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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Изменения к основной образовательной программе начального общего об-

разования (далее – ООП НОО) приняты на заседании педагогического совета 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «ЛУГАНСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 67 ИМЕНИ В.Х. ТЕРНОВОГО» (протокол от 28.08.2024 

г. № 07) в связи с приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования»; Федеральной образо-

вательной программой начального общего образования (далее – ФОП НОО), 

утвержденная приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.05.2023 №372; приказом Министерства просвещения РФ от 22 января 2024 г. 

№ 31 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения 

РФ, касающиеся федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования»; учебным планом 

начального общего образования на 2024-2025 учебный год ГОСУДАР-

СТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «ЛУГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

№ 67 ИМЕНИ В.Х. ТЕРНОВОГО» (принят решением педагогического совета 

ГБОУ ЛНР "ЛСШ № 67 ИМЕНИ В.Х. ТЕРНОВОГО" (протокол № 06 от 

09.08.2024 г.), утверждён приказом ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮТЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ  "ЛУГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 67 ИМЕНИ В.Х. 

ТЕРНОВОГО" от 12.08.2024 г. № 165). 

Кроме того, на основании результатов опроса родительской общественно-

сти обучающихся 1 ‒ 4 классов в план внеурочной деятельности включены но-

вые курсы «Основы функциональной грамотности», «Наша родина от края до 

края», «Основы логики и алгоритмики», «Раскрываем секреты текста». 
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1. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Рабочие программы учебных предметов (в том числе внеурочной 

деятельности) 

ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ) 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Труд (технология)» (далее со-

ответственно - программа по труду (технологии), труд (технология)) на уровне 

начального общего образования составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духов-

но-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сфор-

мулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

Основной целью программы по труду (технологии) является успешная 

социализация обучающихся, формирование у них функциональной грамотности 

на базе освоения культурологических и конструкторско-технологических зна-

ний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках исторически 

меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, необ-

ходимых для разумной организации собственной жизни воспитание ориентации 

на будущую трудовую деятельность, выбор профессии в процессе практиче-

ского знакомства с историей ремесел и технологий. 

Программа по труду (технологии) направлена на решение системы задач:  

‒ формирование общих представлений о культуре и организации трудовой 

деятельности как важной части общей культуры человека; 

‒ становление элементарных базовых знаний и представлений о предмет-

ном (рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодей-

ствии с миром природы, правилах и технологиях создания, исторически разви-

вающихся и современных производствах и профессиях; 

‒ формирование основ чертежно-графической грамотности, умения рабо-

тать с простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, 

схема); 

‒ формирование элементарных знаний и представлений о различных ма-

териалах, технологиях их обработки и соответствующих умений; 

‒ развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, гла-

зомера через формирование практических умений; 

‒ расширение культурного кругозора, развитие способности творческого 

использования полученных знаний и умений в практической деятельности; 

‒ развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной 

деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе выпол-

нения практических заданий; 

‒ развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобре-

тательской деятельности; 
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‒ воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным 

традициям, понимания ценности предшествующих культур, отражённых в ма-

териальном мире; 

‒ воспитание понимания социального значения разных профессий, важ-

ности ответственного отношения каждого за результаты труда; 

‒ воспитание готовности участия в трудовых делах школьного коллектива; 

‒ развитие социально ценных личностных качеств: организованности, ак-

куратности, добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопо-

мощи, волевой саморегуляции, активности и инициативности; 

‒ воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созида-

тельной деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творче-

ской самореализации; 

‒ становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого от-

ношения к окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с 

миром природы; 

‒ воспитание положительного отношения к коллективному труду, приме-

нение правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению 

других людей. 

Содержание программы по труду (технологии) включает характеристику 

основных структурных единиц (модулей), которые являются общими для каж-

дого года обучения:  

‒ технологии, профессии и производства; 

‒ технологии ручной обработки материалов: работы с бумагой и картоном, 

с пластичными материалами, с природным материалом, с текстильными мате-

риалами и другими доступными материалами (например, пластик, поролон, 

фольга, солома); 

‒ конструирование и моделирование: работа с конструктором (с учётом 

возможностей материально-технической базы образовательной организации), 

конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, 

природных и текстильных материалов, робототехника (с учётом возможностей 

материально-технической базы образовательной организации); 

‒ ИКТ (с учётом возможностей материально-технической базы образова-

тельной организации). 

В процессе освоения программы по труду (технологии) обучающиеся 

овладевают основами проектной деятельности, которая направлена на развитие 

творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, 

умения искать и использовать информацию.  

В программе по труду (технологии) осуществляется реализация межпред-

метных связей с учебными предметами: «Математика» (моделирование, вы-

полнение расчётов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, 

работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами), «Изоб-

разительное искусство» (использование средств художественной выразитель-

ности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна), 

«Окружающий мир» (природные формы и конструкции как универсальный ис-

точник инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник 
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сырья, этнокультурные традиции), «Родной язык» (использование важнейших 

видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе 

анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности), «Ли-

тературное чтение» (работа с текстами для создания образа, реализуемого в из-

делии). 

Общее число часов, отведенных на изучение предмета «Труд (техноло-

гия)» – 135 часов: в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час 

в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в 

неделю). 

 

Содержание учебного предмета 

1 КЛАСС 

Технологии, профессии и производства 

Природное и техническое окружение человека. Природа как источник сы-

рьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и разнообразие природных 

форм, их передача в изделиях из различных материалов. Наблюдения природы и 

фантазия мастера – условия создания изделия. Бережное отношение к природе. 

Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. 

Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида 

работы. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструмен-

тов, поддержание порядка во время работы, уборка по окончании работы. Ра-

циональное и безопасное использование и хранение инструментов. 

Мир профессий. Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с 

изучаемыми материалами и производствами. Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

Технологии ручной обработки материалов. 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых ма-

териалов. Использование конструктивных особенностей материалов при изго-

товлении изделий. 

Общее представление об основных технологических операциях ручной 

обработки материалов: разметка деталей, выделение деталей, формообразование 

деталей, сборка изделия, отделка изделия или его деталей.  

Способы разметки деталей: «на глаз» и «от руки», по шаблону, по линейке 

(как направляющему инструменту без откладывания размеров) и изготовление 

изделий с опорой на рисунки, графическую инструкцию, простейшую схему. 

Чтение условных графических изображений (называние операций, способов и 

приёмов работы, последовательности изготовления изделий). Правила эконом-

ной и аккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких 

одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с по-

мощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и другое. Приёмы и правила 

аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и другое). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов 

в зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления 
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(ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и другие), их правильное, 

рациональное и безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и другое). Приёмы из-

готовления изделий доступной по сложности формы из них: разметка «на глаз», 

отделение части (стекой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие 

способы обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, смина-

ние, обрывание, склеивание и другое. Резание бумаги ножницами. Правила 

безопасного использования ножниц. 

Виды природных материалов (плоские – листья и объёмные – орехи, 

шишки, семена, ветки). Приёмы работы с природными материалами: подбор 

материалов в соответствии с замыслом, составление композиции, соединение 

деталей (приклеивание, склеивание с помощью прокладки, соединение с помо-

щью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. 

Швейные инструменты и приспособления (иглы, булавки и другие). Отмери-

вание и заправка нитки в иголку, строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

Конструирование и моделирование 

Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические 

массы, бумага, текстиль и другое) и способы их создания. Общее представление 

о конструкции изделия, детали и части изделия, их взаимное расположение в 

общей конструкции. Способы соединения деталей в изделиях из разных мате-

риалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление изделий 

по образцу, рисунку. Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь 

выполняемого действия и результата. Элементарное прогнозирование порядка 

действий в зависимости от желаемого (необходимого) результата, выбор спо-

соба работы в зависимости от требуемого результата (замысла). 

ИКТ 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носите-

лях. 

Информация. Виды информации. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Изучение предмета «Труд (технология)» в 1 классе способствует освоению 

на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познава-

тельных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной 

деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

‒ ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах 

изученного); 

‒ воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, 

графическую); 
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‒ анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выде-

лять основные и второстепенные составляющие конструкции; 

‒ сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и раз-

личия в их устройстве. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с ин-

формацией часть познавательных универсальных учебных действий: 

‒ воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в 

учебнике), использовать её в работе; 

‒ понимать и анализировать простейшую знаково-символическую инфор-

мацию (схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общаться как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

‒ участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное 

мнение, отвечать на вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное 

отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

‒ строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по со-

держанию изученных тем). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации 

и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

‒ принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учеб-

ную задачу; 

‒ действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на 

графическую инструкцию учебника, принимать участие в коллективном по-

строении простого плана действий; 

‒ понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководство-

ваться ими в процессе анализа и оценки выполненных работ; 

‒ организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку 

рабочего места, поддерживать на нём порядок в течение урока, производить 

необходимую уборку по окончании работы; 

‒ выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным 

критериям. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

‒ проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, 

к простым видам сотрудничества; 

‒ принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в 

процессе изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

2 КЛАСС 

Технологии, профессии и производства 

Рукотворный мир – результат труда человека. Элементарные представления 

об основном принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство 

использования, эстетическая выразительность. Средства художественной вы-

разительности (композиция, цвет, тон и другие). Изготовление изделий с учётом 

данного принципа. Общее представление о технологическом процессе: анализ 

устройства и назначения изделия, выстраивание последовательности практиче-

ских действий и технологических операций, подбор материалов и инструментов, 
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экономная разметка, обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, 

отделка изделия, проверка изделия в действии, внесение необходимых допол-

нений и изменений. Изготовление изделий из различных материалов с соблю-

дением этапов технологического процесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершен-

ствование их технологических процессов. Мир профессий. Мастера и их про-

фессии, правила мастера. Культурные традиции. Техника на службе человека. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

Технологии ручной обработки материалов 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в 

жизни. Исследование и сравнение элементарных физических, механических и 

технологических свойств различных материалов. Выбор материалов по их де-

коративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Знание и выполнение основных технологических операций ручной обра-

ботки материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помо-

щью линейки (угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, 

складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и другое), сборка изделия 

(сшивание). Подвижное соединение деталей изделия. Использование соответ-

ствующих способов обработки материалов в зависимости от вида и назначения 

изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, 

эскиз, схема. Чертёжные инструменты – линейка, угольник, циркуль. Их функ-

циональное назначение, конструкция. Приёмы безопасной работы колющими 

инструментами (циркуль). 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (кон-

тур, линия разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических 

изображений. Построение прямоугольника от двух прямых углов (от одного 

прямого угла). Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изго-

товление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. Ис-

пользование измерений, вычислений и построений для решения практических 

задач. Сгибание и складывание тонкого картона и плотных видов бумаги – 

биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (попе-

речное и продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного проис-

хождения (полученные на основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, 

мулине). Трикотаж, нетканые материалы (общее представление), его строение и 

основные свойства. Строчка прямого стежка и её варианты (перевивы, наборы) и 

(или) строчка косого стежка и её варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка). Ле-

кало. Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). Технологическая 

последовательность изготовления несложного швейного изделия (разметка де-

талей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, 

бусины и другие). 

Конструирование и моделирование 
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Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах со-

здания гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструиро-

вания симметричных форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

простейшему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. 

Внесение элементарных конструктивных изменений и дополнений в изделие. 

ИКТ 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носите-

лях. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 

Универсальные учебные действия 

Изучение предмета труда (технологии) во 2 классе способствует освоению 

ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учеб-

ных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регуля-

тивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

‒ ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах 

изученного); 

‒ выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или 

письменной; 

‒ выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом 

указанных критериев; 

‒ строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практиче-

ской работе; 

‒ воспроизводить порядок действий при решении учебной (практической) 

задачи; 

‒ осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной 

форме. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с ин-

формацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

‒ получать информацию из учебника и других дидактических материалов, 

использовать её в работе; 

‒ понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чер-

тёж, эскиз, рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с ин-

формацией как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

‒ выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, до-

полнять ответы других обучающихся, высказывать своё мнение, отвечать на 

вопросы, проявлять уважительное отношение к одноклассникам, внимание к 

мнению другого; 

‒ делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе 

учителя, о выполненной работе, созданном изделии. 
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У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации 

и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

‒ понимать и принимать учебную задачу; 

‒ организовывать свою деятельность; 

‒ понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 

‒ прогнозировать необходимые действия для получения практического 

результата, планировать работу; 

‒ выполнять действия контроля и оценки; 

‒ воспринимать советы, оценку учителя и других обучающихся, стараться 

учитывать их в работе. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной де-

ятельности: 

‒ выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготов-

ления изделий, осуществлять взаимопомощь; 

‒ выполнять правила совместной работы: справедливо распределять ра-

боту, договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно 

относиться к чужому мнению. 

3 КЛАСС 

Технологии, профессии и производства 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и со-

здания культуры. Материальные и духовные потребности человека как движу-

щие силы прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. 

Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства. Современные производства и про-

фессии, связанные с обработкой материалов, аналогичных используемым на 

уроках труда (технологии). 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

формы, размеров, материала и внешнего оформления изделия его назначению. 

Стилевая гармония в предметном ансамбле, гармония предметной и окружаю-

щей среды (общее представление). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные техноло-

гии в жизни современного человека. Решение человеком инженерных задач на 

основе изучения природных законов – жёсткость конструкции (трубчатые со-

оружения, треугольник как устойчивая геометрическая форма и другие). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов и идей для технологий будущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, груп-

повые и индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная 

работа в малых группах, осуществление сотрудничества, распределение работы, 

выполнение социальных ролей (руководитель (лидер) и подчинённый). 

