния 

Диагностика 

состояния здо

ровья обучаю

щихся 

Коррекционно-развивающая работа 

7.  Составление 

плана коррекци

онной работы 

  Групповые и индиви

дуальные занятия. 

Групповые и индиви

дуальные занятия. 

 В течение го

да, кл. рук., 

педагоги, со

циальный пе

дагог, педагог-

психолог 

Коррекция 

нарушений обу

чающихся. Раз

витие познава

тельных про

цессов.  

8 Коррекционные 

занятия с учащи

мися. 

Групповые и индиви

дуальные занятия.  

В течение го

да, кл. рук., 

педагоги, со

Коррекция 

нарушений обу

чающихся. Раз
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циальный пе

дагог, педагог-

психолог 

витие познава

тельных про

цессов.  

Консультативная работа с педагогами 

9. Организауция 

консультаций 

учителя со специ

алистами: лого

педом, психоло

гом, врачами. 

Выступления, наблю

дения, анализ. 

В течение  

года, дирек

тор, замести

тель директо

ра по УВР, 

методист 

Обмен опытом, 

обсуждение 

проблем, со

ставление инди

видуальной тра

ектории обуче

ния обучаю

щихся 

10. Подготовка таб

лиц-памяток, ин

дивидуальных 

карточек. 

Раздаточный материал. В течение  

года.,  

кл. рук., педа

гоги, социаль

ный педагог, 

педагог-

психолог 

Использование 

этого материала 

на занятиях. 

 11. Участие в семи

рах, конференци

ях разного уровня 

по данному 

напрвлению 

Методическая работа В течение  

года, замести

тель директо

ра по УВР, 

методист 

Повышение 

квалификации 

педагогов, об

мен опытом ра

боты 

12. Прохождение 

курсовой подго

товки  

Методическая работа  В течение  

года, замести

тель директо

ра по УВР, 

методист 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Информационно-просветительская работа с родителями 

 13 Родительские со

брания. 

Выступление по акту

альным темам. 

 

Начало учеб

ного года, 

классный ру

ководитель, 

педагог-

психолог, со

циальный пе

дагог 

Ознакомление с 

результатами 

обследования и 

с итогами кор

рекционной ра

боты.  

14. Проведение кон

сультаций и ин

дивидуальных 

бесед с родителя

ми.  

Консультативная, про

светительская работа.  

В течение  

года, класс

ный руково

дитель, педа

гог-психолог, 

социальный 

 Приобщение 

родителей к 

коррекционно-

воспитательной 

работе     
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педагог, мед. 

работник 

Педагогами создаются для детей комфортные условия для обучения: 

− создание ситуации успеха дозированными заданиями;  

− использованием игровых методов; 

− создание развивающей здоровьесберегающей среды. 

Ответственные за реализацию программы. 

директор Создает материально-технические условия для рабо

ты программы, создает условия для повышения ква

лификации учителей, ведет общий контроль за усло

виями реализации программы 

заместитель директора по УВР, 

методист 

Составляет программу коррекционной работы, 

Осуществляет контроль за реализацией программы 

медсестра Оказывает консультативную помощь администрации 

школы и учителю, отвечает за диспансеризацию обу

чающихся, составляет карту индивидуального сопро

вождения обучающихся. 

педагоги, педагог-психолог, со

циальный педагог 

Ведут основную работу над программой, корректиру

ет ее в зависимости от условий 

Родители (законные представи

тели) 

Оказывают работниками гимназии необходимую по

мощь. 

Коррекционная работа осуществляется преимущественно во внеурочной деятель

ности в группах класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по спе

циальным предметам.  В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные 

занятия со специалистами (педагог-психолог) по индивидуально образовательным марш

рутам.   

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

программам дополнительного образования разной направленности, опосредованно стиму

лирующих и корригирующих развитие школьников. 

В качестве еще одного механизма реализации коррекционной работы является со

циальное партнерство, которое предполагает профессиональное взаимодействие школы с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организация

ми и другими институтами общества). Социальное партнерство включает сотрудничество 

с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обу

чения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения обучающихся.   

Социальными партнерами в этом направлении выступают учреждения дополни

тельного образования, спорта и культуры, детские библиотеки города Тамбова, ТОГБУЗ 

«Городская детская поликлиника имени Валерия Коваля», МБОУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи. 

Требования к условиям реализации программы 

Для реализации требований к Программе, обозначенных в ФГОС ООО создана ра

бочая группа, в которую наряду с основными учителями включаются следующие специа

листы: педагог-психолог, социальный педагог. Психолого-медико-социальная помощь 



246 

 

оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной форме их родите

лей (законных представителей). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучаю

щихся с особыи образовательнымипотребностями обеспечиваются специалистами Гимна

зии (педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом) регламен

тируются локальными нормативными актами Гимназии иУставом. Реализуется преиму

щественно во внеурочной деятельности.   

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся явля

ется тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов Гимназии, представите

лей администрации и родителей (законных представителей).   

Медицинская поддержкаи сопровождение обучающихся осуществляются меди

цинским работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе.  

Медицинский работник, являясь сотрудником ТОГБУЗ «Городская детская поли

клиника имени Валерия Коваля» осуществляет взаимодействие с родителями детей.   

Социально-педагогическое сопровождение в Гимназии осуществляется социаль

ным педагогом. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех обу

чающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школь

ников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно 

с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников, их условий 

жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного небла

гополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их 

семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагиваю

щих интересы подростков. Социальный педагог участвует в проведении профилактиче

ской и информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьни

ков; в выборе профессиональных склонностей и интересов.  

Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет класс

ных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьника

ми, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителя

ми, педагогами), участие в родительских собраниях, педагогических и методических сове

тах, заседаниях методических объединений.  

Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, классным руково

дителоем, педагогами класса, в случае необходимости с медицинским работником, а так

же с родителями (их законными представителями), специалистами социальных служб, ор

ганами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся осуществляется в рамках реали

зации основных направлений психологической службы. Основные направления деятель

ности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и 

коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков со

циализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками; разработке и 

осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направленной на 

сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся.   

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную ра

боту с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обу

чением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (пси

холог) осуществляет информационнопросветительскую работу с родителями и педагога
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ми. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренин

гов.   

В реализации диагностического направления работы принимают участие как учи

теля класса (аттестация обучающихся в начале, середине и конце учебного года), так и 

специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).   

Данное направление может быть осуществлено ПМПк.  ПМПк является внутриш

кольной формой организации сопровождения детей, положение и регламент работы кото

рой разрабатывается образовательной организацией самостоятельно и утверждается ло

кальным актом.   

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей обучаю

щихся, оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; со

ставление, 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; рас

сматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необхо

димых для школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и учеб

ных пособий.   

В состав ПМПк Гимназии входят педагог-психолог, педагог (учитель-предметник), 

медицинский работник, а также представитель администрации.  

Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об образова

нии в Российской Федерации», ст. 42, 79).   

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся предусматривает создание специальных условий: организаци

онных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материально-

технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской Феде

рации», ст. 42, 79).   

Организационные условия Программа коррекционной работы предусматривает ва

риативные формы получения образования и различные варианты специального сопровож

дения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы 

обучения в общеобразовательном классе по общей образовательной программе основного 

общего образования или по индивидуальной программе с использованием домашней 

формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а 

также организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-

медикопедагогической комиссии).  

Психолого-педагогическое обеспечение включает:  

− дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

− психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

учебновоспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышение его эффективности, доступности);  

− специалилизированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 
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разделов, направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приемов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики 

нарушений здоровья ребенка); 

− здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарногигиенических правил и норм);  

− участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятиях.  

Программно-методическое обеспечение: 

– индивидуальные образовательные маршруты;  

– диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий.  

Кадровое обеспечение. Важным моментом реализации программы коррекционной 

работы является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное образо

вание, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессио

нальной подготовки. С целью обеспечения освоения детьми основной образовательной 

программы основного общего образования, коррекции недостатков их физического и 

(или) психического развития в штатное расписаниеГимназии введены ставки социального 

педагога и педагога-психолога. Уровень квалификации работников для каждой занимае

мой должности соответствует квалификационным характеристикам по каждой занимае

мой должности.  

Материально-техническое обеспечение. Материально-техническое обеспечение 

заключается в создании (в случае поступления в гимназию детей с ограниченными воз

можностями здоровья) надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспе

чить адаптивную и коррекционно-развивающую среду. 

Информационное обеспечение. Создание системы широкого доступа детей, роди

телей (законных представителей) к информационно-методическим фондам. 

 Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к ре

зультатам, определенным ФГОС ООО.  

Результат реализации программы коррекционной работы -создание комфортной 

развивающей образовательной для достижения результатов освоения основной образова

тельной программы основного общего образования учащимися с ограниченными возмож

ностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными ФГОС ООО: 

− преемственной по отношению к начальному общему образованию с учетом осо

бенностей организации основного общего образования,  

− учитывающей специфику психофизического развития обучающихся с ограничен

ными возможностями здоровья на данной ступени общего образования; 



249 

 

− обеспечивающей воспитание, обучение, социализацию адаптации и интеграции де

тей с ограниченными возможностями здоровья;  

− возможность достижения целей основного общего образования, обеспечение его 

качества, доступности и открытости для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителей (законных представителей). 

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих индивиду

альных достижений, а не в сравнении с успеваемостью обучающихся класса. Это может 

быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребен

ка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

− уменьшение количества обучающихся со стойкими проблемами в обучении и 

личностном развитии;  

− развитие познавательной активности детей;  

− развитие общеинтеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения, обобщения, 

навыков группировки и классификации;  

− нормализация учебной деятельности, формирование умения ориентироваться в 

задании, воспитание самоконтроля и самооценки;  

− развитие словаря, устной монологической речи детей в единстве с обогащением 

знаниями и представлениями об окружающей действительности;  

− оптимальная адаптация детей в условиях реальной жизненной ситуации; 

− формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у 

детей и подростков с особыми потребностями;  

повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 

коррекционной работы с учащимися. 

3. Организационный раздел 

3.1.Учебный план  

Пояснительная записка 

        Учебный план   Тамбовской православной гимназии документ, который определяет 

перечень, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации учащихся.  

Учебный план разработан с соблюдением преемственности с учебным планом на 

2023/2024 учебный год с учётом следующих нормативных документов:  

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде

рации» (с изменениями и дополнениями); 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования России от 06.10.2009 № 373 (с 

изменениями и дополнениями); 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. 

№ 286;  

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, ос

новного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения РФ от 28.08.2020 № 442; 
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Стандарта православного компонента начального, основного, среднего (полного) 

образования для учебных заведений Российской Федерации, утвержденный решением 

Священного Синода Русской Православной Церкви 27 июля 2011, журнал №76 (в редак

ции от 28 апреля 2015 года, утверждённой приказом Председателя Синодального отдела 

религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви № 75 от 19 мая 

2015 года);  

Примерной основной образовательной программой начального общего образова

ния, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

Примерной основной образовательной программой начального общего образова

ния, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол 1/22   от 18.03.2022г.);  

Федеральной образовательной программы начального общего образования, утвер

жденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 16.11.2022 № 

992; 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо

ровления детей и молодежи»; 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федера

ции от 28 января 2021 г. № 2 «О утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

Письма Министерства образования и науки РФ от 31.03.2015 № 08-461 «О направ

лении регламента модуля курса ОРКСЭ»; 

Распоряжения Министерства просвещения РФ от 01.11.2019 № Р-109 «Об утвер

ждении методических рекомендаций для органов исполнительной власти субъектов Рос

сийской Федерации и общеобразовательных организаций по реализации Концепции пре

подавания предметной области «Технология» в образовательных организациях Россий

ской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы»; 

Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.12.2018г. №03-

510 «О направлении информации» (рекомендации по применению норм законодательства 

в части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа язы

ков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Рос

сийской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского как родного); 

Письмо Минпросвещения РФ  от 5.06.2022 №ТВ-1290/03 «О направлении методи

ческих рекомендаций»; 

Закона Тамбовской области от 1 октября 2013 г. N 321-З «Об образовании в Там

бовской области»; 

Основной образовательной программой начального общего образования общеобра

зовательной автономной некоммерческой организации «Тамбовская православная гимна

зия имени святителя Питирима, епископа Тамбовского»;  

Уставом общеобразовательная автономная некоммерческая организация «Тамбов

ская православная гимназия имени святителя Питирима, епископа Тамбовского».  



251 

 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

Миссия православной гимназии заключается:    

 в возрождении традиционной системы духовно-нравственного воспитания, обеспечи

вающей развитие религиозного (православного) сознания и самосознания подрастающего 

поколения, выступающего одной            из основ духовного здоровья;  

 в обеспечении прав обучающихся и их родителей (законных представителей), выбрав

ших Православную гимназию в качестве общеобразовательной организации, на получение 

образования в условиях, гарантирующих соответствие принципов воспитания и обучения 

их религиозно-нравственным убеждениям;  

 в подготовке выпускников, обладающих целостным религиозным (православным) ми

ровоззрением, способных нести ответственность за свои поступки и стремящихся дей

ствовать на благо своей страны, старающихся сделать окружающий мир лучше;  

 в создании максимально благоприятных условий для духовно-нравственного, интел

лектуального, физического, эстетического развития личности ребенка.  

 Данная миссия реализуется гимназией на основе практического воплощения прин

ципов православной педагогики и интеграции православного компонента в содержание   

начального и основного общего образования, удовлетворяющего требованиям федераль

ного государственного образовательного стандарта.  

Стандарт православного компонента общего образования реализуется на основа

нии  пп. 7, 10, 11 ст. 87 «Особенности изучения основ духовно-нравственной культуры 

народов РФ», «Особенности получения теологического и религиозного образования» За

кона РФ  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.2012 № 273-ФЗ  «частные 

образовательные организации на основании представления религиозной организации или 

централизованной религиозной организации вправе включать  (включают) в часть основ

ных  образовательных программ формируемую участниками  образовательного процесса 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), обеспечивающие религиозное образо

вание (религиозный компонент)» 

Таким образом, в обязательную учебную нагрузку начальной школы Тамбовской 

православной гимназии входят следующие предметы Стандарта православного компонен

та общего образования:  

 «Основы православной веры» (1-4 классы) в объеме: 1 класс - 33 часов в год, 2-4 

классы по 34 часа в год. 

  «Церковное пение», интегрируемое в учебный предмет «Музыка» (1-4 класс) 1 

класс - 33 часов в год, 2-4 классы 34 часа в год. 

«Церковнославянский язык», реализовывается через внеурочную деятельность в 4 

классах в объеме 34 часа в год. 

 Таким образом, достижение планируемых результатов   Стандарта право-

славного компонента начального общего, основного общего, среднего (полного) об-

щего образования осуществляется за счет 

  учебных предметов части основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательного процесса самостоятельно; 

 курсов   внеурочной деятельности; 
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 режимных моментах (утреннее молитвенное правило, молитвенное правило перед 

и после вкушения пищи в трапезной); 

 организации воспитательной работы в гимназии; 

 приобщения, учащихся к литургической жизни Русской Православной Церкви 

(участие в богослужениях); 

 паломнических поездок;  

 проектной деятельности. 

             Краткая характеристика организации образовательного процесса 

Учебный план предусматривает 5-ти дневную учебную неделю в 1–4 классах, что 

способствует уменьшению нагрузки на учащихся и обеспечению индивидуализации учеб

ного процесса за счет высвобождающегося шестого дня для организации внеурочной дея

тельности и дополнительного образования. 

Количество учебных недель за год в 1 классах 33 недели, во 2-4 классах – 34. Про

должительность каникул в течение учебного года составляет   не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель.  Система организации обучения в гимназии триместро

вая для 1-4 классов Продолжительность уроков 40 минут. 

При проведении занятий по иностранному языку (2 – 4 классы), осуществляется 

деление классов на подгруппы. 

 В первых классах используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полуго

дии (в сентябре, октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре — по 4 

урока по 35 минут каждый; январь — май — по 4 урока по 40 минут каждый).  

С целью выполнения учебного плана согласно СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо

ровления детей и молодежи» в первом триместре 1 класса занятия проходят по 3 урока в 

традиционной форме. Четвертые учебные часы в соответствии с письмом Минобразова

ния РФ   от 10.04.2001 г.  № 408/13-13 планируются иначе в нетрадиционной форме. Уро

ки по изобразительному искусству, технологии, музыке и церковному пению, основам 

православной веры и физкультуре проводятся последними в сентябре и октября в форме 

экскурсий, игровых занятий, уроков-театрализаций, игр на свежем воздухе (по 7-8 уро

ков), гибко используя расписание уроков.  

Обучение детей в 1-м классе проводится без домашних заданий и балльного оцени

вания знаний обучающихся.  

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: 2-3 класс-  1,5 ч., 4 классах – 2 часа. 

В 1-х классах максимально допустимая недельная нагрузка - 21 час, во 2-4 классах 

максимально допустимая недельная нагрузка— 23 часа.  

Снижению утомляемости   способствует активный двигательный режим, наличие 

трех перемен продолжительностью по 20 минут. 

Учебные занятия проводятся в первую смену, на всех уроках   проводятся физкуль

турные минутки и гимнастики для глаз.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части,  

формируемой участниками образовательных отношений. 

Соотношение частей для учебного плана начального общего образования: инвари

антной (обязательная) (80%) и вариативной (формируемая участником образовательных 

отношений) 20%. 
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Обязательная часть учебного плана (инвариантная) определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих образова

тельную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений (ва

риативная), определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечи

вающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных пред

ставителей), педагогического коллектива, специфику гимназии и предусматривает: 

 учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных 

учебных предметов; 

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы учащихся, в том 

числе этнокультурные 

 внеурочную деятельность. 

Реализацию учебного плана обеспечивают рабочие программы, составленные учи

телями гимназии на основе примерных и федеральных программ федеральных государ

ственных стандартов и Стандарта православного компонента, утвержденные педагогиче

ским советом гимназии.  

При реализации образовательных программ используются различные образова

тельные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электрон

ное обучение (ст.13, ст.16 Федерального закона "Об образовании в Российской Федера

ции" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Положение о реализации образовательных программ с при

менением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (утвер

ждено приказом директора от 09.11.2017 № 150-ОД). 

При разработке плана учтены:  

 кадровый состав педагогических работников,  

 социальный заказ на образовательные услуги,  

 особенности образовательного процесса, обусловленные реализацией   Стандарта 

православного компонента начального, основного, среднего (полного) образования для 

учебных заведений Российской Федерации,  

 уровень технической оснащенности учебных кабинетов и учебно-материальной ба

зы гимназии,  

 преемственность между уровнями образования и годами обучения.  

Использован принцип дифференциации и вариативности содержания образования с 

учётом запросов учащихся, родителей и возможностей гимназии в рамках внеурочной де

ятельности.  

Для преподавания по всем учебным дисциплинам используются учебники, рекомен

дованные (допущенные) Министерством образования и науки РФ. 

Для преподавания предметов Стандарта православного компонента используются 

учебные пособия, допущенные и одобренные Отделом религиозного образования и кате

хизации Русской Православной Церкви». 

Гимназия работает в режиме «Школы полного дня».  

                                       Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация -  определение уровня освоения образовательной про

граммы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) по итогам учебного года прово
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дится в форме итогового контроля в конце учебного года с целью проверки освоения 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с  

 Положением о промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости,  

 Положением о системе оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся являются 

частью системы внутришкольного мониторинга качества образования и отражают дина

мику индивидуальных образовательных достижений, обучающихся в соответствии с пла

нируемыми результатами освоения ООП. 

Промежуточная аттестация и текущий контроль успеваемости обучающихся перво

го класса в течение всего учебного года характеризуется только качественной оценкой. 

Допустимо использование листов достижений образовательных результатов. Все обуча

ющиеся, освоившие программу первого класса, переводятся во второй класс. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется во 2-4 классах в 

виде отметок по 5-бальной шкале.  

Промежуточная аттестации проводится в соответствии с Уставом, Положением о 

порядке, формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттеста

ции обучающихся по основным общеобразовательным программам и решением педагоги

ческого совета в период второго модуля третьего триместра для 2-4 классов без прекра

щения образовательного процесса на основе результатов триместровой промежуточной 

аттестации: 

2 – 4классы: 1, 2, 3 триместры, год, (итоговая отметка).  

Отметка за учебный год отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика и 

выставляется на основе:  

-      отметок за триместр;  

- накопительной оценки (синтеза имеющейся информации), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений, учащихся за учебный год, 

 - отметки за годовую проверку усвоения учебного материала с учетом овладения над 

предметными навыками. 

Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются толь

ко по предметам, включенным в этот план, учащиеся, временно обучающиеся в санатор

ных школах, реабилитационных образовательных учреждениях, аттестуются на основании 

справки о результатах обучения в этих учреждениях.   

По предметам «Основы православной культуры» (модуль ОРКСЭ), «Музыка и цер

ковное пение», «Изобразительное искусство», «Основы православной веры», «Техноло

гия» используется качественная оценка (зачтено/ не зачтено). 

Аттестационные материалы для оценки метапредметных и предметных результатов 

(письменные контрольные задания, тесты) разрабатываются и определяются методическими 

объединениями. 

Сроки проведения промежуточной аттестации – апрель – май (1раз в год). 