Технологии ручной обработки материалов 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических 

материалов. Разнообразие технологий и способов обработки материалов в раз-

личных видах изделий, сравнительный анализ технологий при использовании 
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того или иного материала (например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж и 

другие). Выбор материалов по их декоративно-художественным и технологи-

ческим свойствам, использование соответствующих способов обработки мате-

риалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, 

шило и другие), знание приёмов их рационального и безопасного использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ 

устройства и назначения изделия, выстраивание последовательности практиче-

ских действий и технологических операций, подбор материалов и инструментов, 

экономная разметка материалов, обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия, проверка изделия в действии, внесение необходимых допол-

нений и изменений). Рицовка. Изготовление объёмных изделий из развёрток. 

Преобразование развёрток несложных форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, 

толстый, тонкий, цветной и другой). Чтение и построение простого чертежа 

(эскиза) развёртки изделия. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 

эскиз. Решение задач на внесение необходимых дополнений и изменений в 

схему, чертёж, эскиз. Выполнение измерений, расчётов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выпол-

нение отверстий шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа 

и нетканых материалов для изготовления изделий. Использование вариантов 

строчки косого стежка (крестик, стебельчатая и другие) и (или) петельной 

строчки для соединения деталей изделия и отделки. Пришивание пуговиц (с 

двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление швейных изделий из нескольких 

деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных ма-

териалов в одном изделии. 

Конструирование и моделирование 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в 

том числе наборов «Конструктор» по заданным условиям (техни-

ко-технологическим, функциональным, декоративно-художественным). Спо-

собы подвижного и неподвижного соединения деталей набора «Конструктор», 

их использование в изделиях, жёсткость и устойчивость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, техни-

ческих устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку 

конструкций (отдельных узлов, соединений) с учётом дополнительных условий 

(требований). Использование измерений и построений для решения практиче-

ских задач. Решение задач на мысленную трансформацию трёхмерной кон-

струкции в развёртку (и наоборот). 

ИКТ 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) инфор-

мации, получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информа-

ционные технологии. Источники информации, используемые человеком в быту: 

телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер и другие. Со-
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временный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назна-

чение. 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, 

Интернет, видео, DVD). Работа с текстовым редактором MicrosoftWord или 

другим. 

Универсальные учебные действия 

Изучение труда (технологии) в 3 классе способствует освоению ряда уни-

версальных учебных действий: познавательных универсальных учебных дей-

ствий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

‒ ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать 

их в ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

‒ осуществлять анализ предложенных образцов с выделением суще-

ственных 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 суще-

ственному признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, спо-

соб сборки); 

‒ читать и воспроизводить простой чертёж (эскиз) развёртки изделия; 

‒ восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с ин-

формацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

‒ анализировать и использовать знаково-символические средства пред-

ставления информации для создания моделей и макетов изучаемых объектов; 

‒ на основе анализа информации производить выбор наиболее эффектив-

ных способов работы; 

‒ осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 

‒ использовать средства информационно-коммуникационных технологий 

для решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под руко-

водством учителя. 

У обучающегося будут сформированы следующие уменияобщения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

‒ строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации; 

‒ строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и способах создания; 

‒ описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 
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‒ формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и 

способов выполнения задания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации 

и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

‒ принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для 

её решения; 

‒ прогнозировать необходимые действия для получения практического 

результата, предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей, 

действовать по плану; 

‒ выполнять действия контроля и оценки, выявлять ошибки и недочёты по 

результатам работы, устанавливать их причины и искать способы устранения; 

‒ проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной де-

ятельности: 

‒ выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по сим-

патии, но и по деловым качествам; 

‒ справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему 

решению, отвечать за общий результат работы; 

‒ выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и дру-

желюбие; 

‒ осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполне-

нии своей части работы. 

4 КЛАСС 

Технологии, профессии и производства 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений 

науки в развитии технического прогресса. Изобретение и использование син-

тетических материалов с определёнными заданными свойствами в различных 

отраслях и профессиях. Нефть как универсальное сырьё. Материалы, получае-

мые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и другие). 

Мир профессий. Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космо-

навты, химики и другие). 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность лю-

дей. Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека 

на окружающую среду, способы её защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных ма-

стеров. Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. 

Изготовление изделий с учётом традиционных правил и современных техноло-

гий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и другое). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного 

или собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологи-

ческих решений). Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на ос-

нове содержания материала, изучаемого в течение учебного года. Использование 

комбинированных техник создания конструкций по заданным условиям в вы-

полнении учебных проектов. 

Технологии ручной обработки материалов 
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Синтетические материалы – ткани, полимеры (пластик, поролон). Их 

свойства. Создание синтетических материалов с заданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения прак-

тических задач. Внесение дополнений и изменений в условные графические 

изображения в соответствии с дополнительными (изменёнными) требованиями к 

изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответ-

ствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Определение опти-

мальных способов разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. 

Комбинирование разных материалов в одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помо-

щью чертёжных инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представле-

ние о видах тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах 

и областей использования. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, 

моды, времени. Подбор текстильных материалов в соответствии с замыслом, 

особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей по готовым лекалам 

(выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного стежка и её вари-

анты («тамбур» и другие), её назначение (соединение и отделка деталей) 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, по-

лиэтилен. Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение 

технологий их обработки в сравнении с освоенными материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 

Конструирование и моделирование 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, 

безопасность, эргономичность и другие). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в 

том числе конструктора, по проектному заданию или собственному замыслу. 

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструктор-

ско-технологических проблем на всех этапах аналитического и технологиче-

ского процесса при выполнении индивидуальных творческих и коллективных 

проектных работ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные 

узлы робота. Инструменты и детали для создания робота. Конструирование 

робота. Составление алгоритма действий робота. Программирование, тестиро-

вание робота. Преобразование конструкции робота. Презентация робота. 

ИКТ 

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях 

информации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проект-

ной, предметной преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми 

материалами. Поиск дополнительной информации по тематике творческих и 
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проектных работ, использование рисунков из ресурса компьютера в оформлении 

изделий и другое. Создание презентаций в программе PowerPoint или другой. 

Универсальные учебные действия 

Изучение труда (технологии) в 4 классе способствует освоению ряда уни-

версальных учебных действий: познавательных универсальных учебных дей-

ствий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учеб-

ных действий: 

‒ ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать 

их в ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

‒ анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

‒ конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием об-

щепринятых условных обозначений и по заданным условиям; 

‒ выстраивать последовательность практических действий и технологи-

ческих операций, подбирать материал и инструменты, выполнять экономную 

разметку, сборку, отделку изделия; 

‒ решать простые задачи на преобразование конструкции; 

‒ выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 

‒ соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия 

в действии, вносить необходимые дополнения и изменения; 

‒ классифицировать изделия по самостоятельно предложенному суще-

ственному признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, спо-

соб сборки); 

‒ выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации 

предметов (изделий) с учётом указанных критериев; 

‒ анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выде-

лять основные и второстепенные составляющие конструкции. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

‒ находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь 

различными источниками, анализировать её и отбирать в соответствии с реша-

емой задачей; 

‒ на основе анализа информации производить выбор наиболее эффектив-

ных способов работы; 

‒ использовать знаково-символические средства для решения задач в ум-

ственной или материализованной форме, выполнять действия моделирования, 

работать с моделями; 

‒ осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творче-

ских и проектных работ; 

‒ использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и 

другое; 
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‒ использовать средства информационно-коммуникационных технологий 

для решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под руко-

водством учителя. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

‒ 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, вы-

сказывать своё отношение к предметам декоративно-прикладного искусства 

разных народов Российской Федерации; 

‒ 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганиза-

ции и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

‒ понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели 

учебно-познавательной деятельности; 

‒ планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью 

и выполнять её в соответствии с планом; 

‒ на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их 

результатами прогнозировать практические «шаги» для получения необходи-

мого результата; 

‒ выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки, процесса и ре-

зультата деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

‒ проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной де-

ятельности: 

‒ организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 

распределять роли, выполнять функции руководителя или подчинённого, осу-

ществлять продуктивное сотрудничество, взаимопомощь; 

‒ проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их 

работы, в доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения; 

‒ в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои 

предложения и пожелания, выслушивать и принимать к сведению мнение дру-

гих обучающихся, их советы и пожелания, с уважением относиться к разной 

оценке своих достижений. 

 

Планируемые результаты освоения программы по технологии на 

уровне начального общего образования 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по труду (технологии) на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и вос-
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питательной деятельности в соответствии с традиционными российскими со-

циокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, са-

мовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения труда (технологии) на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные ре-

зультаты: 

‒ первоначальные представления о созидательном и нравственном значе-

нии труда в жизни человека и общества, уважительное отношение к труду и 

творчеству мастеров; 

‒ осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 

гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы, ответ-

ственное отношение к сохранению окружающей среды; 

‒ понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в 

предметном мире, чувство сопричастности к культуре своего народа, уважи-

тельное отношение к культурным традициям других народов; 

‒ проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной 

среды, эстетические чувства – эмоционально-положительное восприятие и по-

нимание красоты форм и образов природных объектов, образцов мировой и 

отечественной художественной культуры; 

‒ проявление положительного отношения и интереса к различным видам 

творческой преобразующей деятельности, стремление к творческой самореали-

зации, мотивация к творческому труду, работе на результат, способность к 

различным видам практической преобразующей деятельности; 

‒ проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуля-

ции: организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение 

справляться с доступными проблемами; 

‒ готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики 

общения, проявление толерантности и доброжелательности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения труда (технологии) на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универ-

сальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учеб-

ных действий: 

‒ ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в 

пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и 

письменных высказываниях; 

‒ осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

‒ сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее и различия; 

‒ делать обобщения (технико-технологического и декоратив-

но-художественного характера) по изучаемой тематике; 
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‒ использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной 

практической творческой деятельности; 

‒ комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении 

изделий в соответствии с технической, технологической или декоратив-

но-художественной задачей; 

‒ понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения 

объектов и законов природы, доступного исторического и современного опыта 

технологической деятельности. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

‒ осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в 

учебнике и других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соот-

ветствии с решаемой задачей; 

‒ анализировать и использовать знаково-символические средства пред-

ставления информации для решения задач в умственной и материализованной 

форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

‒ использовать средства информационно-коммуникационных технологий 

для решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с контроли-

руемым выходом), оценивать объективность информации и возможности её 

использования для решения конкретных учебных задач; 

‒ следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представ-

ленным в других информационных источниках. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть ком-

муникативных универсальных учебных действий: 

‒ вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать репли-

ки-уточнения и дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргу-

ментированно их излагать, выслушивать разные мнения, учитывать их в диало-

ге; 

‒ создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) из-

делий декоративно-прикладного искусства народов России; 

‒ строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые 

суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах 

создания; 

‒ объяснять последовательность совершаемых действий при создании из-

делия. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самооргани-

зации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных дей-

ствий: 

‒ рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, 

поддержание и наведение порядка, уборка после работы); 

‒ выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

‒ планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

‒ устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами, прогнозировать действия для получения необ-

ходимых результатов; 
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‒ выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые коррек-

тивы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок; 

‒ проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

‒ организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную 

работу в группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции ру-

ководителя (лидера) и подчинённого, осуществлять продуктивное сотрудниче-

ство; 

‒ проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и 

пожелания, оказывать при необходимости помощь; 

‒ понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные 

идеи решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать кон-

структивный замысел, осуществлять выбор средств и способов для его практи-

ческого воплощения, предъявлять аргументы для защиты продукта проектной 

деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 1 классеобучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по труду (технологии): 

‒ 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 ра-

циональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала, экономия 

материала при разметке); 

‒ определять названия и назначение основных инструментов и приспо-

соблений для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека 

и другие), использовать их в практической работе; 

‒ определять наименования отдельных материалов (например, бумага, 

картон, фольга, пластилин, природные, текстильные материалы) и способы их 

обработки (сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и другие), выполнять 

доступные технологические приёмы ручной обработки материалов при изго-

товлении изделий; 

‒ ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: 

разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

‒ выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, «на глаз», «от ру-

ки», выделение деталей способами обрывания, вырезания и другое, сборку из-

делий с помощью клея, ниток и другое; 

‒ оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

‒ понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «за-

готовка», «материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», 

«аппликация»; 

‒ выполнять задания с опорой на готовый план; 
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‒ обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их, соблюдать правила ги-

гиены труда; 

‒ рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по 

вопросам учителя), анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять 

основные и дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения, способы изготовления; 

‒ распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, 

бумага, тонкий картон, текстильные, клей и другие), их свойства (цвет, фактура, 

форма, гибкость и другие); 

‒ называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособ-

ления (шаблон, стека, булавки и другие), безопасно хранить и работать ими; 

‒ различать материалы и инструменты по их назначению; 

‒ называть и выполнять последовательность изготовления несложных из-

делий: разметка, резание, сборка, отделка; 

‒ качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных 

изделий: экономно выполнять разметку деталей «на глаз», «от руки», по шаб-

лону, по линейке (как направляющему инструменту без откладывания разме-

ров), точно резать ножницами по линиям разметки, придавать форму деталям и 

изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, 

лепкой и прочее, собирать изделия с помощью клея, пластических масс и другое, 

эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, 

строчкой прямого стежка; 