Распределение форм промежуточной аттестации по предметам представлено в таблице: 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 1-4-х классов.  
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Учебные 

предметы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский 

язык  

Диктант с грам

матическим зада

нием 

Диктант с грам

матическим зада

нием 

Диктант с грам

матическим зада

нием 

Диктант с 

грамматиче

ским задание 

или Всероссий

ская провероч

ная работа в со

ответствии со 

сроками, реко

мендованными 

Министерством 

просвещения 

Литера

турное 

чтение 

Проверка навы

ков чтения и по

нимания прочи

танного 

Проверка навы

ков чтения и по

нимания прочи

танного 

Комплексная 

контрольная ра

бота 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Родной 

язык и 

литератур

ное 

чтение на 

родном 

языке 

- Учет текущих 

образовательных 

результатов 

Учет текущих 

образовательных 

результатов 

Учет текущих 

образователь

ных результа

тов 

Иностран

ный язык 

(англий

ский) 

- Учет текущих 

образовательных 

результатов 

Учет текущих 

образовательных 

результатов 

Тестовые зада

ния с элемента

ми 

собеседования 

Математи

ка  

Контрольная ра

бота 

Контрольная ра

бота 

Контрольная ра

бота 

Контрольная 

работа или Все

российская 

проверочная 

работа в соот

ветствии со 

сроками, реко

мендованными 

Министерством 

просвещения 

Окружаю

щий мир 

Педагогическое 

наблюдение 

Учет текущих 

образовательных 

результатов 

Учет текущих 

образовательных 

результатов 

Контрольная 

работа или Все

российская 

проверочная 

работа в соот

ветствии со 
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сроками, реко

мендованными 

Министерством 

просвещения 

ОРКСЭ 

(ОПК) 

- - - Учет текущих 

образователь

ных результа

тов (зачтено /не 

зачтено) 

Музыка и 

церковное 

пени 

Педагогическое 

наблюдение 

Учет текущих 

образовательных 

результатов 

Учет текущих 

образовательных 

результатов 

Учет текущих 

образователь

ных результа

тов 

(зачтено /не за

чтено) 

Изобрази

тельное 

искусство 

Педагогическое 

наблюдение 

Учет текущих 

образовательных 

результатов 

Учет текущих 

образовательных 

результатов 

Учет текущих 

образователь

ных результа

тов 

(зачтено /не за

чтено) 

Техноло

гия 

Педагогическое 

наблюдение 

Учет текущих 

образовательных 

результатов 

Учет текущих 

образовательных 

результатов 

Учет текущих 

образователь

ных результа

тов 

(зачтено /не за

чтено) 

Физиче

ская куль

тура 

Педагогическое 

наблюдение 

Учет текущих 

образовательных 

результатов 

Учет текущих 

образовательных 

результатов 

Учет текущих 

образователь

ных результа

тов 

Основы 

православ

ной веры  

Педагогическое 

наблюдение 

Учет текущих 

образовательных 

результатов 

Учет текущих 

образовательных 

результатов 

Учет текущих 

образователь

ных результа

тов 

(зачтено /не за

чтено) 

 

 Начальная школа 

Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию требо

ваний ФГОС НОО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки учащихся, состав            и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения).  
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Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 

академических часов и более 3190 академических часов (ФГОС НОО 2021г). 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов.  

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов (в режиме 

5-дневной учебной недели: 1 класс - 693 часа, 2, 3, 4 классы - по 782 часа в год).  

Учебный план Тамбовской православной гимназии   начального общего образо

вания в 4 классах   реализуется на основе УМК «Школа России»  

Обязательная часть учебного плана обеспечивает право на полноценное образо

вание, она эквивалентна учебному плану любой образовательной организации, что делает 

систему гимназического образования открытой на каждом этапе обучения.  

В инвариантной части учебного плана в учебный предмет «Музыка» интегриро

ван курс «Церковное пение».  В части, формируемой участниками образовательного про

цесса, включен предмет «Основы православной веры».   Данное решение объясняется 

спецификой образовательной организации, потребностью учащихся, их родителей (закон

ных представителей), учредителя Тамбовской православной гимназии. 

 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице: 

Предметные 

 области 

Основные задачи реализации содержания  

 Русский язык и    литературное 

чтение  

(Русский язык, Литературное чте

ние) 

 

 

 

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе нацио

нального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, ком

муникативных умений, нравственных и эстетиче

ских чувств, способностей к творческой деятель

ности. 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

(Русский родной язык,  

Литературное чтение 

на русском родном языке) 

 

 

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе нацио

нального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нрав

ственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном языке. 

Иностранный язык 

(Английский язык) 

Формирование представления о многообразии 

языков, осознание необходимости изучать язык 

других стран, понимание взаимодействия культур 

разных народов, стремление познавать её. В про

цессе изучения иностранного языка осуществляет

ся развитие коммуникативной деятельности во 

взаимосвязи всех её сторон.  
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Математика 

и информатика 

(Математика) 

  

Использование начальных математических знаний 

для описания и объяснения окружающих предме

тов, процессов, явлений, а также оценки их коли

чественных и пространственных отношений; овла

дение основами логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и ма

тематической речи, умение выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые зада

чи, умение действовать в соответствии с алгорит

мом и строить простейшие алгоритмы, исследо

вать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графика

ми и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать 

данные. Сформировать представление о логике как 

науке, инструментарии для освоения других обла

стей знаний.   

Приобретение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий мир) 

 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и много

образия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опас

ных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимо

действия в социуме. 

Основы религиозных культур и 

светской этики (Основы религи

озных культур и светской этики) 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Форми

рование первоначальных представлений о светской 

этике, об отечественных традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности Рос

сии 

Искусство  

(Изобразительное искусство) 

(Музыка и церковное пение)  

Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному восприя

тию произведений изобразительного и музыкаль

ного искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру. 

Технология 

(Технология) 

 

Формирование опыта как основы обучения и по

знания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения приклад
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ных задач с использованием знаний, полученных 

при изучении других учебных предметов, форми

рование первоначального опыта практической пре

образовательной деятельности. В 3-4 классах в 

рамках учебного предмета «Технология» изучается 

практика работы на компьютере. 

Физическая 

культура 

(Физическая культура) 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному раз

витию, успешному обучению, формирование пер

воначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры.  

Основы православной веры 

(Основы православной веры) 

 

Сформировать целостную картину мира на основе 

православного мировоззрения и мировосприятия 

через представления о Боге и сотворенном Им ми

ре, вере и человеке, созданном по образу и подо

бию Божию. Раскрыть значение Евангелия как ос

новы жизни человека, Христоцентричность чело

веческой истории.  

        На изучение русского языка   в 1-4-х классах отводится по 4 часа в неделю.  

На уроки литературного чтения в 1-ых классах отводится 4 часа в неделю, во 2-4-их 

классах по 3 часа в неделю.  

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 №1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе

дерации от 6 октября 2009г. №373» в 3-4 классах изучаются предметы «Родной русский 

язык» - 0,5 ч. в неделю (17 часов в год), «Литературное чтение на родном русском языке» - 

0,5 ч. в неделю (17 часов в год). 

Учебный предмет «Английский язык» изучается со 2-го класса, на реализацию про

граммы во 2-4 классах отводится по 2 часа в неделю.   

Количество учебных часов, отводимых на изучение предмета «Математика», в 1-4 

классах – 4 часа в неделю.  

       На изучение предмета «Окружающий мир» в 1 – 4-х классах отводится по 2 часа в не

делю.  

В соответствии с письмом управления образования и науки Тамбовской области от 

19.03.2012 № 1.02-08/1468 «О введении комплексного учебного курса «Основы религиоз

ных культур и светской этики» с 1 сентября 2012 года в 4 классе» комплексный учебный 

курс «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется в обязательной части 

учебного плана в 4-ых классах в объёме 34 часов в год на без отметочной системы. В об

разовательной организации обеспечивается добровольный выбор одного из 

модулей родителями (законными представителями) учащихся на основании письменного 

заявления. Выбор фиксируется протоколом родительского собрания. На основании произ

веденного выбора четвертых классах реализуется модуль «Основы православной культу

ры. 

        Предметы «Изобразительное искусство», «Музыка и церковное пение» и «Техноло

гия» изучаются в 1-4 классах по 1 часу в неделю.  
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В 1 – 3-х классах предмет «Физическая культура» реализуется по 3 часа в неделю, в 

4 классе -2 часа в неделю, третий час физкультуры - за счет посещения учащимися спор

тивных секций (в гимназии или учреждениях спорта города). 

На реализацию предмета «Основы православной веры» Стандарта православного 

компонента общего образования в 1-4 классах отводится по 1 часу в неделю. 

Проектная деятельность учащихся реализуется в рамках всех предметов учебного 

плана, внеурочной деятельности.   
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Перечень учебных предметов и объем учебного времени для 1-х классов, 

начавших обучение на уровне начального общего образования  

с 2023-2024 учебного года на 2023/2024– 2026/2027 учебные годы   

(пятидневная учебная неделя). ФГОС НОО - 2021г. 

 

 

 

 

 

образовательные 

области 

учебные  

предметы                                                                                              

 

 

 

классы 

Кол-во часов в неделю/в год 

по классам 

Всего 

(за 4 го

да) 1 2 3 4 

2023- 

2024 

уч. год 

2024- 

2025 

уч. год 

2025- 

2026 

уч. год 

2026- 

2027 

уч. год 

Обязательная часть 

Русский язык и ли

тературное чтение 

Русский язык 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Литературное чте

ние 
4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Иностранный язык Английский язык - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и ин

форматика 

Математика 

 
4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы религиоз

ных культур и свет

ской этики 

Основы православ

ной культуры 

   1/34 1/34 

Искусство Музыка и церков

ное пение 

 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая культу

ра 

Физическая куль

тура 

3/99 3/102 3/102 2*/68 11/371 

Аудиторная учебная нагрузка при 5-ти 

дневной учебной неделе 

20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Стандарт право

славного компонен

та общего образова

ния 

Основы православ

ной веры 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

ИТОГО: 21 21 23 23 90/3039 



262 

 

Перечень учебных предметов и объем учебного времени для 2-х классов, 

начавших обучение на уровне начального общего образования  

с 2022-2023 учебного года на 2022/2023 – 2025/2026 учебные годы   

(пятидневная учебная неделя). ФГОС НОО - 2021г. 

 

 

 

 

 

образовательные 

области 

учебные  

предметы                                                                                              

 

 

 

классы 

Кол-во часов в неделю/в год 

по классам 

Всего 

(за 4 го

да) 1 2 3 4 

2022- 

2023 

уч. год 

2023- 

2024 

уч. год 

2024- 

2025 

уч. год 

2025- 

2026 

уч. год 

Обязательная часть 

Русский язык и ли

тературное чтение 

Русский язык 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Литературное чте

ние 
4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Иностранный язык Английский язык - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и ин

форматика 

Математика 

 
4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы религиоз

ных культур и свет

ской этики 

Основы православ

ной культуры 

   1/34 1/34 

Искусство Музыка и церков

ное пение 

 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая культу

ра 

Физическая куль

тура 

3/99 3/102 3/102 2*/68 11/371 

Аудиторная учебная нагрузка при 5-ти 

дневной учебной неделе 

20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Стандарт право

славного компонен

та общего образова

ния 

Основы православ

ной веры 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

ИТОГО: 21 21 23 23 90/3039 
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Перечень учебных предметов и объем учебного времени для 3-х классов, 

начавших обучение на уровне начального общего образования  

с 2021-2022 учебного года на 2021/2022 – 2024/2025 учебные годы   

(пятидневная учебная неделя) 

 

образовательные 

области 

учебные  

предметы                                                                                              

 

 

 

классы 

Кол-во часов в неделю/в год 

по классам 

Всего 

(за 4 го

да) 1аб 2аб 3аб 4аб 

2021- 

2022 

уч. год 

2022- 

2023 

уч. год 

2023- 

2024 

уч. год 

2024- 

2025 

уч. год 

Обязательная часть 

Русский язык и ли

тературное чтение 

Русский язык 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Литературное чте

ние 

4/132 3/102 3/102 3 /102 13/438 

Родной язык и род

ная литература 

Русский родной 

язык 

 0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 

Литературное чте

ние 

на русском родном 

языке 

 0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 

Иностранный язык Английский язык - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и ин

форматика 

Математика 

 

4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы религиоз

ных культур и свет

ской этики 

Основы православ

ной культуры 

   1/34 1/34 

Искусство Музыка и церков

ное пение 

 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая культу

ра 

Физическая куль

тура 

3/99 3/102 3/102 2*/68 11/371 

Аудиторная учебная нагрузка при 5-ти 

дневной учебной неделе 

20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Стандарт право

славного компонен

та общего образова

ния 

Основы православ

ной веры 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

ИТОГО: 21 23 23 23 90/3039 
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Перечень учебных предметов и объем учебного времени для 4-х классов, 

начавших обучение на уровне начального общего образования  

с 2020-2021 учебного года на 2020/2021 – 2023/2024 учебные годы   

(пятидневная учебная неделя) 

 

образовательные 

области 

учебные  

предметы                                                                                              

 

 

 

классы 

Кол-во часов в неделю/в год 

по классам 

Всего 

(за 4 

года) 1аб 2аб 3аб 4аб 

2020- 

2021 

уч. год 

2021- 

2022 

уч. год 

2022- 

2023 

уч. год 

2023- 

2024 

уч. год 

Обязательная часть 

Русский язык и ли

тературное чтение 

Русский язык 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Литературное чте

ние 

4/132 3/102 3/102 3 /102 13/438 

Родной язык и род

ная литература 

Русский родной 

язык 

 0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 

Литературное чте

ние 

на русском родном 

языке 

 0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 

Иностранный язык Английский язык - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и ин

форматика 

Математика 

 

4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы религиоз

ных культур и свет

ской этики 

Основы православ

ной культуры 

   1/34 1/34 

Искусство Музыка и церков

ное пение 

 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая культу

ра 

Физическая куль

тура 

3/99 3/102 3/102 2*/68 11/371 

Аудиторная учебная нагрузка при 5-ти 

дневной учебной неделе 

20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Стандарт право

славного компонен

та общего образова

ния 

Основы православ

ной веры 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

ИТОГО: 21 23 23 23 90/ 

3039 
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3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, 

ст. 2)  с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательного процесса. 

Учебный год в гимназии начинается 1 сентября текущего года и завершается  25 

мая следующего года.  

Для 9,  11 классов окончание учебного года   определяется ежегодно в соответствии 

с расписанием государственной итоговой аттестации. 

 Продолжительность учебного года во  2-11 классах- 34 учебных недели.   

Обучение в 10-11 классах ведется по триместровой  системе организации учебного года: 1 

триместр – сентябрь, октябрь, длительность 5/6- учебных недель; 2 триместр – октябрь, 

ноябрь, длительность 5/6 учебных недель; 3 триместр – ноябрь, декабрь, длительность 5/6 

учебных недель; 4 триместр – январь, февраль,длительность 5/6 учебных недель, 5 

триместр – февраль, март, длительность 5/6 учебных недель, 6триместр – апрель,май, 

длительность 5/6 учебных недель. Конкретные сроки начала и окончания учебных 

триместров устанавливаются на каждый учебный год решением педагогического совета 

специфики внутреннего распорядка жизни в гимназии и утверждаются приказом 

директора.   

Календарный учебный график предусматривает каникулы: 

− продолжительность каникул в течение учебного года (не менее 30 календарных 

дней) (в соответствии с п.10.10. СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения                      в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (в ред.2013г.); 

− дополнительные каникулы для обучающихся 1 классов (в соответствии с п.10.10. 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения                         в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 № 189 (в ред.2013г.); 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (понедельник-пятница) 

(устанавливается самостоятельно образовательной организацией при условии соблюдения 

требований СанПин и ФГОС) 

Занятия организованы в одну (первую) смену (в соответствии с п.10.4 СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (в ред.2013г.); 

Продолжителоьность уроков – 40 минут в 2-11  классах.  В первых классах 

«ступенчатый» режим обучения в 1 полугодии. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 1, 2 урока) — 20 минут.  

Продолжитеfiьность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет   20   минут. 

Расписание уроков составляется с уиетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеняческими нормативами. 
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Образовательная недельная   нагрузка   распределяется   равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет для обучающихся 10—11 классов — не более 7 уроков. 

Занятия начинаются 8.30  часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 

планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком организован перерыв 

продолжительностью 20 минут. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы во 2-9 классах:  

- на начальном и основном  уровнях  обучения - за 1-2 триместр, 3-4 триместр, 5-6 

триместр, за учебный год. 

- на среднем уровне обучения – по итогам полугодий (семестров) и за учебный год. 

 

Начало учебного года  1 сентября  

Окончание учебного года 1-е классы 2-11 –е классы 

20 мая 

Сменность обучения Занятия проводятся в одну(первую) смену 

Продолжительность учебного 

года  

1-е классы 2-11 –е классы 

33 недели  34 недели 

Режим работы гимназии 5-ти дневная учебная неделя 

Продолжительность уроков  1-е классы 2-11 –е классы 

сентябрь-

декабрь 35 ми

нут 

январь-май -40 

минут 

40 минут 

Регламентирование образовательной деятельности на учебный год 

Вид учебного периода Учебный период 

1 триместр Начало  Окончание Продолжительность 

1 модуль 5 (6) недель 11(12) учебных недель 

Каникулы 1 неделя  

2 модуль  5 (6) недель 

Каникулы  1 неделя  

Выставление итоговых отме-

ток за 1 триместр 

1-е классы 2-9 –е классы 10-11 –е классы 

Безотметочное 

обучение  

1 триместра 

Последний 

урок  

- 

2 триместр Начало  Окончание Продолжительность 

1 модуль 5 (6)недель 11 (12) учебных недель 

Каникулы 1 неделя  

2 модуль  5 (6) недель 

Каникулы  1 неделя  

Выставление итоговых отме- 1-е классы 2-9 –е классы 10-11 –е классы 
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ток за 2 триместр Безотметочное 

обучение  

Последний урок 

2 триместра 

1 полугодие По

следний урок 

3 триместр Начало  Окончание Продолжительность 

1 модуль 6 недель  12 учебных недель 

Каникулы 1 неделя  

2 модуль  6 недель 

Каникулы  1 неделя  

Дополнительные каникулы для 

1-ых классов  

1 неделя в 1(2) модуле 7 дней 

Выставление итоговых отме-

ток за 3 триместр 

1-е классы 2-9 –е классы 10-11 –е классы 

Безотметочное 

обучение  

Последний урок 

3 триместра 

2 полугодие По

следний урок 

Выставление итоговых отме-

ток за год 

Безотметочное 

обучение  

 

3.3. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основных образовательных программ начального общего и основного общего образования 

Тамбовской  православной гимназии.   План определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся с учётом образо

вательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных пред

ставителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей и специфики образова

тельной организации, кадровых и материально-технических возможностей. 

Максимальное количество часов за четыре года обучения на уровне начального об

щего образования в соответствии с ФГОС НОО 2021г - 1320 часов и 1350 часов в соответ

ствии с ФГОС НОО второго поколения. 

Основополагающей целью внеурочной деятельности Гимназии является всесто

роннее содействие формированию качественно образованной, высоконравственной, твор

ческой личности, стремящейся к восстановлению русской духовной культуры, способной 

активно и благотворно влиять на состояние современного общества.  

Достижению заявленной цели способствует решение следующих задач:  

− создавать оптимальные условия для формирования целостного образовательного 

пространства, включающего урочную, внеурочную и внеклассную деятельность на основе 

требований ФГОС, учитывающего как церковную среду, так и условия социализации 

детей в поликультурном и не церковном обществе; 

− выявлять интересы, склонности, способности, возможности, обучающихся к 

различным видам деятельности;  

− создавать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности;  

− формировать систему знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности;  

− развивать опыт творческой деятельности, творческие способности;  

− создавать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

− формировать у обучающихся активную жизненную позицию, основанную на 

христианской ответственности за себя и за ближнего; 
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− формировать опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

− расширять рамки общения с социумом; 

− содействовать приобщению семей, обучающихся к ценностям православной 

культуры, привлечению родителей к участию в образовательном и воспитательном 

процессе, попечении о нуждах Гимназии; 

− оказывать всестороннее содействие стяжанию духа сотрудничества и единомыслия 

в пространстве «Гимназия - Семья - Церковь». 

Принципами организации внеурочной деятельности в гимназии являются:  

− соответствие возрастным особенностям обучающихся;  

− преемственность с учебной деятельностью; 

− опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;  

−  опора на ценности воспитательной системы Гимназии;  

− свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности:  

− реализация образовательных программ;  

− включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются ча

стью воспитательной системы гимназии по пяти направлениям. 

Режим организации внеурочной деятельности 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 

его родителями (законными представителями).  

Часы внеурочной деятельности могут быть использованы в первой половине учебного 

дня. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации Основной 

образовательной программы начального и основного общего образования определяется единым 

расписанием занятий в рамках режима работы гимназии «Школа полного дня». Расписание 

занятий внеурочной деятельности может формироваться отдельно от расписания уроков. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов.  

Для недопущения перегрузки, обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 

количества часов. 

Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется перерыв 

не менее 30 минут для отдыха детей, что соответствует требованиям п.8.2.3. СанПин 2.4.4.1251-

03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования 

детей (внешкольные учреждения)». 

Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут.  

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности 

могут отличаться:  

–  на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия 

целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 3 часов, при этом при подготовке и 

проведении коллективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных 

мероприятий за 1–2 недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, 

отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности); 
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−  на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1 до 2 

часов; 

−  на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно – до 1 часа; 

− на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся 

еженедельно – от 1 до 2 часов; 

− на обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 1 до 2 часов.   

Внеурочная деятельность в Тамбовской православной гимназии организуется в со

ответствии с требованиями ФГОС -2021 с преобладанием учебно-познавательной дея

тельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным 

предметам и формированию функциональной грамотности. 

 Внеурочная деятельность реализуется через линейные   и нелинейные формы.  

Нелинейные формы внеурочной деятельности гимназии по направлениям. 