‒ использовать для сушки плоских изделий пресс; 

‒ с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с 

опорой на инструкционную карту, образец, шаблон; 

‒ различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

‒ понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку; 

‒ осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных 

работах под руководством учителя; 

‒ выполнять несложные коллективные работы проектного характера; 

‒ называть профессии, связанные с изучаемыми материалами и производ-

ствами, их социальное значение. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие пред-

метные результаты по отдельным темам программы по труду (технологии): 

‒ понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, 

«чертёж», «эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «техно-

логия», «технологические операции», «способы обработки» и использовать их в 

практической деятельности; 

‒ выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

‒ распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира 

(прочность, удобство, эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, 

равновесие), наблюдать гармонию предметов и окружающей среды, называть 
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характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного искус-

ства; 

‒ выделять, называть и применять изученные общие правила создания 

рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

‒ самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом дея-

тельности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

‒ анализировать задание (образец) по предложенным вопросам, памятке 

или инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на 

инструкционную (технологическую) карту; 

‒ самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы, иссле-

довать свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные 

ткани, нитки, проволока и другие); 

‒ 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 

одного прямого угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) 

с опорой на простейший чертёж (эскиз), чертить окружность с помощью цир-

куля; 

‒ выполнять биговку; 

‒ выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной гео-

метрической формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

‒ оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

‒ понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета), соотно-

сить объёмную конструкцию с изображениями её развёртки; 

‒ отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой раз-

вёртки; 

‒ определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и 

выполнять подвижное и неподвижное соединения известными способами; 

‒ конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

модели, простейшему чертежу или эскизу; 

‒ решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

‒ применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практи-

ческой деятельности; 

‒ делать выбор, какое мнение принять – своё или другое, высказанное в 

ходе обсуждения; 

‒ выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

‒ понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под ру-

ководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт; 

‒ знать профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

К концу обучения в 3 классеобучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по труду (технологии): 
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‒ понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», 

«шило», «искусственный материал»; 

‒ выделять и называть характерные особенности изученных видов деко-

ративно-прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в 

рамках изученного); 

‒ узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по 

описанию изученные и распространённые в крае ремёсла; 

‒ называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых 

искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и дру-

гие); 

‒ читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью 

чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

‒ узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

‒ безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

‒ выполнять рицовку; 

‒ выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными 

строчками; 

‒ решать простейшие задачи технико-технологического характера по из-

менению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции в соответствии с новыми (дополненными) требованиями, 

использовать комбинированные техники при изготовлении изделий в соответ-

ствии с технической или декоративно-художественной задачей; 

‒ понимать технологический и практический смысл различных видов со-

единений в технических объектах, простейшие способы достижения прочности 

конструкций, использовать их при решении простейших конструкторских задач; 

‒ конструировать и моделировать изделия из разных материалов и кон-

структора по заданным техническим, технологическим и декоратив-

но-художественным условиям; 

‒ изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

‒ выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости 

от требований конструкции; 

‒ называть несколько видов информационных технологий и соответ-

ствующих способов передачи информации (из реального окружения обучаю-

щихся); 

‒ понимать назначение основных устройств персонального компьютера 

для ввода, вывода и обработки информации; 

‒ выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

‒ использовать возможности компьютера и информацион-

но-коммуникационных технологий для поиска необходимой информации при 

выполнении обучающих, творческих и проектных заданий; 

‒ выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного 

материала на основе полученных знаний и умений. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предмет-

ные результаты по отдельным темам программы по труду (технологии): 
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‒ формировать общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в 

области техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых 

окружающих производствах; 

‒ на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место 

в зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

‒ самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (прак-

тическую работу) с опорой на инструкционную (технологическую) карту или 

творческий замысел, при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

‒ понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступ-

ные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

‒ выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных 

материалов (например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге), 

комбинировать различные способы в зависимости и от поставленной задачи, 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

‒ выполнять символические действия моделирования, понимать и созда-

вать простейшие виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, 

технический рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

‒ решать простейшие задачи рационализаторского характера по измене-

нию конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств кон-

струкции в связи с изменением функционального назначения изделия; 

‒ на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художествен-

но-конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

‒ создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с ис-

пользованием изображений на экране компьютера, оформлять текст (выбор 

шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

‒ работать с доступной информацией, работать в программах Word, 

PowerPoint; 

‒ решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать про-

ектный замысел, осуществлять выбор средств и способов его практического 

воплощения, аргументированно представлять продукт проектной деятельности; 

‒ осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятель-

ности, предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению то-

варищей, договариваться, участвовать в распределении ролей, координировать 

собственную работу в общем процессе. 

Тематическое планирование 

1 КЛАСС 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество часов Электронные 

цифровые обра-

зовательные ре-

сурсы 
Всего 

Кон-

трольные 

работы 

Практи-

ческие 

работы 

Раздел 1. Технологии, профессии и производства 

1.1 
Природное и техническое 

окружение человека. Мир 
4   https://resh.edu.r/ 

https://resh.edu.r/


25  

профессий. Профессии, свя-

занные с изучаемыми мате-

риалами и производствами 

Итого по разделу 4  

Раздел 2. Технологии ручной обработки материалов. Конструирование и моделиро-

вание 

2.1 

Природные материалы. 

Свойства. Технологии обра-

ботки. Способы соединения 

природных материалов 

4   

https://resh.edu.r/ 

2.2 
Композиция в художествен-

но-декоративных изделиях 
2   

https://resh.edu.r/ 

2.3 

Пластические массы. Свой-

ства. Технология обработки. 

Получение различных форм 

деталей изделия из пласти-

лина. Мир профессий 

4   

https://resh.edu.r/ 

2.4 

Бумага. Ее основные свой-

ства. Виды бумаги. Мир 

профессий 

1   

https://resh.edu.r/ 

2.5 
Картон. Его основные свой-

ства. Виды картона. 
1   

https://resh.edu.r/ 

2.6 
Сгибание и складывание бу-

маги 
3   

https://resh.edu.r/ 

2.7 

Ножницы – режущий ин-

струмент. Резание бумаги и 

тонкого картона ножницами. 

Понятие «конструкция». Мир 

профессий 

3   

https://resh.edu.r/ 

2.8 

Шаблон – приспособление. 

Разметка бумажных деталей 

по шаблону 

5   

https://resh.edu.r/ 

2.9 
Общее представление о тка-

нях и нитках. Мир профессий 
1   

https://resh.edu.r/ 

2.10 
Швейные иглы и приспособ-

ления 
1   

https://resh.edu.r/ 

2.11 
Варианты строчки прямого 

стежка (перевивы). Вышивка 
3   

https://resh.edu.r/ 

2.12 
Выставка работ. Итоговое 

занятие 
1   

https://resh.edu.r/ 

Итого по разделу 29  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
33 0 0  

 

 

 

 

 

https://resh.edu.r/
https://resh.edu.r/
https://resh.edu.r/
https://resh.edu.r/
https://resh.edu.r/
https://resh.edu.r/
https://resh.edu.r/
https://resh.edu.r/
https://resh.edu.r/
https://resh.edu.r/
https://resh.edu.r/
https://resh.edu.r/
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2 КЛАСС 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество часов Электронные 

цифровые обра-

зовательные ре-

сурсы 
Всего 

Кон-

трольные 

работы 

Практи-

ческие 

работы 

Раздел 1. Технологии, профессии и производства. 

1.1 

Средства художественной 

выразительности (компози-

ция, цвет, форма, размер, тон, 

светотень, симметрия) в ра-

ботах мастеров. Мир про-

фессий. Мастера и их про-

фессии 

5   https://resh.edu.r/ 

Итого по разделу 5  

Раздел 2. Технологии ручной обработки материалов. Конструирование и моделиро-

вание. 

2.1 

Технология и технологиче-

ские операции ручной обра-

ботки материалов 

4   

https://resh.edu.r/ 

2.2 

Технология и технологиче-

ские операции ручной обра-

ботки материалов (общее 

представление) 

1   

https://resh.edu.r/ 

2.3 
Элементы графической гра-

моты. Мир профессий 
2   

https://resh.edu.r/ 

2.4 

Разметка прямоугольных де-

талей от двух прямых углов 

по линейке 

3    

https://resh.edu.r/ 

2.5 

Угольник – чертежный (кон-

трольно-измерительный) ин-

струмент. Разметка прямо-

угольных деталей по уголь-

нику 

1   

https://resh.edu.r/ 

2.6 

Циркуль – чертежный (кон-

трольно-измерительный) ин-

струмент. Разметка круглых 

деталей циркулем 

2   

https://resh.edu.r/ 

2.7 

Подвижное и неподвижное 

соединение деталей. Соеди-

нение деталей изделия 

5   

https://resh.edu.r/ 

2.8 
Машины на службе у чело-

века. Мир профессий 
2   

https://resh.edu.r/ 

2.9 

Технология обработки тек-

стильных материалов. Нату-

ральные ткани. Основные 

свойства натуральных тка-

ней. Мир профессий 

2   

https://resh.edu.r/ 

2.10 
Технология изготовления 

швейных изделий. Лекало. 
6   

https://resh.edu.r/ 

https://resh.edu.r/
https://resh.edu.r/
https://resh.edu.r/
https://resh.edu.r/
https://resh.edu.r/
https://resh.edu.r/
https://resh.edu.r/
https://resh.edu.r/
https://resh.edu.r/
https://resh.edu.r/
https://resh.edu.r/
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Строчка косого стежка и ее 

варианты 

Итого по разделу 28  

Раздел 3. Итоговый контроль за год 

3.1 Проверочная работа 1 1   

Итого по разделу 1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
34 1 0  

 

3 КЛАСС 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество часов Электронные 

цифровые обра-

зовательные ре-

сурсы 
Всего 

Кон-

трольные 

работы 

Практи-

ческие 

работы 

Раздел 1.Технологии, профессии и производства. 

1.1 

Современные производства 

и профессии, связанные с 

обработкой материалов 

2   https://resh.edu.r/ 

Итого по разделу 2  

Раздел 2. Информационно-коммуникационныетехнологии 

2.1 

Современный информаци-

онный мир. Персональный 

компьютер (ПК) и его 

назначение 

3   https://resh.edu.r/ 

Итого по разделу 3  

Раздел 3. Технологии ручной обработки материалов 

3.1 

Способы получения объ-

емных рельефных форм и 

изображений. (технология 

обработки пластических 

масс, креповой бумаги, 

фольги). Мир профессий 

4   

https://resh.edu.r/ 

3.2 

Способы получения объ-

емных рельефных форм и 

изображений Фольга. Тех-

нология обработки фольги. 

Мир профессий 

1   

https://resh.edu.r/ 

3.3 

Архитектура и строитель-

ство. Гофрокартон. Его 

строение свойства, сферы 

использования. Мир про-

фессий 

1   

https://resh.edu.r/ 

3.4 

Объемные формы деталей и 

изделий. Развертка. Чертеж 

развертки. Мир профессий 

6   

https://resh.edu.r/ 

3.5 
Технологии обработки тек-

стильных материалов 
4   

https://resh.edu.r/ 

3.6 Пришивание пуговиц. Ре- 2   https://resh.edu.r/ 

https://resh.edu.r/
https://resh.edu.r/
https://resh.edu.r/
https://resh.edu.r/
https://resh.edu.r/
https://resh.edu.r/
https://resh.edu.r/
https://resh.edu.r/
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монт одежды 

3.7 

Современные производства 

и профессии (история 

швейной машины или дру-

гое). Мир профессий 

4   

https://resh.edu.r/ 

Итого по разделу 22  

Раздел 4. Конструирование и моделирование 

4.1 

Конструирование изделий 

из разных материалов, в том 

числе наборов «Конструк-

тор» по заданным условиям. 

Мир профессий 

6   https://resh.edu.r/ 

Итого по разделу 6  

Раздел 5.Итоговый контроль за год 

5.1 Проверочная работа 1 1   

Итого по разделу 1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
34 1  0   

 

4 КЛАСС 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество часов Электронные 

цифровые обра-

зовательные ре-

сурсы 
Всего 

Кон-

трольные 

работы 

Практи-

ческие 

работы 

Раздел 1. Технологии, профессии и производства 

1.1 

Технологии, профессии и 

производства. Современные 

производства и профессии 

2   https://resh.edu.r/ 

Итого по разделу 2  

Раздел 2. Информационно-коммуникационные технологии 

2.1 

Информацион-

но-коммуникационные 

технологии 

3   https://resh.edu.r/ 

Итого по разделу 3  

Раздел 3. Конструирование и моделирование 

3.1 
Конструирование робото-

технических моделей 
5   https://resh.edu.r/ 

Итого по разделу 5  

Раздел 4. Технологии ручной обработки материалов. Конструирование и моделирова-

ние 

4.1 
Конструирование сложных 

изделий из бумаги и картона 
4   

https://resh.edu.r/ 

4.2 
Конструирование объемных 

изделий из разверток 
3   

https://resh.edu.r/ 

4.3 

Интерьеры разных времен. 

Декор интерьера. Мир 

профессий 

3   

https://resh.edu.r/ 

https://resh.edu.r/
https://resh.edu.r/
https://resh.edu.r/
https://resh.edu.r/
https://resh.edu.r/
https://resh.edu.r/
https://resh.edu.r/
https://resh.edu.r/
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4.4 
Синтетические материалы. 