Спортивно-оздоровительное направление: 

1. Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стар

тов», внутришкольных спортивных соревнований. 

2. Проведение бесед по охране здоровья. 

3. Участие в спортивных соревнованиях разного уровня. 

4. Проектная деятельность. 

Общекультурное направление: 

1. Беседы, экскурсии. 

2. Подготовка и участие в конкурсах. 

3. Сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия. 

4. Проектная деятельность. 

Духовно-нравственное направление: 

1. Беседы, экскурсии, паломнические поездки. 

2. Участие и подготовка к мероприятиям. 

3. Сюжетно-ролевые игры.  

4. Организация Дней театра и музея, выставок рисунков, поделок и творческих работ 

обучающихся; 

5. Проведение тематических классных часов, встреч, бесед. 

6. Участие в конкурсах, выставках детского творчества гуманитарного цикла на 

уровне школы, города, региона. 

7. Проектная деятельность. 

Общеинтеллектуальное направление: 

1. Предметные недели. 

2. Библиотечные уроки. 

3. Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.  

4. Участие в поисково-исследовательских конференциях на различных уровнях. 

5. Проектная деятельность. 

Социальное направление: 

1. Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты. 

2. Практикумы, конкурсы, сюжетно- ролевая игра, игра - путешествие. 

3. Участие в творческих конкурсах, в акциях. 

4. Проектная деятельность. 
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Для реализации внеурочной деятельности используются следующие виды внеуроч

ной деятельности: 

− игровая деятельность; 

− познавательная деятельность; 

− досугово – развлекательная деятельность (досуговое общение); 

− художественное творчество; 

− социальное творчество; 

− трудовая деятельность; 

− спортивно – оздоровительная деятельность. 

Результаты фиксируется в Портфолио.  

Линейные формы внеурочной деятельности гимназии по направлениям. 

 

План внеурочной деятельности   

начального уровня общего образования на 2023-2024 учебный год 

 

 Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование программы 

 

Классы 

 (количество часов в 

неделю) 

Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV 

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, нрав

ственной и экологической 

направленности 

«Разговоры о важном» 1 1 1 1 

Занятия, связанные с реали

зацией особых интеллекту

альных и социокультурных 

потребностей обучающихся 

«Православные святые и 

святыни» 

  1 1 

«Церковнославянский 

язык» 

   1 

«Легоконструирование»  1 

Занятия по формированию 

функциональной грамотно

сти обучающихся 

«Как хорошо уметь чи

тать!» 

1 1 1 1 

«Умники и умницы» 1 1 1 1 

«Основы функциональной 

грамотности» 

   1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей, обучающих

ся в творческом и физиче

ском развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии 

и развитии способностей и 

талантов 

«Мир музыки» (хор)  1 

Всего:  4 5 6 8 
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3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основ

ной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную дея

тельность, является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (ин

теллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

• В Гимназии созданы условия, которые призваны: 

• соответствовать требованиям ФГОС НОО; 

• гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и соци

ального здоровья обучающихся;  

• обеспечивать реализацию основной образовательной про 

граммы  гимназии  и достижение планируемых результатов её освоения; 

• учитывать особенности гимназии,  ее организационную структуру, запросы участ

ников образовательных отношений; 

• представлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использо

вания ресурсов социума. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы    

базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной 

аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся  условий и ресурсов реализации основной образовательной про

граммы начального общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и за

дачам основной образовательной программы, сформированным с учётом потребностей 

всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

• разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и воз

можных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).     

Развивающая образовательная среда обеспечивает возможность: 

• достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• выявления и развития способностей обучающихся через систему внеурочной 

деятельности и дополнительного образования; 

• работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, проектно-исследовательской деятельности; 

• эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательного процесса, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей); 
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• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогов; 

• включение обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

среды (района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

• эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникативных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

  Актуальным для коллектива стало формирование здоровьесберегающей среды 

гимназии, которое призвано решить проблемы, касающиеся сохранения и укрепления 

здоровья учащихся  и педагогов.  

  К таким проблемам относятся следующие: 

• проблема учебных перегрузок школьников, приводящих к состоянию 

переутомления;  

• проблема организации физической активности учащихся, профилактики          

гиподинамии; 

• проблема правильного питания школьников;  

• проблема предупреждения вредного воздействия на здоровье учащихся факторов,   

непосредственно связанных с образовательным процессом (профилактика    школьных   

болезней);  

• проблема вредных привычек; 

• проблема формирования культуры здоровья учащихся и компетентности педагогов 

в  вопросах здоровья и здоровьесберегающих технологий;  

• оптимизация школьного питания. 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 

Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение образовательной программы гимназии соответствует 

требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной 

профессиональной деятельности, обладающих  высоким уровнем методологической 

культуры  и сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. 

Укомплектованность педагогическим и иным персоналом: 100%. 

 Формами повышения квалификации  являются также: стажировки, участие в кон

ференциях, обучающих семинарах и мастерклассах по отдельным направлениям реализа

ции основной образовательной программы, дистанционное образование, участие в раз

личных педагогических проектах, создание и публикация методических материалов. 

Одним из условий готовности  образовательной организации к введению ФГОС 

НОО является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 



273 

 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС НОО. 

4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнёров 

ОО по итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения ФГОС НОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы  образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, стажёрских 

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 

осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и 

методического советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте 

презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

образовательной организации психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

• преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизи

ческого развития обучающихся; 

• формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психоло

гопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношенийна уровне начального общего образования 

Можно выделить следующие уровни психологопедагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

• Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в 

конце каждого учебного года;  

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной 

организации; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная рабо

та, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно 

отнести:  
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• сохранение и укрепление психологического здоровья;  

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

• психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

• развитие экологической культуры;  

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

• выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности. 

Организация психолого-педагогического сопровождения 

участниковобразовательных отношенийна уровне  начального общего 

образования гимназии 

Цель: обеспечение условий, способствующих полноценному психическому, 

личностному и субъектному развитию учащихся, родителей и педагогов  в 

образовательной и воспитательной среде гимназии. 

Задачи: 

1. Оказание своевременной психологической помощи всем субъектам 

образовательного процесса. 

2. Создание оптимальных условий для успешного адаптационного периода 

первоклассников. 

           Использование имеющейся базы диагностических методик с целью исследования 

уровня психического и личностного развития учащихся. 

Организация системного психологического консультирования педагогов по вопросам 

создания индивидуальной траектории развития и саморазвития личности в условиях 

построения современной модели образования. 

Проведение экспертной оценки деятельности и взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. 

 

Субъек-

ты вос-

пита-

тельно –

образо-

ватель-

ного 

процесса 

Планируемые 

мероприятия 

Формы 

проведения 

Сроки 

прове-

дения 

Предполагаемый 

результат 

Ответ-

ственные 

за выпол-

нение 

1.Организационно – методическая работа 
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Педагог – 

психолог 

 

 

Анализ и пла

нирование 

психолого- 

педагогиче

ской деятель

ности 

Индивиду

ально 

В тече

ние года 

Отчет 

Подготовка к пси

холого – педаго

гической деятель

ности 

Педагог - 

психолог 

2. Экспертная работа 

Учащие

ся 

Педагоги 

Родители 

Админи

страция 

Педагог -

психолог 

Участие в со

вещании при 

директоре 

 

Участие в 

консилиуме. 

(ПМПК) 

Групповая 

 

 

 

Групповая 

В тече

ние года 

 

 

В тече

ние года 

Психологическое 

разъяснение ситу

ации. 

Карта обследова

ния. 

Результаты обсле

дования. 

Админи

страция 

Духовник 

 

 

Педагог-

психолог 

3.Диагностическая работа 

Учащие

ся 1 клас

са 

Стартовая ди

агностика 

Индивиду

альная и 

подгруппо

вая 

Сен

тябрь 

Выявление у де

тей высокого ин

теллектуального 

развития 

Педагог - 

психолог 

Учитель 

1класса 

Учащие

ся 1 клас

са 

Фронтальная 

оценка готов

ности 

Н.Семаго, 

М.Семаго 

Групповая Сен

тябрь 

Выявление готов

ности к школьно

му обучению 

Педагог - 

психолог 

Учащие

ся 1 клас

са 

«Беседа о 

школе» (мо

дифицирован

ная методи

каТ.А.Нежнов

ой, 

А.Л.Венгера, 

Д.Б.Эльконина

) 

Индивиду

альная 

Сен

тябрь 

Мотивация, внут

ренняя позиция 

Педагог - 

психолог 
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Учащие

ся 1 клас

са 

Методика 

определения 

эмоциональ

ной самооцен

ки. 

А.В.Захарова 

Групповая Сен

тябрь 

Самопознание и 

самоопределение 

Педагог - 

психолог 

Учащие

ся 1 клас

са 

Задание на 

норму спра

ведливого 

распределения 

Индивиду

альная 

Сен

тябрь 

Нравственно — 

этическая позиция 

Педагог - 

психолог 

Учащие

ся 1 клас

са 

Методика 

«Школа зве

рей» Панченко 

С. 

Подгруппо

вая 

Декабрь Успешное про

хождение адапта

ционного периода 

Педагог –  

психолог 

Учащие

ся 1 клас

са 

Посещение 

уроков 

Групповая Сен

тябрь - 

октябрь 

Успешное про

хождение адапта

ционного периода 

Педагог - 

психолог 

Учащие

ся 2 клас

са 

Входная диа

гностика 

Подгруппо

вая 

Сен

тябрь - 

октябрь 

Выявление у де

тей интеллекту

ального развития 

Педагог - 

психолог 

Учащие

ся 1-3 

класс 

Анкета «Хри

стианские 

православные 

ценно

сти»автор: Ба

ринова С.В. 

Групповая Сен

тябрь 

Определение у 

учащихся уровень 

равития право

славных ценно

стей. 

Педагог - 

психолог 

Учащие

ся 1 клас

са 

Методика 

«Графический 

диктант» 

Д.Эльконин 

Групповая Октябрь Умение регуля

тивно удерживать 

учебную задачу 

Педагог - 

психолог 

Учащие

ся 1 клас

са 

Методика ис

следования 

словесно — 

логического 

мышления (по 

К.Йерасеку) 

Групповая Октябрь Познавательные 

умения 

Педагог - 

психолог 

Учащие

ся 1 клас

Социометрия.  

(Рисунок «По

Групповая Ноябрь Выявления уровня 

межличностных 

Педагог - 

психолог 
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са дарки») взаимоотношений 

в классе 

Учащие

ся 1,2,3,4 

классов 

«Цветик - се

мицветик» 

Групповая  Ноябрь Выявление уровня 

воспитанности 

Педагог - 

психолог 

Учащие

ся 3 клас

са 

Входная диа

гностика 

Подгруппо

вая 

Сен

тябрь - 

октябрь 

Выявление у де

тей  

интеллектуально

го развития 

Педагог - 

психолог 

Учащие

ся 4 клас

са 

Входная диа

гностика 

Подгруппо

вая 

Сен

тябрь - 

октябрь 

Выявление у де

тей интеллекту

ального развития 

Педагог - 

психолог 

Учащие

ся 4 клас

са 

Развитие 

творческих 

способностей 

Групповая Октябрь Высокий уровень 

творческого вооб

ражения 

Педагог - 

психолог 

Учащие

ся 1 – 4 

классов 

Тест «Моя се

мья» 

Групповая Первое 

полуго

дие 

Доброжелатель

ное и положи

тельное взаимо

отношение в се

мье 

Педагог - 

психолог 

Учащих

ся  

2-х, 3-х 

классов. 