Мир профессий 
5   

https://resh.edu.r/ 

4.5 

История одежды и тек-

стильных материалов. Мир 

профессий 

5   

https://resh.edu.r/ 

4.6 

Конструирование и моде-

лирование. Конструирова-

ние изделий из разных ма-

териалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по 

заданным условиям 

3   

https://resh.edu.r/ 

Итого по разделу 23  

Раздел 5.Итоговый контроль за год 

5.1 
Подготовка портфолио. 

Проверочная работа 
1 1   

Итого по разделу 1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
34 1 0  

 
 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ»  

Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности для 1-4 классов «Функцио-

нальная грамотность» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

требования к основной образовательной программе начального общего образо-

вания. 

Программа «Функциональная грамотность» составлена на основе автор-

ского курса программы «Функциональная грамотность» для 1-4 классов (авто-

ры-составители М.В. Буряк, С.А. Шейкина).  

Программа «Функциональная грамотность» учитывает возрастные, об-

щеучебные и психологические особенности младшего школьника.  

Цель программы: создание условий для развития функциональной гра-

мотности.  

Программа разбита на четыре блока: «Читательская грамотность», «Мате-

матическая грамотность», «Финансовая грамотность» и «Естественно-научная 

грамотность». 

Целью изучения блока «Читательская грамотность» является развитие 

способности учащихся к осмыслению письменных текстов и рефлексией на них, 

использования их содержания для достижения собственных целей, развития 

знаний и возможностей для активного участия в жизни общества. Оценивается 

не техника чтения и буквальное понимание текста, а понимание и рефлексия на 

текст, использование прочитанного для осуществления жизненных целей.  

https://resh.edu.r/
https://resh.edu.r/
https://resh.edu.r/
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Целью изучения блока «Математическая грамотность» является формиро-

вание у обучающихся способности определять и понимать роль математики в 

мире, в котором они живут, высказывать хорошо обоснованные математические 

суждения и использовать математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и 

будущем потребности, присущие созидательному, заинтересованному и мыс-

лящему гражданину.  

Целью изучения блока «Финансовая грамотность» является развитие эко-

номического образа мышления, воспитание ответственности нравственного 

поведения в области экономических отношений в семье, формирование опыта 

применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов 

в области экономики семьи.  

Целью изучения блока «Естественно-научная грамотность» является фор-

мирование у обучающихся способности использовать естественно-научные 

знания для выделения в реальных ситуациях проблем, которые могут быть ис-

следованы и решены с помощью научных методов, для получения выводов, 

основанных на наблюдениях и экспериментах. Эти выводы необходимы для 

понимания окружающего мира, тех изменений, которые вносит в него деятель-

ность человека, и для принятия соответствующих решений.  

Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамот-

ность» рассчитана на 135 часов и предполагает проведение 1 занятия в неделю. 

Срок реализации 4 года (1-4 класс):  

1 класс – 33 часа;  

2 класс – 34 часа;  

3 класс – 34 часа;  

4 класс – 34 часа. 

В первом полугодии проводятся занятия по формированию читательской и 

естественнонаучной грамотности, во 2 полугодии - по формированию матема-

тической финансовой грамотности. Если учитель считает необходимым, по-

следовательность проведения занятий можно изменить.  

Формы организации занятий: 

‒ Предметные недели; 

‒ Библиотечные уроки; 

‒ Деловые беседы; 

‒ Участие в научно-исследовательских дискуссиях; 

‒ Практические упражнения. 

Учебный процесс учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе адаптированных общеобразовательных программ 

начального общего образования при одновременном сохранении коррекционной 

направленности педагогического процесса, которая реализуется через допу-

стимые изменения в структурировании содержания, специфические методы, 

приемы работы. 

 

 

 

 



31  

Содержание курса внеурочной деятельности 

1 КЛАСС 

№ 
п/п 

Раздел 
Кол-во 
часов 

Содержание 
Формы вне-
урочной дея-

тельности 
1 Читательская грамот-

ность 
1 В. Бианки. Лис и мышонок. Библиотечные 

уроки; Деловые 
беседы; Участие в 
науч-
но-исследователь
ских дискуссиях; 
Практические 
упражнения 

1 Русская народная сказка. 
Мороз и заяц.  

1 В. Сутеев. Живые грибы. 
1 Г. Цыферов. Петушок и 

солнышко. 
1 М. Пляцковский. Урок 

дружбы. 
1 Грузинская сказка. Лев и 

заяц. 
1 Русская народная сказка. 

Как лиса училась летать. 
1 Е. Пермяк. Четыре брата. 

 Итого 8   
2 Математическая гра-

мотность 
1 Про курочку рябу, золотые 

и простые яйца. 
Библиотечные 
уроки; 
Деловые беседы; 
Участие в науч-
но-исследователь
ских дискуссиях; 
Практические 
упражнения 

1 Про козу, козлят и капусту. 
1 Про петушка и жерновцы. 
1 Как петушок и курочки де-

лили бобовые зернышки. 
1 Про наливные яблочки. 
1 Про Машу и трех медведей. 
1 Про старика, старуху, волка 

и лисичку. 
1 Про медведя, лису и миш-

кин мед. 
 Итого 8  Библиотечные 

уроки; 
Деловые беседы; 
Участие в науч-
но-исследователь
ских дискуссиях; 
Практические 
упражнения 

3 Финансовая грамот-
ность 

1 За покупками. 
1 Находчивый колобок. 
1 День рождения му-

хи-цокотухи. 
1 Буратино и карманные 

деньги. 
1 Кот Василий продает мо-

локо. 
1 Лесной банк. 
1 Как мужик и медведь при-

быль делили. 
1 Как мужик золото менял. 

 Итого 8  
4 Естественно-научная 

грамотность 
1 Как Иванушка хотел попить 

водицы. 
Библиотечные 
уроки; 
Деловые беседы; 
Участие в науч-
но-исследователь
ских дискуссиях; 
Практические 
упражнения 

1 Пятачок, Винни-пух и воз-
душный шарик. 

1 Про репку и другие корне-
плоды. 

1 Плывет, плывет кораблик. 
1 Про Снегурочку и превра-

щения воды. 
1 Как делили апельсин. 
1 Крошка енот и тот, кто си-

дит в пруду. 
1 Иванова соль. 
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1 В. Сутеев. Яблоко. 
 Итого 9  
 Итого 33  

 

2 КЛАСС 

№ 
п/п 

Раздел 
Кол-во 
часов 

Содержание 
Формы вне-
урочной дея-

тельности 
1 Читательская грамот-

ность 
1 
 

Михаил Пришвин. Беличья 
память.  

Библиотечные 
уроки; 
Деловые беседы; 
Участие в науч-
но-исследователь
ских дискуссиях; 
Практические 
упражнения 

1 И. Соколов-Микитов. В 
берлоге. 

1 Лев Толстой. Зайцы.  
1 Николай Сладков. Веселая 

игра.  
1 Обыкновенные кроты.  
1 Эдуард Шим. Тяжкий труд. 
1 Полевой хомяк.  
1 Про бобров.  

0,5 Позвоночные животные.  
 Итого 8,5   

2 Математическая гра-
мотность 

1 Про беличьи запасы. Библиотечные 
уроки; 
Деловые беседы; 
Участие в науч-
но-исследователь
ских дискуссиях; 
Практические 
упражнения 

1 Медвежье, потомство. 
1 Про зайчат и зайчиху. 
1 Лисьи забавы. 
1 Про крота. 
1 Про ежа. 
1 Про полевого хомяка. 
1 Бобры строители. 

0,5 Встреча друзей. 
 Итого 8,5   

3 Финансовая грамот-
ность 

1 Беличьи деньги. Библиотечные 
уроки; 
Деловые беседы; 
Участие в науч-
но-исследователь
ских дискуссиях; 
Практические 
упражнения 

1 Поврежденные и фальши-
вые деньги.  

1 Банковская карта. 
1 Безопасность денег на бан-

ковской карте. 
1 Про кредиты. 
1 Про вклады. 
1 Ловушки для денег. 
1 Такие разные деньги. 

0,5 Встреча друзей. 
 Итого 8,5   

4 Естественно-научная 
грамотность 

1 Про белочку и погоду. Библиотечные 
уроки; 
Деловые беседы; 
Участие в науч-
но-исследователь
ских дискуссиях; 
Практические 
упражнения 

  
1 Лесные сладкоежки. 
1 Про зайчишку и овощи. 
1 Лисьи норы. 
1 Корень часть растения. 
1 Занимательные особенно-

сти яблока. 
1 Про хомяка и его запасы. 
1 Материал для плотин. 

0,5 Позвоночные животные. 
 Итого 8,5   
 Итого 34   
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3 КЛАСС 
№ 
п/п 

Раздел Кол-в
о ча-
сов 

Содержание Формы вне-
урочной дея-

тельности 
1 Читательская гра-

мотность 
1 Про дождевого червяка. Библиотечные 

уроки; 
Деловые беседы; 
Участие в науч-
но-исследователь
ских дискуссиях; 
Практические 
упражнения 

1 Кальций.  
1 Сколько весит облако? 
1 Хлеб, всему голова.  
1 Про мел.  
1 Про мыло.  
1 История свечи.  
1 Магнит.  

 Итого 8   
2 Естественно-научная 

грамотность 
1 Дождевые черви.  Библиотечные 

уроки; 
Деловые беседы; 
Участие 
в научно-исследо
вательских дис-
куссиях; 
Практические 
упражнения 

1 Полезный кальций. 
1 Про облака.  
1 Про хлеб и дрожжи.  
1 Интересное вещество мел.  
1 Чем интересно мыло и как 

оно «работает»?  
1 Про свечи.  
1 Волшебный Магнит. 

 Итого 8   
3 Финансовая грамот-

ность 
1 Что такое «бюджет»?  Библиотечные 

уроки; 
Деловые беседы; 
Участие в науч-
но-исследователь
ских дискуссиях; 
Практические 
упражнения 

1 Семейный бюджет.  
1 Откуда в семье берутся 

деньги? Зарплата.  
1 Откуда в семье берутся 

деньги? Пенсия и соци-
альные пособия. 

1 Откуда в семье берутся 
деньги? Наследство, вклад 
выигрыш.  

1 На что тратятся семейные 
деньги? 

1 Виды расходов.  
На что тратятся семейные 
деньги? 

1 Обязательные платежи.  
Как сэкономить семейные 
деньги? 

 Итого 8   
4 Математическая гра-

мотность 
1 
 

Расходы и доходы бюджета.  Библиотечные 
уроки; 
Деловые беседы; 
Участие в науч-
но-исследователь
ских дискуссиях; 
Практические 
упражнения 

1 Планируем семейный 
бюджет.  

1 Подсчитываем семейный 
доход.  

1 Пенсии и пособия.  
1 Подсчитываем случайные 

(нерегулярные) доходы. 
 

1 Подсчитываем расходы.  
1 Расходы на обязательные 

платежи.  
1 Подсчитываем сэконом-

ленные деньги. 
 Итого 8   
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5 Проверочные работы 2 Проверь себя  
 Итого 34   

 

4 КЛАСС 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Содержание Формы вне-
урочной дея-

тельности 
1 Читательская грамот-

ность 
1 Старинная женская одежда.  Библиотечные 

уроки; 
Деловые беседы; 
Участие в науч-
но-исследователь
ских дискуссиях; 
Практические 
упражнения 

1 Старинные женские го-
ловные уборы.  

1 Старинная мужская одежда 
и головные уборы.  

1 Жилище крестьянской се-
мьи на Руси. 

2 Внутреннее убранство и 
предметы обихода русской 
избы.   

1 История посуды на Руси.  
1 Какие деньги были раньше 

в России 
 Итого 8   

2 Естественно-научная 
грамотность 
 

1 Томат.  Библиотечные 
уроки; 
Деловые беседы; 
Участие в науч-
но-исследователь
ских дискуссиях; 
Практические 
упражнения 

1 Болгарский перец.  
1 Картофель.  
1 Баклажан. Семейство Пас-

лёновые. 
1 Лук. 
1 Капуста. 
1 Горох. 
1 Грибы.  

 Итого 8   
3 Финансовая грамот-

ность 
2 Потребительская корзина.  Библиотечные 

уроки; 
Деловые беседы; 
Участие в науч-
но-исследователь
ских дискуссиях; 
Практические 
упражнения 

1 Прожиточный минимум.  
1 Инфляция.  
2 Распродажи, скидки, бону-

сы.  
1 Благотворительность.  
1 Страхование.  

 Итого 8   
4 Математическая гра-

мотность 
1 
 

В бассейне.  
 

Библиотечные 
уроки; 
Деловые беседы; 
Участие в науч-
но-исследователь
ских дискуссиях; 
Практические 
упражнения 

2 Делаем ремонт.  
1 Праздничный торт.  
1 Обустраиваем участок.  
2 Поход в кино.  
1 Отправляемся в путеше-

ствие.  
 Итого 8   

5 Творческие работы 1 По выбору.  
1 Составляем словарик по 

финансовой грамотности. 
 Итого 2   
 Итого 34   
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Планируемые результаты освоения программы 

Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапред-

метных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ изучения курса: 

‒ осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в об-

суждении финансовых проблем семьи, принятии решений о семейном бюджете; 

‒ овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отно-

шений: сопоставление доходов и расходов, простые вычисления в области се-

мейных финансов; 

‒ осознавать личную ответственность за свои поступки; 

‒ уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных ситуа-

циях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ изучения курса: 

Познавательные: 

‒ осваивать способы решения проблем творческого и поискового харак-

тера: работа над проектами иисследованиями; 

‒ использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления информации;  

‒ овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классифи-

кации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построений 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

‒ использовать знаково-символические средства, в том числе моделиро-

вание; 

‒ ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже извест-

ного;  

‒ делать предварительный отбор источников информации: ориентиро-

ваться в потоке информации;  

‒ добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные 

пособия, свой жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих;  

‒ перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

объекты; 

‒ преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Регулятивные: 

‒ проявлять познавательную и творческую инициативу;  

‒ принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализа-

цию, в том числе во внутреннем плане; 

‒ контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение; 

‒ уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 

‒ оценивать правильность выполнения действий: самооценка и взаимо-

оценка, знакомство с критериями оценивания. 