Диагностика 

уровня разви

тия мысли

тельной дея

тельности 

Групповая Декабрь Мыслительная 

деятельность 

Педагог - 

психолог 

Учащие

ся 1 клас

са 

Методика Ко

валевой 

«Адаптация к 

школе» 

Индивиду

альная 

Ноябрь Адаптация к шко

ле 

Учитель 1 

класса 

Педагог - 

психолог 

Учащие

ся 1 клас

са 

Методика 

«Бусы» 

Групповая Март Развитие внима

ния 

Педагог - 

психолог 

Учащие

ся 1 клас

са 

Методика ис

следования 

сформирован

Индивиду

альная 

Март Познавательные 

умения 

Педагог - 

психолог 
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ности универ

сального дей

ствия общего 

приема реше

ния задач (по 

А.Р.Лурия, 

Л.С. Цветко

вой) 

Учащие

ся 1 клас

са 

Методика 

«Рукавичка» 

Групповая Март Коммуникатив

ные способности 

Педагог - 

психолог 

Учащие

ся 4 клас

са 

«Впереди у 

нас пятый 

класс» 

Психологи

ческая игра 

Групповая 

Май Положительный 

настрой к обуче

нию в среднем 

звене 

Педагог - 

психолог 

Учащие

ся 3-4 

класса 

«Размышляем 

о жизненном 

опыте» Щур. 

Групповая Апрель Выявление нрав

ственной позиции 

Педагог-

психолог 

Учащие

ся 1 -4 

класс 

Анкета «Хри

стианские 

православные 

ценности» Ав

тор: Баринова 

С.В. 

Групповая Май Определение у 

учащихся уровень 

равития право

славных ценно

стей. 

Педагог - 

психолог 

Педагоги 

 

 

Методика 

«Психологи

ческая атмо

сфера в кол

лективе» 

Групповая В кани

кулы 

Проанализировать 

климат в коллек

тиве 

Педагог - 

психолог 

Педагоги Степень удо

влетворенно

сти педагогов 

жизнедеятель

ностью гимна

зии 

Опросный 

лист 

групповая 

В кани

кулы 

Выявить психоло

гический климат в 

коллективе и 

ожидаемое место 

по значимости в 

коллективе 

Педагог - 

психолог 

4.Просветительская работа 
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Учащие

ся 

Я и психоло

гия 

Беседы 

Групповые 

занятия 

Сен

тябрь 

Приобретение 

элементарных 

знаний по психо

логии 

Педагог- 

психолог 

Учащие

ся 1,2,3,4 

классы 

Беседы на те

мы:«Для чего 

нужна молит

ва?»«Наше 

поведение в 

божьем хра

ме»«Почему 

христиане по

клоняются 

кресту?»«О 

послуша

нии»«Что 

означает свя

тое прича

стие?»«Что 

такое право

славие?» 

Беседы 

групповые и 

индивиду

альные 

В тече

ние года 

Получение уча

щимися знаний 

необходимых для 

жизни 

Педагог- 

психолог 

Учащие

ся 1 -2 

класса 

Классный час 

«Давайте жить 

дружно» (урок 

толерантно

сти) 

Групповая и 

индивиду

альные бе

седы 

Ноябрь Развитие у уча

щихся черты то

лерантной лично

сти с целью вос

питания чутких и 

ответственных 

граждан 

 

Родители «Агрессив

ность у детей 

подростков» 

Общее ро

дительское 

собрание 

Ноябрь Дать знания роди

телям 

Педагог- 

психолог 

Родители 

перво

классни

ков 

«Первый раз в 

первый класс» 

Как помочь 

ребенку адап

тироваться в 

школе 

Собрание Сен

тябрь  

Октябрь 

Повышение уров

ня психологиче

ской грамотности 

родителей 

Педагог –

психолог, 

Классный 

руководи

тель 

Родители «Психологи

ческая готов

ность детей к 

Собрание 

для родите

лей буду

Апрель Повышение уров

ня психологиче

ской грамотности 

Педагог- 

психолог 
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школьному 

обучению» 

щих пер

воклашек 

родителей 

Родители 

Учащие

ся 

«Духовно-

нравственное 

воспитание в 

семье и шко

ле» 

Собрание 

Анкеты 

Беседы 

Ок

тябрь- 

апрель 

Просвещение ро

дителей с целью 

улучшения мик

роклимата в семье 

Педагог -

психолог 

Педагоги 

 

День психоло

гической раз

грузки 

Групповое 

занятие 

В кани

кулы 

Улучшение эмо

ционального со

стояния 

Педагог- 

психолог 

Педагоги Тренинг лич

ностного ро

ста 

Тренинго

вая форма

работы 

В кани

кулы 

Повышение уров

ня профессио

нального и лич

ностного развития 

Педагог - 

психолог 

Родители Собрание     

5. Консультационная работа 

Учащие

ся 

Родители 

Педагоги 

Консультации 

по запросам 

Консультации 

по результа

там диагно

стики 

Работа с про

блемными 

детьми  

Индивидуаль

ные консуль

тации по во

просам: 

*половозрастн

ых и индиви

дуальных осо

бенностей 

школьников; 

*по пробле

мам воспита

ния, обучения 

и развития де

тей; 

Индивиду

альная и 

групповая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы 

индивиду

альные 

и общие 

В тече

ние все

го года 

По за

просу 

По диа

гности

ке 

Получение реко

мендаций 

 

 

 

 

 

Снижение кон

фликтогенных си

туации 

 

Рекомендации 

Педагог – 

психолог 

 

 

 

 

 

Педагог – 

психолог 

 

 

Педагог – 

психолог 
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***по проблемам 

жизненного 

самоопределения, 

самовоспитания; 

***взаимоотноше

ний со взвзрос

лыми и свсверст

никами; 

6.Коррекционно – развивающая работа  

Учащие

ся 1 клас

са 

Занятия 

«Здравствуй 

гимназия! 

Здравствуй 1 

класс!» 

Адаптаци

онные заня

тия, Груп

повая 

1 полу

годие 

Эмоциональный 

комфорт при 

вхождении в 

школьную жизнь. 

Педагог - 

психолог 

Учащие

ся 2,3 

класса 

Занятие из 

цикла «Я и 

мои Эмоции» 

Групповая 1 полу

годие 

Развитие эмоцио

нальной сферы у 

детей 

Педагог - 

психолог 

Учащие

ся 2 клас

са 

 

Занятие из 

цикла «Уроки 

фантазирова

ния» 

Групповая 1 полу

годие 

Развитие вообра

жения, 

Учить фантазиро

вать 

Педагог - 

психолог 

Учащие

ся 3, 4 

класс 

Занятия из 

цикла «Я и 

мои чувства» 

Групповая 1полуго

дие 

Умение детей 

определять и 

управлять своими 

чувствами 

Педагог - 

психолог 

Учащие

ся 2,3 

класса 

Урок «В мире 

логики» 

Групповая Октябрь Работа над разви

тием логического 

мышления 

 

Учащие

ся 2,3 

класса 

Тренинг на 

развитие нрав

ственных ка

честв млад

ших школьни

ков 

Групповая Ноябрь Нравственное 

воспитание 

Педагог - 

психолог 

Учащие

ся 1 клас

са 

Тренинг 

«Волшебный 

сад» 

Групповая Октябрь Обеспечение пси

хологического и 

эмоционального 

Педагог - 

психолог 
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комфорта 

Учащие

ся 1 – 4 

класса 

Урок доброты Групповая В тече

ние года 

Формирование 

представлений о 

доброте, добре и 

хороших поступ

ках 

Педагог - 

психолог 

Учащие

ся 1-4 

классов 

Тренинговые 

занятия «Я в 

группе» 

Групповая Первое 

полуго

дие 

Сплочение , само

познание, форми

рование коммуни

кативных навыков 

Педагог - 

психолог 

Учащие

ся 1-4 

классов 

Тренинговые 

занятия «Ри

сунок в круге» 

Групповая Первое 

полуго

дие 

Сплочение , само

познание, форми

рование коммуни

кативных навыков 

Педагог - 

психолог 

Учащие

ся 1 -4 

классов 

Тренинговые 

занятия «Три 

секрета успе

ха» 

Групповая Первое 

полуго

дие 

Развитие умений 

навыков публич

ного выступления, 

знакомство с ме

тодами саморегу

ляции и снятия 

эмоционального 

напряжения. 

Педагог – 

психолог 

 

 

 

Учащие

ся 1-4 

классов 

Тренинговые 

занятия «Фе

стиваль ска

зок» 

с элементами 

социометрии 

Групповая Первое 

полуго

дие 

Определение со

циально – психо

логической сов

местимости чле

нов группы 

Педагог - 

психолог 

 

 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного обще

го образования   гимназии  осуществляется исходя из расходных обязательств на основа

нии бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо

ступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организа

циях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государ

ственной власти субъектов Российской Федерации.  
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Структура и объем финансирования реализации образовательной программы осу

ществляется на основе принципа нормативного подушевого финансирования.  

Расходование бюджета предусматривает возможность обеспечения расходов на 

оплату труда работников, на учебно методическое и информационное обеспечение, на по

вышение квалификации, аттестацию, затраты на приобретение расходных материалов, хо

зяйственные расходы. Для повышения качества реализации образовательной  программы 

гимназия привлекает в порядке, установленном законодательством РФ, дополнительные 

финансовые средства. Данные финансовые условия обеспечивают необходимое качество 

реализации образовательной программы и эффективно стимулируют его повышение. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направ

ления и расходования средств  и  самостоятельно определяет долю средств, направляемых 

на оплату труда и иные нужды, необходимые для  реализации образовательной програм

мы. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необхо

димые для коррекции нарушения развития.  

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных ор

ганизаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучаю

щихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локаль

ным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об 

оплате труда работников образовательной организации. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

3.4.4. Материально-технические условия реализации  

основной образовательной программы 

 

Материально-техническое обеспечение – одно из важнейших условий реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, создающее совре

менную предметно-образовательную среду обучения в начальной школе с учетом целей, 

устанавливаемых ФГОС НОО.  
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Материально-технические условия реализации основной образовательной про

граммы начального общего образования включают учебное и учебно-наглядное оборудо

вание, оснащение учебных кабинетов и административных помещений. Соответственно 

они и являются объектами регламентирования.  

Материально-техническая база гимназии приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы, необходимого учебно-

материального оснащения образовательной деятельности и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды.  

Характеристика здания 

Год постройки здания:    2016 .      

Техническое состояние здания   удовлетворительное.  

Имеются: 

• Водоснабжение холодное и горячее 

• Освещение 

• Канализация центральная 

• Центральное отопление 

• Принудительная и естественная вентиляция 

• Система противопожарной безопасности, включая пожарную сигнализацию 

• Противопожарное оборудование 

• «Тревожная» кнопка 

• Система безопасности 

• Видеонаблюдение здания и двора 

• Ограждение территории 

• Детская игровая площадка 

• Огражденная спортивная площадка 

• Сменность занятий: 1-я смена.  

Обучение в начальной школе обычно проходит в одном помещении, которое, как 

правило, закрепляется на весь его период за одним учителем и за одним классом   

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех пред

метных областей и внеурочной деятельности, мебелью, необходимым инвентарём.  

Оснащение административных помещений образовательного учреждения началь

ного общего образования – часть инфраструктуры управления образовательной деятель

ностью в начальной школе, а также инфраструктуры управления педагогическим коллек

тивом. Административные помещения – учительская комната, кабинеты администраторов 

начального образования является площадкой обсуждения, принятия управленческих ре

шений, вынесения оценочных суждений, средоточием педагогической, психологической, 

другой сопутствующей информации. Здесь все должно располагать к вдумчивой, анали

тической работе, продуктивному обмену мнениями, в минуты отдыха – к динамичной ре

лаксации. 

Оснащенность учебных кабинетов Гимназии   представлена в  паспортах учебных 

кабинетов.   

Материально-технические условия  Гимназии обеспечивают условия для: 

•  реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 
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• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

• художественного творчества с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

• создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

• развития личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры; 

• создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

• получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

• наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

• физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

• планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

• размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

• организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 

3.4.5 Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические 

условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечиваются современной информационнообразовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
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образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в 

решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

• вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и фи

нансовохозяйственную деятельность  образовательной организации (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в естественнонаучной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образо

вания, а также дистанционное взаимодействие  образовательной организации с другими 

организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; со

здания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографи

ческого 

и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирова

ния и структурирования текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода об

разовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных гео

графических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровожде

ния выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонта

жа и озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 
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• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (пе

чать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Ин

тернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осу

ществляющей образовательную деятельность; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• вещания (подкастинга), использования аудиовидео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

• создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их нагляд

ного представления; 

• включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определе

ние местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуаль

нонаглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применени

ем традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, ис

пользования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синте

заторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских проек

тов, натурной и рисованной мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых техно

логиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информацион

ных и коммуникационных технологиях); 

• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программиро

вания; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудо

вания, а также компьютерных тренажёров; 

• размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности 

обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной организации; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, органи

зации своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной деятельно

сти, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 

Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на элек
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тронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, науч

ноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обу

чающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, осве

щением и мультимедиасопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной об

разовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной дея

тельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной про

граммы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления. 

Гимназия имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и ре

гиональных базах данных ЭОР. Библиотека  укомплектована печатными образовательны

ми ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд до

полнительной художественной и научно-популярной литературы, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

Перечень УМК для  учащихся 1-4-х классов и педагогов, работающих в данных классах 

в соответствии с ФГОС НОО 

                                                                      1 класс 

1 класс     УМК «Школа России» 

№ Автор и наименование учебника Издательство 

1 В.П. Канакина, В.Г. Горецкий.       Русский язык.  АО «Издательство «Про

свещение», 2023 

2 М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова. Математика  

(2 части) 

АО «Издательство «Про

свещение», 2023 

3  А.А. Плешаков. Окружающий мир  ( 2 части) АО «Издательство «Про

свещение», 2023 

4 Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий. Литературное чтение   

( 2 части)  

АО «Издательство «Про

свещение», 2023 

5 В.Г. Горецкий, В.И. Кирюшкин, Л.А.Виноградская. 

Азбука( 2 части) 

АО «Издательство «Про

свещение», 2023 

6 Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка. АО «Издательство «Про

свещение», 2023 

7 Н.И. Роговцева. Технология АО «Издательство «Про

свещение», 2023 

8 Лях В.И.Физическая культура.  АО «Издательство «Про

свещение», 2023 

9 Л.А. Неменская  Изобразительное искусство. Ты изоб АО «Издательство «Про
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ражаешь, украшаешь и строишь. свещение», 2023 

 

                                           2 класс УМК «Школа России» 

№ Автор и наименование учебника Издательство 

1. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий. Литературное чте

ние. 

АО «Издательство «Про

свещение», 2022 

2. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Русский язык. АО «Издательство «Про

свещение», 2022 

3. М.И. Моро, Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Матема

тика   (2  части) 

АО «Издательство «Про

свещение», 2022 

4. А.А. Плешаков. Окружающий мир    (2  части) АО «Издательство «Про

свещение», 2022 

5. Н.И. Роговцева, Н.В. БогдановаТехнология. АО «Издательство «Про

свещение», 2022 

6.  Коротеева Е.И.под. ред.  Неменского Б.М. Изобрази

тельное искусство. Искусство и ты. 

АО «Издательство «Про

свещение», 2022 

7.  Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.А. Шмагина. Музыка АО «Издательство «Про

свещение», 2022 

8. В.И. Лях.Физическая культура.  АО «Издательство «Про

свещение», 2022 

 

                                              3 класс  УМК «Школа России» 

№ Автор и наименование учебника Издательство 

1. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий. Литературное чтение  

( 2 части) 

АО «Издательство «Про

свещение», 2021 

2. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Русский язык  (2 ча

сти)  

АО «Издательство «Про

свещение», 2021 

3. М.И. Моро, Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Матема

тика  (2 части) 

АО «Издательство «Про

свещение», 2021 

4 А.А. Плешаков.Окружающий мир.    (2 части) АО «Издательство «Про

свещение», 2021 

5. Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг. Тех

нология. 

АО «Издательство «Про

свещение», 2021 

6. Коротеева Е.И.под ред. Неменского Б.М. Изобрази

тельное искусство. Искусство и ты. 

АО «Издательство «Про

свещение», 2021 

7. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.А. Шмагина. Музыка АО «Издательство «Про

свещение», 2021 

8. В.И. Лях  Физическая культура. АО «Издательство «Про

свещение», 2021 

9.  Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. 

Английский язык: Английский с удовольствием. 

АО «Издательство «Про

свещение», 2021 

                                          

                                  4класс              УМК «Школа России» 

№ Автор и наименование учебника Издательство 



290 

 

1. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий.Литературное чтение   

(2  части) 

АО «Издательство «Про

свещение», 2020 

2. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Русский язык  ( 2 ча

сти)   

АО «Издательство «Про

свещение», 2020 

3. М.И. Моро, Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Матема

тика (2 части) 

АО «Издательство «Про

свещение», 2020 

4 А.А. Плешаков.Окружающий мир  (2  части)  АО «Издательство «Про

свещение», 2020 

5. Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг. Тех

нология. 

АО «Издательство «Про

свещение», 2020 

6. НеменскаяЛ.А.,КоротееваЕ.И.  Изобразительное ис

кусство.  

АО «Издательство «Про

свещение», 2020 

7. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.А. Шмагина. Музыка АО «Издательство «Про

свещение», 2020 

8. В.И. Лях.Физическая культура. АО «Издательство «Про

свещение», 2020 

9. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н.  

Английский язык: Английский с удовольствием 

АО «Издательство «Про

свещение», 2020 

10 И.Л. Бим, Л.И. Рыжова. Немецкий язык. АО «Издательство «Про

свещение», 2020 

11 Кураев А.В. Основы религиозных  культур и светской 

этики 

АО «Издательство «Про

свещение», 2020 

 

Перечень учебников   начального общего образования  на каждый учебный год рас-

сматривается и утверждению приказом директора и является приложением к ООН 

НОО  

 

3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ос

новной образовательной программы образовательной организации должно быть создание 

и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам до

стижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуника

тивного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образователь

ную программу начального общего образования, условия должны: 

• соответствовать требованиям ФГОС; 

• гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

• обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 
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• учитывать особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Анализ имеющихся в Гимназии условий и ресурсов реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования: 

Условия и ресурсы Степени  соответствия 

требованиям ФГОС и   

реализации ООП НОО 

Необходимые изменения 

Кадровые Соответствуют - 

Психолого-педагогические Соответствуют   

Финансовые  Соответствуют   

Материально-технические Соответствуют в основном Обновление имеющегося 

оборудования, приобрете

ние недостающего осна

щения 

Информационно-

методические 

Соответствуют Обновление при необхо

димости 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров  в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации ООП ООО является четкое взаимодействие всех участников образовательного 

процесса.  

Главными составляющими решения задачи достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся при реализации ООП ООО, являются кадровые 

ресурсы, материально-техническое и информационно-методическое оснащение 

образовательной деятельности.  Слоедовательно, механизмы достижения целевых 

ориентиров направлены на решение следующих задач:  

- развитие учительского потенциала через обеспечение, соответствующего 

современным    требованиям    качества   повышения    квалификации    учителей;  

- совершенствование системы стимулирования работников гимназии и оценки 

качества их труда;  

- совершенствование гимназической инфраструктуры с целью создания 

комфортных и безопасных современных условий образовательного процесса в 

соответствии с требованиями СанПиН;  

     - оснащение гимназии современным оборудованием, обеспечение 

гимназической библиотеки учебниками (в том числе электронными) и художественной 

литературой для реализации ФГОС;  

- развитие информационной образовательной среды;  

- развитие системы оценки качества образования;  

 - создание условий для достижения выпускниками основного уровня образования 

гимназии высокого уровня готовности к обучению на уровне среднего общего или 

среднего профессионального образования и  их личностного      развития;  
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- повышение    информационной    открытости    образования, через сайт гимназии 

и электронный журнал, и дневник. 

План мероприятий  реализации  

ФГОС начального общего образования  

 Цель – управление процессом реализации ФГОС начального общего образования в 1-4-х 

классах.  

Задачи:  

Реализация ФГОС начального общего образования в соответствии с нормативными доку

ментами федерального, регионального, муниципального уровней.  

Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС  начального общего 

образования в течение учебного года.  

Создание условий для реализации ФГОС начального общего образования  в 1-4-х классах 

в учебном году.  

1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС  начального общего образо-

вания  

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1.1. Корректирование нормативных докумен

тов по введению ФГОС в соответствии с Фе

деральными и Региональными документами   

1.2.  Приведение в соответствие с требовани

ями Федеральных и Региональных докумен

тов ФГОС  начального общего образования 

должностных инструкций работников школы 

1.3. Корректирование основной образова

тельной программы начального общего обра

зования  

1.4. Корректирование списка учебников и 

учебных пособий в соответствии с требова

ниями ФГОС 

1.5. Корректирование  локальных актов в со

ответствии с требованиями Федеральных и 

Региональных документов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфра

структуры ОУ с учётом требований  к мини

мальной оснащённости  

образовательного процесса. 