Коммуникативные: 

‒ адекватно передавать информацию, выражать свои мысли в соответствии 

с поставленными задачами и отображать предметное содержание и условия де-

ятельности в речи; 
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‒ слушать и понимать речь других;  

‒ совместно договариваться о правилах работы в группе;  

‒ доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста);  

‒ учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, кри-

тика). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 

‒ способность понимать, использовать, оценивать тексты размышлять о 

них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять 

свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни; 

‒ умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 

‒ умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов;  

‒ умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в 

соответствии с поставленной учебной задачей. 

Предметные результаты изучения блока «Етественно-научная грамот-

ность»: 

‒ способность осваивать и использовать естественно-научные знания для 

распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения 

естественно-научных явлений и формулирования основанных на научных до-

казательствах выводов; 

‒ способность понимать основные; особенности естествознания как формы 

человеческого познания. 

Предметные результаты изучения блока «Математическая грамот-

ность»: 

‒ способность формулировать, применять и интерпретировать математику 

в разнообразных контекстах; 

‒ способность проводить математические рассуждения; 

‒ способность использовать математические понятия, факты, чтобы опи-

сать, объяснить и предсказывать явления; 

‒ способность понимать роль математики в мире, высказывать обосно-

ванные суждения и принимать решения, которые необходимы конструктивному, 

активному и размышляющему человеку. 

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

‒ понимание и правильное использование финансовых терминов; 

‒ представление о семейных расходах и доходах;  

‒ умение проводить простейшие расчеты семейного бюджета;  

‒ представление о различных видах семейных доходов; 

‒ представление о различных видах семейных расходов;  

‒ представление о способах экономии семейного бюджета. 

Оценка достижения планируемых результатов 

Обучение ведется на безотметочной основе. 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие пока-

затели: 
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‒ степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении 

заданий; 

‒ поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

обеспечивают положительные результаты; 

‒ результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эруди-

тов, при выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с ними са-

мостоятельно; 

‒ косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение 

качества успеваемости по математике, русскому языку, окружающему миру, 

литературному чтению и др. 
 

Тематическое планирование 
1 КЛАСС 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество часов Электронные 

цифровые об-

разовательные 

ресурсы 
Всего 

Кон-

трольные 

работы 

Практиче-

ские рабо-

ты 

1. Читательская грамотность 8   https://resh.edu.r/ 

2. 
Математическая грамот-

ность 
8   https://resh.edu.r/ 

3. Финансовая грамотность 8   https://resh.edu.r/ 

4. 
Естественно-научная гра-

мотность 
9   https://resh.edu.r/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
33 0 0  

 
2 КЛАСС 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество часов Электронные 

цифровые об-

разовательные 

ресурсы 
Всего 

Кон-

трольные 

работы 

Практиче-

ские рабо-

ты 

1. Читательская грамотность 8,5   https://resh.edu.r/ 

2. 
Математическая грамот-

ность 
8,5   https://resh.edu.r/ 

3. Финансовая грамотность 8,5   https://resh.edu.r/ 

4. 
Естественно-научная гра-

мотность 
8,5   https://resh.edu.r/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
34 0 0  

 
3 КЛАСС 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество часов Электронные 

цифровые об-

разовательные 

ресурсы 
Всего 

Кон-

трольные 

работы 

Практиче-

ские рабо-

ты 

1. Читательская грамотность 8   https://resh.edu.r/ 

2. 
Естественно-научная гра-

мотность 
8   https://resh.edu.r/ 

https://resh.edu.r/
https://resh.edu.r/
https://resh.edu.r/
https://resh.edu.r/
https://resh.edu.r/
https://resh.edu.r/
https://resh.edu.r/
https://resh.edu.r/
https://resh.edu.r/
https://resh.edu.r/
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3. Финансовая грамотность 8   https://resh.edu.r/ 

4. 
Математическая грамот-

ность 
8   https://resh.edu.r/ 

5. Проверочные работы 2    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
34 0 0  

 
4 КЛАСС 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество часов Электронные 

цифровые об-

разовательные 

ресурсы 
Всего 

Кон-

трольные 

работы 

Практиче-

ские рабо-

ты 

1. Читательская грамотность 8   https://resh.edu.r/ 

2. 
Естественно-научная гра-

мотность 
8   https://resh.edu.r/ 

3. Финансовая грамотность 8   https://resh.edu.r/ 

4. 
Математическая грамот-

ность 
8   https://resh.edu.r/ 

5. Творческие работы 2    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
34 0 0  

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «НАША РОДИНА ОТ КРАЯ 

ДО КРАЯ»   

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Наша Родина открая и 

до края» (далее – программа) составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования 

(ФГОС НОО), утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 12 августа 2022 № 732. 

Актуальность программы внеурочной деятельности обусловлена важно-

стью формирования ценностного отношения младших школьников к природе 

родной страны, ее разнообразию, богатству и красоте, а также необходимостью 

объединять вклад учебной и внеучебной деятельности обучающихся в развитие и 

воспитание обучающихся. 

Для современной системы российского образования весьма важной явля-

ется идея интеграции обучения и воспитания, взаимосвязи учебной работы обу-

чающихся и их внеурочной деятельности. Именно интеграция в значительной 

степени повышает успешность формирования такой нравственной ценности, как 

патриотизм – прочный фундамент прошлого, настоящего и будущего России, 

одна из главных опор общества и государства. От сопричастности подрастаю-

щего поколения к судьбе своей Родины зависит будущее страны. Одной из основ 

патриотического воспитания является формирование внимательного и береж-

https://resh.edu.r/
https://resh.edu.r/
https://resh.edu.r/
https://resh.edu.r/
https://resh.edu.r/
https://resh.edu.r/
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ного отношения к природе России. Безусловно, существенный вклад в граждан-

ско-патриотическое воспитание младших школьников вносит изучение предме-

тов учебного плана – русский язык и литературное чтение, музыка и изобрази-

тельное искусство. Необходимо отметить особую роль предмета «Окружающий 

мир», особенно изучение темы «Природные зоны». 

В начальной школе эта тема имеет важное значение – она закладывает ос-

новы для курсов географии и биологии на уровне основного общего образования. 

От того, насколько хорошо усвоена эта тема в начальной школе, зависит и до-

стижение основной цели изучения предмета «Окружающий мир» – создание у 

младшего школьника образа целостной картины мира. 

Программа курса внеурочной деятельности «Наша Родина открая и до 

края» в совокупности с уроками окружающего мира дает возможность обучаю-

щимся более широко и углубленно изучить многообразие и богатство природы 

России. 

Зачастую педагоги используют на уроках изучения природных зон объяс-

нительно-иллюстративный и репродуктивный методы (рассказ учителя с опорой 

на визуальный ряд мультимедийной презентации, чтение учебника, ответы на-

вопросы) и рассматривают природные зоны по однотипной схеме. Все это при-

водит к тому, что обучающиеся нередко воспринимают урок окружающего мира 

как еще один урок чтения и теряют к нему интерес. Организация исследова-

тельской деятельности на уроках происходит эпизодически. 

В начальной школе исследовательская деятельность проходит этап ста-

новления и развития. С помощью программы курса внеурочной деятельности 

«Наша Родина от края и до края» можно сделать изучение темы природных зон 

более эмоционально окрашенным и запоминающимся. Освоение материала 

происходит с помощью исследовательских методов: наблюдение, сравнение, 

поиск ошибки, дополнение информации, решение проблемной ситуации. Ис-

пользуются разные формы работы, в том числе игровые: дидактические и ро-

левые игры, ведение Дневника путешественника, составление описания растения 

или животного, конференция. Кроме того, формы занятий предполагают соче-

тание коллективной, групповой и индивидуальной работы младших школьников, 

предоставляя им возможность научиться работать совместно, а также проявить и 

развить самостоятельность. 

Основная цель курса – активизация процесса познания младшими 

школьниками окружающего мира, обеспечение условий для разнообразной ак-

тивной поисковой, исследовательской деятельности детей, совершенствования 

их функциональной грамотности. 

Курс внеурочной деятельности «Наша Родина от края и до края» предна-

значен для обучающихся 3–4 классов и направлен на освоение ими элементарных 

умений исследовательской деятельности; осознание культуры исследователь-

ского труда; развитие интереса к творческому поиску через знакомство с при-

родой нашей Родины. Активная групповая работа формирует уменияиспользо-

вать различные способы поиска информации (впечатных и электронных источ-

никах), аргументированно представлять собственную позицию, адекватно с 

учетом правил речевого этикета вести учебный диалог, осуществлять самокон-
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троль за выбором достоверной информации. 

Взаимосвязь с федеральной рабочей программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учетом реко-

мендаций федеральной рабочей программы воспитания и учитывает психоло-

го-педагогические особенности младших школьников. Это позволяет на прак-

тике соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, ориенти-

ровать ее не только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное 

развитие ребенка. Это проявляется: 

‒ в приоритете личностных результатов реализации программы внеуроч-

ной деятельности, направленной на формирование у детей младшего школьного 

возраста гражданско-патриотических чувств; 

‒ в формировании позитивного отношения школьников к базовым ценно-

стям общества (Отечество, природа, человек, знания, труд, культура), ценност-

ного отношения к социальной реальности в целом; 

‒ в интерактивных формах занятий для школьников, обеспечивающих 

большую их вовлеченность в совместную с педагогом и другими детьми дея-

тельность и возможность образования на ее основе детско-взрослых общностей, 

ключевое значение которых для воспитания подчеркивается федеральной ра-

бочей программой воспитания. 

Программа представлена в объёме 34 часав год (1 час в неделю). 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Наша родина от края до 

края» 

Раздел 1.Зона арктических пустынь – край снега и льда 

Понятие «природная зона». Общая характеристика зоны арктических пу-

стынь: погода, температура воздуха в летнее и зимнее время. Явления природы: 

полярная ночь и полярный день, северное сияние. Зависимость жизни расти-

тельного и животного мира от состояния неживой природы. Особенности рас-

тительного мира Арктики: приспособление растений к суровым условиям жизни, 

примеры арктических растений. Особенности животного мира Арктики: при-

способление животных к суровым условиям жизни, примеры животных, оби-

тающих в Арктике. Заповедный остров Врангеля. 

Раздел 2. Тундра – самая северная материковая зона 

Расположение зоны тундры на карте Российской Федерации. Особенности 

неживой природы тундровой зоны: погода, температура воздуха, продолжи-

тельность зимы и лета. Особенности растительного мира тундры, примеры рас-

тений, произрастающих в этой зоне. Цветковые растения тундры. Особенности 

животного мира тундры: приспособление животных к условиям жизни, основные 

признаки приспособления. Народы, проживающие в тундре, и их занятия. 

Раздел 3. Тайга 

Особенности самой большой природной зоны России, расположение на 

карте России. Тайга как край хвойных деревьев. Особенности внешнего вида 

хвойных деревьев (кедр, пихта, ель, сосна). Лиственница – долгожитель. Богат-

ство и разнообразие животного мира тайги. Примеры животных таежного края: 

внешний вид, повадки, образ жизни. Использование человеком таежных бо-
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гатств. Изучение Сибири. В.К. Арсеньев. Сихотэ-Алинский заповедник. 

Раздел 4. Зона смешанных и широколиственных лесов 

Расположение зоны смешанных и широколиственных лесов на карте Рос-

сийской Федерации. Особенности времен года зоны смешанных лесов: погода, 

температура в разные сезоны. Этажи леса. Примеры растений разных этажей 

леса. Разнообразие и богатство растительного мира смешанных лесов. Примеры 

растений смешанного леса. Разнообразие и богатство животного мира смешан-

ных лесов. Главные представители животного мира, обитающие в смешанном 

лесе: внешний вид, образ жизни, повадки. Лес – богатство, значение леса для 

жизни и труда человека. 

Раздел 5. Зона степей 

Особенности степи, отличающие эту зоны от других природных зон: не-

достаток влаги, высокая температура, особенность почвы. Сезонные изменения в 

степи. Приспособление растений и животных к условиям жизни в степи. При-

меры растений и животных, обитающих в этой природной зоне. 

Раздел 6. Зона субтропиков 

Факторы, влияющие на климат и погоду в субтропиках (море, горы). Юж-

ные моря – особенности, влияние моря на эмоциональное состояние человека. 

Богатство и своеобразие растительного мира юга России. Разнообразие и осо-

бенности внешнего мира растений субтропиков. Животный мир субтропиков. 

Южный край – здравница России. 

Раздел 7. Заключение. Итоговая конференция 

Резерв: 2 часа. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Наша родина от края и до края» 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ: 

‒ формирование гражданско-патриотических чувств, чувства гордости за 

свою страну, eё природные богатства, разнообразие и красоту; 

‒ проявление желания изучать природу родной страны, описывать при-

родные зоны, создавать тексты-картинки для Дневника путешественника. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия: 

‒ понимать зависимости жизнии состояния живого мира природы от яв-

лений неживой природы; называть и описывать особенности приспособления 

растительного и животного мира к среде обитания; 

‒ анализировать и оценивать факторы адаптации растений и животных к 

окружающей среде; 

‒ выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать ин-

формацию; 

‒ аргументировать свое мнение; 

‒ самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого обсуждения в группе или в паре. 