до начала 

учебного 

года   

Заместитель директора по 

УВР  

2. Организационно-педагогические мероприятия  

Проведение собрания родителей будущих 

первоклассников:  

1.О ФГОС НОО.  

2. Ознакомление с образовательной програм

мой начального общего образования.  

май  Заместитель директора по 

УВР  
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Анкетирование родителей (изучение запро

сов) обучающихся по выбору направления 

внеурочной деятельности  

Май  Заместитель директора по 

УВР  

Разработка рабочих программ по внеурочной   

деятельности.  

август  Учителя  

Разработка рабочих программ по учебным 

предметам .  

Июнь  Учителя начальной школы, 

учителя предметники 

Размещение информации  о порядке и ходе 

реализации  ФГОС  НОО на сайте гимназии 

Постоянно  Заместитель директора по 

УВР  

Проведение собрания родителей первокласс

ников:  

1.Особенности режима работы 1-классников, 

 2. Особенности обучения по ФГОС НОО;  

3.Организация внеурочной деятельности.  

сентябрь  

 

Заместитель директора по 

УВР  

  

Выбор системы учебников. Составление 

заявки учебников и учебных пособий, ис

пользуемых в образовательном процессе в 

соответствии со Стандартом. Заказ учебни

ков.  

Декабрь  

-февраль  

 

Заместитель директора по 

УВР, библиотекарь  

  

Внутришкольный контроль выполнения тре

бований ФГОС  НОО  

В течение 

учебного 

года  

Заместитель директора по 

УВР  

Рабочее совещание по стартовой (входной) 

диагностике: выбор инструментария.  

Сентябрь  

 

Заместитель директора по 

УВР,  

МО учителей начальной 

школы, учителя-предметники  

Проведение стартовой диагностики в 1-х  

классах  

Сентябрь  Заместитель директора по 

УВР, Учителя 1-х классов, 

учителя-логопеды, педагог- 

психолог  

Проведение входных контрольных работ во 

2-4-х классах  

Сентябрь  Заместитель директора по 

УВР, Учителя 2-4х классов, 

учителя-логопеды, педагог- 

психолог  

Рабочее совещание по проведению комплекс

ной работы  

декабрь   Заместитель директора по 

УВР,  

МО учителей начальной 

школы, учителя-предметники  
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Организация и проведение мониторинга ре

зультатов освоения ООП  начального общего 

образования:  

 стартовая (входная) диагностика обу

чающихся 1-4-х классов;  

 диагностика результатов освоения 

ООП  начального общего образования по 

итогам обучения в 1-4-м классе.  

2 раза в год:  

  

сентябрь-

октябрь  

  

апрель-май  

Заместитель директора по 

УВР, руководитель МО учи

телей начальных классов  

Организация взаимодействия с учреждения

ми дополнительного образования:  

согласование расписания занятий по вне

урочной деятельности.  

сентябрь  Заместитель дирек

тора по УВР  

Обеспечение в соответствии с «Требования

ми к оснащению образовательного процесса в 

соответствии с содержательным наполнением 

учебных предметов федерального компонен

та государственного стандарта общего обра

зования».  

В течение 

учебного 

года  

Директор,   

заместитель директора по 

УВР,  завхоз  

Создание санитарно-гигиенических усло

вий в соответствии с СанПин 22.4.2.2821-

10 и с требованиями ФГОС начального 

общего образования.  

В течение 

учебного 

года  

Директор,  

заместитель директора по 

УВР, завхоз  

Подведение предварительных итогов реали

зации ФГОС  начального общего образования 

в 2017-2018 учебном году и обсуждение задач 

на 2018-2019 учебный год.  

апрель-май  Заместитель директора по 

УВР  

Разработка плана-графика реализации ФГОС  

начального общего образования в 2017-2018 

учебном году  

май-июнь  Заместитель директора 

по УВР  

2. Научно – методическое сопровождение внедрения стандарта  

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

Организация работы  по оценке качества ра

боты педагогических работников, реализую

щих ФГОС  начального общего образования.  

в соответ

ствии с По

ложением 

об оплате 

труда  

Администрация  

Анализ методического обеспечения образова

тельного процесса в соответствии с требова

ниями Федерального мониторинга ФГОС  

начального общего образования по всем 

предметам 1 -4 классов (по каждому УУД с 

учетом выбранных УМК).  

сентябрь 

,  де

кабрь  

Библиотекарь и  учителя 1-ых 

и будущих первы классов 
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Создание медиатеки:  

  электронные версии учебно-

методической литературы в соответствии с 

перечнем;  

 банк конспектов уроков (занятий), 

презентаций, контрольных заданий для уча

щихся 1-4х классов;  

 статьи учителей об  опыте работы. 

в течение 

учебного 

года  

Заместитель директора по 

УВР, руководитель  МО 

начальных классов. 

Изучение методических рекомендаций по 

введению ФГОС в практику начальной шко

лы  

В течение 

учебного 

года  

Заместитель директора по 

УВР, руководитель  МО 

начальных классов, учителя  

Создание плана-графика повышения квали

фикации педагогических работников Лицея 

по вопросам реализации ФГОС начального 

общего образования .  

сентябрь   Заместитель директора по 

УВР, методист  

Проведение мониторинговых исследований 

затруднений педагогов  

В течение 

уч. года  

  

Заместитель директора по 

УВР Руководитель МО 

начальных классов, методист  

Проведение методических совещаний о ходе 

реализации ФГОС   начального общего обра

зования в Лицее:  

 о ходе реализации ФГОС   начального 

общего образования в 1-4-х классах ;  

 о промежуточных итогах реализации 

ФГОС начального общего образования  в 1-4-

х классах. Подготовка к ВПР в 4-х классах;  

 об итогах организации образователь

ного процесса в соответствии с ФГОС 

начального общего образования  в 1-4-х клас

сах.  

  

  

ноябрь  

  

  

январь  

  

май  

Заместитель директора по 

УВР, руководитель МО учи

телей начальных классов  

Проведение мониторинга результатов освое

ния ООП  начального общего образования:  

 входная диагностика обучающихся 1-

4-х классов;  

 диагностика результатов освоения 

ООП  начального общего образования по 

итогам обучения в 1-4-м классе.  

 Заместитель директора по 

УВР, руководитель МО учи

телей начальных классов  

Анкетирование педагогов по введению ФГОС 

начального общего образования по выявле

нию затруднений учителей при переходе на 

ФГОС начального общего образования.  

В течение 

уч. года  

Заместитель директора 

по УВР МО начальных 

классов  

Участие в региональных городских семина

рах/круглых столах по проблемам введения 

ФГОС  

По плану  Заместитель директора по 

УВР  
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Контроль за соблюдением графика повыше

ния квалификации  

Ежегодно  Методист, заместитель ди

ректора по УВР  

Обсуждение проблем внедрения ФГОС в 

практику работы школы  

По плану 

совещаний  

Администрация  

Анализ эффективности модели организации 

внеурочной деятельности в 1-4х классах:  

 анализ результатов реализации вне

урочной деятельности  и рабочих про

грамм ООП в 1-4-х классах;  

 посещение уроков и внеурочных заня

тий в 1-4-х классах;  

 корректировка модели организации 

внеурочной деятельности.  

  

  

январь  

  

в течение 

учебного 

года апрель 

– май  

Заместитель директора,  

руководитель МО учителей 

начальных классов,  

учителя 1-х классов  

Обобщение опыта реализации ФГОС началь

ного общего образования в ОУ:  

 разработка предложений по публика

ции опыта реализации ФГОС начального 

общего образования   педагогов ОУ на 2015-

2016 учебный год;  

 анализ работы учителей, педагогов 

дополнительного образования.  

  

май  

  

май  

  

август  

Заместитель директора по 

УВР, учителя  

3. Развитие внутришкольной системы оценки качества образования  

Совершенствование системы оценки качества 

в  рамках ООП НОО  

В течение 

уч. года  

Заместитель директора по 

УВР,  

МО учителей начальной 

школы, Учителя-

предметники  

Участие в мониторинге качества на всех про

водимых уровнях.  

В течение 

уч. года   

  

Заместитель директора по 

УВР,  

МО учителей начальной 

школы, учителя-предметники  

Информирование участников образователь

ного процесса.  

В течение 

уч. года  

Заместитель директора по 

УВР, руководитель МО 

учителей начальной школы  

Анкетирование родителей (законных пред

ставителей) с целью изучения общественно

го мнения по вопросам ФГОС  начального 

общего образования   

апрель-май    Заместитель директора по 

УВР, учителя 1-х и будущих 

1-х классов  

Реализация школьной модели учѐта внеуроч

ных достижений обучающихся.  

В течение 

уч. года  

Администрация школы  

Создание и оценка портфолио учителя и обу

чающегося (в том числе электронное).  

В течение 

уч. года  

Администрация школы  
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4. Развитие системы поддержки талантливых детей  

Привлечение детей к участию к проектной 

деятельности.  

В течение 

уч. года  

Администрация, учителя-

предметники  

Организация конкурсов, фестивалей, сорев

нований школьного уровня в системе общего 

и дополнительного образования .  

В течение 

уч. года  

Администрация и педколлек

тив ОУ  

Организация участия в конкурсах, фестива

лях, соревнованиях всероссийского, регио

нального и муниципального уровней в систе

ме общего и дополнительного образования.  

В течение 

уч. года  

Участники образовательного 

процесса  

Участие в разнообразных формах состяза

тельных мероприятий для одарѐнных детей в 

разных сферах науки, техники, искусства и 

спорта.  

В течение 

уч. года  

Участники образовательного 

процесса  

5. Просветительская работа  

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

Разъяснительная работа среди родительской 

общественности  

В течение 

учебного 

года  

Администрация школы 

Классные руководите

ли  

Размещение информации на сайте школы  Постоянно  

  

Заместитель директора по 

УВР, руководитель МО 

учителей начальной школы,  

Обеспечение консультационной методиче

ской поддержки учителей начальных классов 

по вопросам реализации ФГОС начального 

общего образования.  

В течение 

учебного 

года  

Заместитель директора по 

УВР  

 

 

 

 

  

 В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится  мониторинг  с це

лью ее  управления. Осушествляются различные виды и формы контроля: 

 внутренний контроль – организуется специалистами гимназии (администрация, 

классные руководители, учителя-предметники, педагоги дополнительного образования и 

др) 

 внешний контроль – проводится специалистами органов государственного 

контроля, представителями общественности. 

Оценки подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность 

педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) ОУ. Для 

такой оценки  используется определенный набор  показателей и индикаторов. 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организации 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализацииООП НОО: 
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 высокая оценка деятельности гимназии  со стороны родителей (законных предста

вителей),  обучающихся, учредителя, попечительского совета; 

 отсутствие нареканий к качеству работы гимназии со стороны органов государ

ственного контроля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных 

представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности 

управленческого звена школы; 

 повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эм

патии друг к другу; 

 отсутствие уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

 результаты экспрессдиагностики показателей здоровья  обучающихся; 

 положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей).  

 Контроль за состоянием системы условий в целом осуществляется директором  

гимназии. 

 

 

 

  

 