Универсальныекоммуникативныедействия: 

‒ включаться в коллективное обсуждение вопросов с педагогом и сверст-
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никами; 

‒ формулировать ответы на вопросы; 

‒ договариваться и приходить к общему решению при выполнении зада-

ний; поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с 

другом; 

‒ участвовать в беседе (дискуссии): умение задавать вопросы, высказывать 

свое мнение, соблюдать правила ведения диалога; 

‒ конструировать суждения, выражать свою точку зрения; понимать 

намерения других участников занятий, проявлять уважительное отношение к 

ним; в корректной форме формулировать свои возражения; 

‒ создавать небольшие тексты описательного, повествовательного харак-

тера; 

‒ публично представлять результаты работы, связанные с тематикой курса. 

Универсальные регулятивные действия: 

‒ проявлять активность в познавательной деятельности; 

‒ работать с информацией, представленной в текстовой, иллюстративной и 

графической форме; 

‒ оценивать результат коллективной (групповой) работы. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ: 

‒ находить и показывать основные природные зоны на физической карте и 

на карте природных зон России; 

‒ объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, 

давать характеристику природной зоны, сравнивать различные природные зоны;  

‒ приводить примеры растений и животных разных природных зон, описы-

вать и сравнивать их; 

‒ оценивать деятельность людей в разных природных зонах, влияние осо-

бенностей зоны на деятельность человека и влияние деятельности человека 

наприродузоны; называть возникающие экологические проблемы и способыих 

решения, приводить примеры заповедников России. 
 

Тематическое планирование 
1 - 4 КЛАССОВ 

№ 

п/п 

Наимено-

вание раз-

делов и 

тем учеб-

ного 

предмета 

Ко-

личе-

ство 

часов 

Программное содержание 
Характеристикадеятельности 

обучающихся 

Раздел 1. Зона арктических пустынь – край снега и льда 

1.1 Арктика – 

самая се-

верная зона 

России 

2 Понятие «природная зона». 

Общая характеристика зоны 

арктических пустынь: по-

года, температура воздуха в 

летнее и зимнее время. Яв-

ления природы: полярная 

ночь и полярный день, се-

верное сияние. Зависимость 

Работа с географической кар-

той, учатся ориентироваться в 

ней. 

Проводят сравнитель-

но-сопоставительный анализ по 

карте «Природные зоны Рос-

сии». 

Ведут «Дневник путешествен-
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жизни растительного и жи-

вотного мира от состояния 

неживой природы. Особен-

ности растительного мира 

Арктики: приспособление 

растений к суровым усло-

виям жизни, примеры арк-

тических растений 

ника», в т. ч. фиксируют в нем 

географические данные. 

Участвуют в обсуждении осо-

бенностей зоны арктических 

пустынь в России. 

Участвуют в коллективной 

творческой работе – создание 

картины-аппликации «Северное 

сияние» 

1.2 Как жи-

вотные 

приспосо-

бились к 

условиям 

Арктики. 

Заповедник 

«Остров 

Врангеля» 

3 Особенности животного 

мира Арктики: приспособ-

ление животных к суровым 

условиям жизни, примеры 

животных, обитающих в 

Арктике. 

Знакомство с северным за-

поведником «Остров Вран-

геля» 

Участвуют в диалоге с целью 

сравнения объектов животного 

мира Арктики. 

Классифицируют информацию 

на основе внесения данных в 

таблицу «Способы приспособ-

ления животных Арктики». 

Просматривают и обсуждают 

видеофильм «Остров Врангеля» 

Итого по разделу 5   

Раздел 2. Тундра – самая северная материковая зона 

2.1 Природная 

зона - 

тундра 

3 Расположение зоны тундры 

на карте Российской Феде-

рации. Особенности нежи-

вой природы тундровой 

зоны: погода, температура 

воздуха, продолжительность 

зимы и лета. 

Особенности растительно-

гомира тундры, примеры 

растений, произрастающих в 

этой зоне. Цветковые рас-

тения тундры. Особенности 

животного мира тундры: 

приспособление животных к 

условиям жизни, основные 

признаки приспособления 

Находят объекты на карте при-

родных зон. 

Сравнивают объекты неживой и 

живой природы тундры (груп-

повая работа: на карточке 

представлено описание, по ко-

торому нужно найти на иллю-

страции представителя живой 

природы тундры). 

Ведут «Дневник путешествен-

ника» 

2.2 Жители-

тундры и 

их занятия 

1 Народы, проживающие в 

тундре, и их занятия 

Описывают одежду и жилища 

коренных народов Севера по 

иллюстрациям. 

Участвуют в дискуссии «Могут 

ли северные народы заниматься 

растениеводством?» 

Обсуждают основные занятия 

народов Севера 

Итого по разделу 4   

Раздел 3. Тайга 

3.1 Тайга – 

самая 

большая 

природная 

зона Рос-

сии 

2 Особенности самой боль-

шой природной зоны Рос-

сии, расположение на карте 

России. Богатство и разно-

образие растительного и жи-

вотного мира тайги 

Находят объекты на карте при-

родных зон и описывают их. 

Просматривают и обсуждают 

видеофильм о таежном крае. 

Заполняют «Дневник путеше-

ственника» 
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3.2 Край-

хвойных 

деревьев 

3 Тайга как край хвойных де-

ревьев. Особенности внеш-

него вида хвойных деревьев 

(кедр, пихта, ель, сосна). 

Лиственница – долгожитель  

Сравнивают и выявляют с опо-

рой на иллюстрации особенно-

сти хвойных деревьев (кедр, 

пихта, ель, сосна, лиственница), 

способы их приспособления к 

условиям тайги. 

Сравнивают с опорой на схему 

объекты живой природы – сосну 

и лиственницу. 

Работают со справочной лите-

ратурой для выявления способа 

приспособления лиственницы 

3.3 Животные 

тайги. Как 

использует 

человек-

таежные 

богатства. 

В.К.Арсень

ев – уче-

ный, ис-

следующий 

Сибирь и 

Дальний 

Восток. 

Сихотэ- 

Алинский 

заповедник 

3 Примеры животных таеж-

ного края: внешний вид, 

повадки, образ жизни. Ис-

пользование человеком та-

ежных богатств. Изучение 

Сибири. 

В.К. Арсеньев, его изучение 

Сибири. Сихотэ-Алинский 

заповедник 

Участвуют в дидактической 

игре «Узнай животное по опи-

санию». 

Обсуждают вопрос «Почему в 

тайге можно встретить много 

разнообразных животных?» 

Анализируют и выбирают ин-

формацию в текстовом описа-

нии по теме «Занятия населения 

зоны тайги». 

Участвуют в дискуссии «Может 

ли тайга «заболеть? Как «вы-

лечить» тайгу?». 

Участвуют в беседе о красоте и 

богатстве таежного края. 

Обсуждают репродукцию кар-

тины В.М. Васнецова «Север-

ныйкрай». 

Обсуждают рассказ учителя об 

ученом-исследователе Сибири и 

Дальнего Востока В.К. Арсень-

еве. 

Просматривают и обсуждают 

видеоматериал «Си-

хотэ-Алинский заповедник» 

Итого по разделу 8   

Раздел 4.Зона смешанных и широколиственных лесов 

4.1 Природная 

зона – 

смешанные 

леса 

5 Особенности времен года 

зоны смешанных лесов: по-

года, температура в разные 

сезоны. Этажи леса. При-

меры растений разных эта-

жей леса. Разнообразие и 

богатство растительного 

мира смешанных лесов. 

Примеры растений сме-

шанного леса. Разнообразие 

и богатство животного мира 

смешанных лесов. 

Главные представители 

Участвуют в беседе по сравне-

нию и выявлению признаков 

смешанного леса как природной 

зоны с опорой на наглядный 

материал. 

Осуществляют творческую ра-

боту по устному описанию 

особенностей леса. 

Работают с картой природных 

зон – находят границы зоны 

смешанных и широколиствен-

ных лесов. 

Участвуют в беседе по серии 
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животного мира, обитающие 

в смешанном лесе: внешний 

вид, образжизни, повадки. 

Лес–богатство, значение 

леса для жизни и труда че-

ловека 

иллюстраций с целью расши-

рения представлений о разно-

образии растительного мира 

смешанного леса. 

Устанавливают причинно- 

следственные связи при запол-

нении схемы «Ярусы леса». 

Участвуют в ролевой игре «Ле-

генда о ландыше». Просматри-

вают и обсуждают видеофильм 

«Звуки осени. Сентябрь». 

Заполняют «Дневник путеше-

ственника» 

Итого по разделу 5   

Раздел 5. Зона степей 

5.1 Природная 

зона - степь 

4 Особенности степи, отли-

чающие эту зону от других 

природных зон: недостаток 

влаги, высокая температура, 

особенности почвы. 

Сезонные изменения в сте-

пи. 

Приспособление растений и 

животных к условиям жизни 

в степи. Примеры растений 

и животных, обитающих в 

этой природной зоне  

Работают с географической 

картой по выделению границ 

зоны степей. 

Участвуют в дискуссии «Поче-

му в степи не растут деревья?» 

Участвуют в дидактической 

игре «Узнай животное по опи-

санию». 

Читают и обсуждают поэтиче-

ские произведения, посвящен-

ные степи. Просматривают и 

обсуждают видеофильм «Бегу-

щие сайгаки в Калмыкии». 

Заполняют «Дневника путеше-

ственника» 

Итого по разделу 4   

Раздел 6.Зона субтропиков 

6.1 Природная 

зона - суб-

тропики 

4 Факторы, влияющие на 

климат и погоду в субтро-

пиках (море, горы). Южные 

моря – особенности, влия-

ние моря на эмоциональное 

состояние человека. Богат-

ство и своеобразие расти-

тельного мира юга России. 

Разнообразие и особенности 

внешнего мира растений 

субтропиков. 

Животный мир субтропи-

ков. Южный край – здрав-

ница России 

 

Участвуют в беседе по выявле-

нию особенностей зоны суб-

тропиков с опорой на наглядный 

материал. Работают с картой по 

нахождению границ зоны суб-

тропиков. 

Просматривают и обсуждают 

видеоматериалы «Ласточкино 

гнездо», «Водопад 

Джур-Джур». «Сочи. Субтро-

пики». 

Участвуют в беседе по поэти-

ческому отрывку о красоте мо-

ря. 

Рассматривают и обсуждают 

репродукции картин И. Айва-

зовского. 

Сопоставляют тексты описаний 

и создают иллюстрации расти-

тельного мира субтропиков. 
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Участвуют в дидактической 

игре «Угадай-ка»: описание 

животного по фото. 

Заполняют «Дневник путеше-

ственника» 

Итого по разделу 4   

Раздел 7. Заключение 

7.1 Итоговая 

конферен-

ция 

2 Обобщение, подведение 

итогов изучения природных 

зон 

Создают презентации на тему 

«Какая природная зона мне за-

помнилась больше всего» и го-

товят устное представление её 

содержательной части 

Итого по разделу 2   

Резерв 2   

ОБЩЕЕ КОЛИ-

ЧЕСТВО ЧА-

СОВПО ПРО-

ГРАММЕ 
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КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОСНОВЫ ЛОГИКИ И 

АЛГОРИТМИКИ» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа начального общего образования по курсу внеурочной 

деятельности «Основы логики и алгоритмики» (далее—курс) составлена на ос-

нове требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (Приказ Министерства просвещения Россий-

ской Федерации от 31.05.2021 №286 «Об утверждении Федерального государ-

ственного образовательного стандарта (начального общего образования»), с 

учётом Примерной программы воспитания (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 23 

июня 2022 г. №3/20)), Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования (одобрена решением федерального учеб-

но-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. №1/15)), Приказа Министерства просвещения РФ от 2 декабря 2019 г. № 

649 «Об утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды». 

Общая характеристика программы курса «основы логики и алгорит-

мики»  

Программа курса отражает: 
‒ перечень базовых навыков, необходимых для формирования компью-

терной грамотности; 

‒ сущность информатики как научной дисциплины, изучающей законо-

мерности протекания и возможности автоматизации информационных процес-

сов в различных системах; 

‒ основные области применения информационных технологий; 

‒ междисциплинарный характер информатики и информационной дея-
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тельности. 

Курс «Математика и информатика. Основы логики и алгоритмики» как 

пропедевтический этап обучения информатике, логике и алгоритмике оказывает 

существенное влияние на формирование мировоззрения школьника, его жиз-

ненную позицию, закладывает основы понимания принципов функционирова-

ния и использования информационных технологий как необходимого инстру-

мента практически любой деятельности. На данном этапе начинается форми-

рование навыков будущего, необходимых для жизни и работы в современном 

технологичном обществе. Многие предметные знания и способы деятельности, 

освоенные обучающимися при изучении данного курса, найдут применение как 

в рамках образовательного процесса при изучении других предметных областей, 

так и в иных жизненных ситуациях, станут значимыми для формирования ка-

честв личности, ориентированы на формирование метапредметных и личност-

ных результатов обучения. 

Курс внеурочной деятельности отражает содержание следующих четырёх 

основных тематических разделов: 

‒ цифровая грамотность; 

‒ теоретические основы информатики; 

‒ алгоритмы и программирование; 

‒ информационные технологии. 

Цели изучения курса 

Целями изучения курса «Основы логики и алгоритмики» являются: 

‒ развитие алгоритмического и критического мышлений; 

‒ формирование необходимых для успешной жизни в меняющемся мире 

универсальных учебных действий (универсальных компетентностей) на основе 

средств и методов информатики и информационных технологий, в том числе 

овладение умениями работать с различными видами информации, самостоя-

тельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную инфор-

мационную деятельность, представлять и оценивать её результаты; 

‒ формирование и развитие компетенций, обучающихся в области ис-

пользования информационно-коммуникационных технологий. 

Основные задачи курса «Основы логики и алгоритмики»: 

‒ формирование понимания принципов устройства и функционирования 

объектов цифрового окружения; 

‒ формирование знаний, умений и навыков грамотной постановки задач, 

возникающих в практической деятельности, для их решения с помощью ин-

формационных технологий; 

‒ формирование умений и навыков формализованного описания постав-

ленных задач; 

‒ формирование базовых знаний основных алгоритмических структур и 

умения применять эти знания для построения алгоритмов решения задач по их 

математическим моделям; 

‒ формирование умений и навыков составления простых программ по по-

строенному алгоритму на языке программирования Scratch; 

‒ формирование умения грамотно интерпретировать результаты решения 
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практических задач с помощью информационных технологий, применять по-

лученные результаты в практической деятельности. 

Место курса «основы логики и алгоритмики» в плане внеурочной де-

ятельности 

Курс внеурочной деятельности «Основы логики и алгоритмики» позволяет 

реализовать межпредметные связи с учебными предметами «Технология» (раз-

дел «Информационно-коммуникативные технологии»), «Математика» (раздел 

«Математическая информация»), «Окружающий мир» (раздел «Правила без-

опасной жизни»). 

Программа курса предназначена для организации внеурочной деятельно-

сти, направленной на реализацию особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся. 

Программа курса составлена из расчёта 130 учебных часов ‒ по 1 часу в 

неделю. В 1 классе ‒ 33 часа, во 2 ‒ 4 классах ‒ по 34 часа. 

Срок реализации программы ‒ 4 года. 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое мо-

жет быть использовано участниками образовательного процесса в целях фор-

мирования вариативной составляющей содержания конкретной рабочей про-

граммы. В резервные часы входят некоторые часы на повторение, проектные 

занятия и занятия, посвящённые презентации продуктов проектной деятельно-

сти. При этом обязательная часть курса, установленная примерной рабочей 

программой, и время, отводимое на её изучение, должны быть сохранены пол-

ностью. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  

1  КЛАСС 
Цифровая грамотность 
Техника безопасности при работе с компьютером. Устройство компьютера. 

Клавиатура и компьютерная мышь (описание и назначение). Понятие аппарат-

ного обеспечения компьютера. Знакомство с браузером. Понятие программного 

обеспечения компьютера. Файл как форма хранения информации. 
Теоретические основы информатики 
Информация и способы получения информации. Хранение, передача и об-

работка информации. Понятие объекта. Названия объектов. Свойства объектов. 

Сравнение объектов. Понятие высказывания. Истинные и ложные высказыва-

ния. Понятие множества. Множества объектов. Названия групп объектов. Общие 

свойства объектов. 
Алгоритмы и программирование 
Последовательность действий. Понятие алгоритма. Исполнитель. Среда-

исполнителя. Команды исполнителя. Свойства алгоритмов: массовость, ре-

зультативность, дискретность, понятность. Знакомство со средой формального 

исполнителя «Художник». 
Информационные технологии 
Понятие «графический редактор». Стандартный графический редактор. 

Запуск графического редактора. Интерфейс графического редактора. Кальку-

лятор. Алгоритм вычисления простых примеров в одно действие. Стандартный 
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текстовый редактор. Интерфейс текстового редактора. Набор текста. Исправ-

ление ошибок средствами текстового редактора. 

 

2 КЛАСС 
Цифровая грамотность 
Устройства компьютера: микрофон, камера, клавиатура, мышь, монитор, 

принтер, наушники, колонки, жёсткий диск, процессор, системный блок. Про-

граммное обеспечение. Меню. «Пуск», меню программ, кнопки управления ок-

нами. Файлы и папки. 
Теоретические основы информатики 
Информатика и информация. Понятие «информация». Восприятие инфор-

мации. Органы восприятия информации. Виды информации по способу вос-

приятия. Носитель информации. Хранение, передача и обработка как инфор-

мационные процессы. Способы организации информации: таблицы, схемы, 

столбчатые диаграммы. Представление информации. Виды информации по 

способу представления. Введение в логику. Объект, имя объектов, свойства 

объектов. Высказывания. Истинность простых высказываний. Высказывания с 

отрицанием. 
Алгоритмы и программирование 
Определение алгоритма. Команда, программа, исполнитель. Свойства ал-

горитма. Линейные алгоритмы. Работа в среде формального исполнителя. Поиск 
оптимального пути. 

Информационные технологии 
Стандартный текстовый редактор. Набор текста. Создание и сохранение 

текстового документа. Клавиши редактирования текста. Редактирование текста. 

Стандартный графический редактор. Создание и сохранение графического 

файла. Основные инструменты стандартного графического редактора: заливка, 

фигуры, цвет, ластик, подпись, кисти. 

 

3 КЛАСС 
Цифровая грамотность 
Аппаратное обеспечение компьютера. Устройства компьютера: микрофон, 

камера, клавиатура, мышь, монитор, принтер, наушники, колонки, жёсткий диск, 

процессор, оперативная память, системный блок (описание и назначение). 

Компьютер ‒ универсальное устройство для работы с информацией. Про-

граммное обеспечение компьютера (примеры и назначение). Основные эле-

менты рабочего окна программы. Рабочий стол. Ярлык программы. Меню 

«Пуск», меню программ. Файлы и папки (инструкции по работе с файлами и 

папками: закрыть, переименовать, создать, открыть, удалить). Поиск информа-

ции. 
Теоретические основы информатики 
Понятие «информация». Виды информации по форме представления. 

Способы организации информации и информационные процессы. Хранение, 

передача, обработка (три вида обработки информации). Носитель информации 

(виды носителей информации). Источник информации, приёмник информации. 

Способы организации информации: таблицы, схемы, столбчатые диаграммы. 

Представление информации. Виды информации по способу представления. 
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Объект, свойство объекта, группировка объектов, общие и отличающие свой-

ства. Нахождение лишнего объекта. Высказывания. Одинаковые по смыслу 

высказывания. Логические конструкции «все», «ни один», «некоторые». Реше-

ние задач с помощью логических преобразований. 
Алгоритмы и программирование 
Алгоритмы и языки программирования. Свойства алгоритмов: массовость, 

результативность, дискретность, понятность. Понятие «Алгоритм». Способы 

записи алгоритмов. Команда. Программа. Блок-схема. Элементы блок-схемы: 

начало, конец, команда, стрелка. Построение блок-схемы по тексту. Цикличе-

ские алгоритмы. Блок-схема циклического алгоритма. Элемент блок-схемы: 

цикл. Построение блок-схемы циклического алгоритма по блок-схеме линейного 

алгоритма. Работа в среде формального исполнителя. 
Информационные технологии 
Текстовый процессор. Создание и сохранение текстового документа. Ин-

терфейс текстового процессора. Редактирование текста. Инструменты редакти-

рования: удалить, копировать, вставить, разделить на абзацы, исправить ошибки. 

Форматирование. Инструменты форматирования: шрифт, кегль, начертание, 

цвет. Изображения в тексте: добавление, положение. Стандартный графический 

редактор. Создание и сохранение графического файла. Инструменты графиче-

ского редактора: заливка, фигуры, цвет, ластик, подпись, кисти, фон, контур 

фигур, масштаб, палитра. Работа с фрагментами картинок. Копирование фраг-

мента изображения. Добавление цвета в палитру. Масштабирование изображе-

ний. 

 
4 КЛАСС 
Цифровая грамотность 
Компьютер как универсальное устройство для передачи, хранения и обра-

ботки информации. Аппаратное обеспечение компьютера: микрофон, камера, 

клавиатура, мышь, монитор, принтер, наушники, колонки, жёсткий диск, опе-

ративная память, процессор, системный блок, графический планшет, гарнитура, 

сенсорный экран. Основные и периферийные устройства компьютера. Устрой-

ства ввода, вывода и ввода-вывода. Программное обеспечение (основные и 

прикладные программы). Операционная система. Кнопки управления окнами. 

Рабочий стол. Меню «Пуск», меню программ. Файловая система компьютера. 
Теоретические основы информатики 
Понятие «информация». Виды информации по форме представления. 

Способы организации информации и информационные процессы. Хранение, 

передача, обработка (развёрнутое представление). Источник информации, 

приёмник информации. Объекты и их свойства. Объект, имя объектов, свойства 

объектов. Логические утверждения. Высказывания: простые, с отрицанием, с 

конструкциями «все», «ни один», «некоторые», сложные с конструкциями «и», 

«или». 
Алгоритмы и программирование 
Алгоритмы. Визуальная среда программирования Scratch. Интерфейс ви-

зуальной среды программирования Scratch. Линейный алгоритм и програм-

мы\Скрипты на Scratch. Действия со спрайтами: смена костюма, команд «гово-
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рить», «показаться», «спрятаться», «ждать». Scratch: циклы, анимация, повороты 

(угол, градусы, градусная мера) и вращение, движение. Алгоритм с ветвлением и 

его блок-схема. Использование условий при составлении программ на Scratch. 
Информационные технологии 
Графический редактор. Создание и сохранение графического файла. Ин-

струменты графического редактора: карандаш, заливка, фигуры (дополнитель-

ные параметры фигур), цвет, ластик, текст, кисти. Добавление новых цветов в 

палитру, изменение масштаба изображения и размера рабочего полотна. Копи-

рование и вставка фрагмента изображения. Коллаж. Текстовый процессор. Со-

здание и сохранение текстового документа. Редактирование текста средствами 

текстового процессора и с использованием «горячих» клавиш. Инструменты 

редактирования: удалить, копировать, вставить, разделить на абзацы, исправить 

ошибки. Форматирование. Инструменты форматирования: шрифт, кегль, 

начертание, цвет. Изображения в тексте: добавление, положение. Маркиро-

ванные и нумерованные списки. Знакомство с редактором презентаций. Спо-

собы организации информации. Добавление объектов на слайд: заголовок, текст, 

таблица, схема. Оформление слайдов. Действия со слайдами: создать, копиро-

вать, вставить, удалить, переместить. Макет слайдов. 

 

Планируемые результаты курса внеурочной деятельности: 

В результате изучения курса в школе у обучающихся будут сформированы 

следующие результаты. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения курса характеризуют готовность обу-

чающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными 

и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта 

деятельности обучающихся в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

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

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

‒ проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их 

взглядам, признанию их индивидуальности; 

‒ принятие существующих в обществе нравственно-этических норм пове-

дения и правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении 

гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности. 

Эстетического воспитания: 

‒ использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности, в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмо-

ционального благополучия: 

‒ соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и 

других людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведения в 
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окружающей среде (в том числе информационной); 

‒ 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, навык и 

участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным про-

фессиям. 

Экологического воспитания: 

‒ проявление бережного отношения к природе; 

‒ неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ценности научного познания: 

‒ формирование первоначальных представлений о научной картине мира; 

‒ осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, 

активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в обога-

щении своих знаний, в том числе с использованием различных информационных 

средств. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные учебные действия: 

базовые логические действия: 

‒ сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанав-

ливать аналогии; 

‒ объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

‒ определять существенный признак для классификации, классифициро-

вать 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, планиро-

вать 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 доказательствам и на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 
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‒ прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их послед-

ствия 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 самостоя-

тельно или на основании предложенного педагогическим работником способа её 

проверки; 

‒ соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила ин-

формационной 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 информа-

ции. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

общение: 

‒ воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответ-

ствии 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, по-

вествование); 

‒ готовить небольшие публичные выступления; 

‒ 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; 

‒ оценивать свой вклад в общий результат. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

самоорганизация: 

‒ планировать действия по решению учебной задачи для получения ре-

зультата; 

‒ выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

‒ устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

‒ корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1  КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе по курсу обучающийся научится: 

Цифровая грамотность: 

‒ соблюдать правила техники безопасности при работе с компьютером; 

‒ иметь представление о компьютере как универсальном устройстве для 

передачи, хранения и обработки информации; 

‒ использовать русскую раскладку клавиш на клавиатуре; 

‒ иметь представление о клавиатуре и компьютерной мыши (описание и 

назначение); 

‒ знать основные устройства компьютера; 

‒ осуществлять базовые операции при работе с браузером; 

‒ иметь представление о программном обеспечении компьютера (понятие 

«программа»); 

‒ иметь базовые представления о файле как форме хранения информации. 

Теоретические основы информатики: 

‒ знать понятие «информация»; 

‒ иметь представление о способах получения информации; 

‒ знать основные информационные процессы: хранение, передача и обра-

ботка; 

‒ использовать понятие «объект»; 

‒ различать свойства объектов; 

‒ сравнивать объекты; 

‒ использовать понятие «высказывание»; 

‒ распознавать истинные и ложные высказывания; 

‒ знать понятие «множество»; 

‒ знать название групп объектов и общие свойства объектов. 

Алгоритмы и программирование: 

‒ иметь представление об алгоритме как порядке действий; 

‒ знать понятие «исполнитель»; 

‒ иметь представление о среде исполнителя и командах исполнителя; 

‒ работать со средой формального исполнителя «Художник». 

Информационные технологии: 

‒ иметь представление о стандартном графическом редакторе; 

‒ уметь запускать графический редактор; 

‒ иметь представление об интерфейсе графического редактора; 

‒ осуществлять базовые операции в программе «Калькулятор» (алгоритм 

вычисления простых примеров в одно действие); 

‒ иметь представление о стандартном текстовом редакторе; 

‒ знать интерфейс текстового редактора; 

‒ уметь набирать текст и исправлять ошибки средствами текстового ре-

дактора. 

2  КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе по курсу обучающийся научится: 

Цифровая грамотность: 
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‒ различать аппаратное обеспечение компьютера: микрофон, камера, кла-

виатура, мышь, монитор, принтер, наушники, колонки, жёсткий диск, процессор, 

системный блок; 

‒ иметь представление о программном обеспечении компьютера: про-

граммное обеспечение, меню «Пуск», меню программ, кнопки управления ок-

нами; 

‒ иметь базовые представления о файловой системе компьютера (понятия 

«файл» и «папка»). 

Теоретические основы информатики: 

‒ правильно использовать понятия «информатика» и «информация»; 

‒ различать органы восприятия информации; 

‒ различать виды информации по способу восприятия; 

‒ использовать понятие «носитель информации»; 

‒ уметь определять основные информационные процессы: хранение, пе-

редача и обработка; 

‒ уметь работать с различными способами организации информации: 

таблицы, схемы, столбчатые диаграммы; 

‒ знать виды информации по способу представления; 

‒ уметь оперировать логическими понятиями; 

‒ оперировать понятием «объект»; 

‒ определять объект по свойствам; 

‒ определять истинность простых высказываний; 

‒ строить простые высказывания с отрицанием. 

Алгоритмы и программирование: 

‒ определять алгоритм, используя свойства алгоритма; 

‒ использовать понятия «команда», «программа», «исполнитель»; 

‒ составлять линейные алгоритмы и действовать по алгоритму; 

‒ осуществлять работу в среде формального исполнителя. Информаци-

онные технологии: 

‒ создавать текстовый документ различными способами; 

‒ набирать, редактировать и сохранять текст средствами стандартного 

текстового редактора; 

‒ знать клавиши редактирования текста; 

‒ создавать графический файл средствами стандартного графического ре-

дактора; 

‒ уметь пользоваться основными инструментами стандартного графиче-

ского редактора: заливка, фигуры, цвет, ластик, подпись, кисти. 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе по курсу обучающийся научится: 

Цифровая грамотность: 

‒ различать и использовать обеспечение компьютера: микрофон, камера, 

клавиатура, мышь, монитор, принтер, наушники, колонки, жёсткий диск, про-

цессор, оперативная память, системный блок, устройства, передающие инфор-

мацию от пользователя компьютеру, устройства, передающие информацию от 

компьютера пользователю; 
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‒ пользоваться программным обеспечением компьютера: кнопки управ-

ления окнами, рабочий стол, меню «Пуск», меню программ; 

‒ пользоваться файловой системой компьютера (понятия «файл» и «пап-

ка», инструкции по работе с файлами и папками: закрыть, переименовать, со-

здать, открыть, удалить); 

‒ осуществлять простой поиск информации. 

Теоретические основы информатики: 

‒ определять виды информации по форме представления; 

‒ пользоваться различными способами организации информации и ин-

формационными процессами; 

‒ различать основные информационные процессы: хранение (носитель 

информации, виды носителей информации), передача (источник информации, 

канал связи, приёмник информации), обработка (виды обработки информации); 

‒ группировать объекты; 

‒ определять общие и отличающие свойства объектов; 

‒ находить лишний объект; 

‒ определять одинаковые по смыслу высказывания; 

‒ использовать логические конструкции «все», «ни один», «некоторые»; 

‒ решать задачи с помощью логических преобразований. 

Алгоритмы и программирование: 

‒ иметь представление об алгоритмах и языках программирования; 

‒ определять алгоритм по свойствам; 

‒ иметь представление о различных способах записи алгоритмов; 

‒ знать основные элементы блок-схемы: начало, конец, команда, стрелка; 

‒ строить блок-схему по тексту; 

‒ иметь представление о циклических алгоритмах; 

‒ строить блок-схему циклического алгоритма; 

‒ знать элемент блок-схемы «цикл»; 

‒ строить блок-схему циклического алгоритма по блок-схеме линейного 

алгоритма; 

‒ различать основные элементы среды визуального программирования 

Scratch; 

‒ использовать понятия «спрайт» и «скрипт»; 

‒ составлять простые скрипты в среде визуального программирования 

Scratch. 

Информационные технологии: 

‒ знать, что такое текстовый процессор; 

‒ отличать текстовый процессор от текстового редактора; 

‒ создавать и сохранять текстовый документ средствами текстового про-

цессора; 

‒ знать основные элементы интерфейса текстового процессора; 

‒ знать правила набора текста в текстовом процессоре; 

‒ редактировать текст в текстовом процессоре: удалить, копировать, 

вставить, разделить на абзацы, исправить ошибки; 

‒ знать понятие «форматирование»; 
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‒ пользоваться базовыми функциями форматирования: шрифт, кегль, 

начертание, цвет; 

‒ добавлять изображения в текст средствами текстового процессора; 

‒ изменять положение изображения в тексте средствами текстового про-

цессора; 

‒ работать в стандартном графическом редакторе: заливка, фигуры, цвет, 

ластик, подпись, кисти, фон, контур фигур, масштаб, палитра, фрагменты кар-

тинок, копирование фрагмента изображения. 

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе по курсу обучающийся научится: 

Цифровая грамотность: 

‒ различать и использовать аппаратное обеспечение компьютера: устрой-

ства ввода, устройства вывода и устройства ввода-вывода; 

‒ различать программное обеспечение компьютера: операционная система, 

кнопки управления окнами, рабочий стол, меню «Пуск», меню программ, фай-

ловая система компьютера. 

Теоретические основы информатики: 

‒ определять виды информации по способу получения и по форме пред-

ставления; 

‒ пользоваться различными способами организации информации в повсе-

дневной жизни; 

‒ иметь развёрнутое представление об основных информационных про-

цессах; 

‒ оперировать объектами и их свойствами; 

‒ использовать знания основ логики в повседневной жизни; 

‒ строить различные логические высказывания: простые, с отрицанием, с 

конструкциями «все», «ни один», «некоторые», сложные с конструкциями «и», 

«или». 

Алгоритмы и программирование: 

‒ знать элементы интерфейса визуальной среды программирования Scratch; 

‒ создавать простые скрипты на Scratch; 

‒ программировать действия со спрайтами: смена костюма, команд «го-

ворить», «показаться», «спрятаться», «ждать»; 

‒ реализовывать в среде визуального программирования Scratch циклы, 

анимацию, повороты (угол, градусы, градусная мера) и вращения, движение; 

‒ иметь представление об алгоритме с ветвлением и его блок-схеме; 

‒ использовать условия при составлении программ на Scratch. 

Информационные технологии: 

‒ работать в стандартном графическом редакторе: заливка, фигуры, цвет, 

ластик, текст, кисти, работа с фрагментами картинок, копирование и вставка 

фрагмента изображения; 

‒ набирать, редактировать и форматировать текст средствами текстового 

процессора; 

‒ использовать «горячие» клавиши в процессе набора и редактирования 

текста; 
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‒ добавлять изображения в текст средствами текстового процессора и из-

менять их положение; 

‒ создавать маркированные и нумерованные списки средствами текстового 

процессора; 

‒ иметь представление о редакторе презентаций; 

‒ создавать и редактировать презентацию средствами редактора презен-

таций; 

‒ добавлять различные объекты на слайд: заголовок, текст, таблица, схема; 

‒ оформлять слайды; 

‒ создавать, копировать, вставлять, удалять и перемещать слайды; 

‒ работать с макетами слайдов; 

‒ добавлять изображения в презентацию; 
‒ составлять запрос для поиска изображений. 

 
Тематическое планирование 

1 КЛАСС 
Примерные темы, рас-

крывающие данный раз-

дел программы, и коли-
чество часов, отводимое 

на их изучение 

Содержание 
программы 

Основные виды деятельности 

учащихся при изучении темы (на 
уровне учебных действий) 

Раздел 1. Введение в ИКТ (5 ч.) 

Техника безопасности Техника безопасности 
при работе с компью-
тером. 

Изучает правила техники без-
опасности при работе с компью-
тером. Анализирует различные 
ситуации, работает с иллюстра-
тивным материалом. 

Компьютер ‒ универ-

сальное устройство об-

работки данных 

Устройство компью-
тера. Клавиатура и 
компьютерная мышь 
(описание и назначе-
ние). Понятие 
аппаратного 
обеспечения 
компьютера 

Обсуждает устройства компьюте-
ра. Приводит примеры различных 
устройств компьютера с опорой на 
собственный опыт. 

Программы и данные Знакомство с 
браузером. 

Осуществляет работу при помощи 
браузера в сети Интернет. 

Информация и 

информационные 
процессы 

Информация и спо-
собы получения ин-
формации. Хранение, 
передача и обработка 
информации. 

Раскрывает смысл изучаемых 
понятий («хранение», «переда-
ча», «обработка»). Определяет 
средства, необходимые для 
осуществления информационных 
процессов. 

Раздел 2. Информация и компьютер (4 ч.) 

Программы и данные Понятие программ-
ного обеспечения 
компьютера. Файл как 
форма хранения ин-
формации. 
«Калькулятор». 
Алгоритм вычисления 

Раскрывает смысл изучаемых 
понятий («файл», «папка»). 
Определяет программные сред-
ства, необходимые для осу-
ществления информационных 
процессов при решении задач. 
Оперирует компьютерными ин-
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простых примеров в 
одно действие. 

формационными объектами в 
наглядно-графическом интерфей-
се. Осуществляет работу с фай-
лами и папками в файловой си-
стеме компьютера. 

Компьютерная графика Понятие «графиче-
ский редактор». 
Стандартный графи-
ческий редактор. 
Запуск графического 
редактора. Интерфейс  
графического 
редактора. 

Раскрывает смысл изучаемых 
понятий («графический редак-
тор»). Анализирует пользователь-
ский интерфейс применяемого 
программного средства. Создаёт и 
редактирует изображения с помо-
щью инструментов растрового 
графического редактора. 

Текстовые документы Стандартный тексто-
вый редактор. Интер-
фейс текстового ре-
дактора. Набор текста. 
Исправление ошибок 
средствами текстового 
редактора. 

Раскрывает смысл изучаемых по-
нятий («текстовый редактор»). 
Анализирует пользовательский 
интерфейс применяемого про-
граммного средства. Создаёт не-
большие текстовые документы по 
средством квалифицированного 
клавиатурного письма с использо-
ванием базовых средств текстовых 
редакторов. 

Раздел 3. Логика. Объекты (4 ч.) 

Элементы 

математической логики 

Понятие объекта. 
Названия объектов. 
Свойства объектов. 
Сравнение объектов. 

Раскрывает смысл изучаемых 
понятий. Оперирует понятием 
«объект». Совершает действия с 
объектами на основе их свойств. 
Приводит примеры объектов. 

Раздел 4. Логика. Множества (4 ч.) 

Элементы 

математической логики 

Понятие высказыва-
ния. Истинные и 
ложные высказыва-
ния. Понятие множе-
ства. Множества объ-
ектов. Названия групп 
объектов. Общие 
свойства объектов. 

Анализирует логическую струк-
туру высказываний. Классифи-
цирует объекты по множествам. 
Определяет общие свойства 
объектов. 

Раздел 5. Алгоритмы (3 ч.) 

Исполнители и алго-
ритмы. Алгоритмиче-

ские конструкции 

Последовательность 
действий. Понятие 
алгоритма. Исполни-
тель. Среда исполни-
теля. Команды испол-
нителя. Свойства ал-
горитмов: массовость, 
результативность, 
дискретность, понят-
ность. Знакомство со 
средой формального 
исполнителя 
«Художник». 

Раскрывает смысл изучаемых 
понятий («алгоритм», «исполни-
тель»). Анализирует предлагае-
мые последовательности команд 
на наличие у них таких свойства 
алгоритма, как массовость, ре-
зультативность, дискретность, 
понятность. Анализирует 
изменение значения величин при 
пошаговом выполнении алгоритма. 

Раздел 6. Систематизация знаний (3 ч.) 
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Систематизация знаний  Обобщает и систематизирует ма-
териал курса 

Резерв 5 часов 
 

2 КЛАСС 
Примерные темы, рас-

крывающие данный раз-

дел программы, и количе-

ство часов, отводимое на 

их изучение 

Содержание 

программы 

Основные виды деятельности уча-

щихся при изучении темы (на 

уровне учебных действий) 

Раздел 1. Теория информации (5 ч.) 

Информация и 

информационные 

процессы 

Информатика и ин-

формация. Понятие 

«информация». Вос-

приятие информации. 

Органы восприятия 

информации. Виды 

информации по спосо-

бу восприятия. Носи-

тель информации. 

Хранение, передача и 

обработка как инфор-

мационные процессы. 

Способы организации 

информации: таблицы, 

схемы, столбчатые 

диаграммы. Представ-

ление информации. 

Виды информации по 

способу представления. 

Раскрывает смысл изучаемых по-

нятий («информатика», «инфор-

мация», «носитель информации», 

«хранение», «передача», «обра-

ботка»). Приводит примеры ин-

формационных процессов с опо-

рой на жизненный опыт и ранее 

изученный материал. Классифи-

цирует информационные процес-

сы. Использует различные способы 

организации информации при 

осуществлении информационных 

процессов. 

Раздел 2. Устройство компьютера (5 ч.) 

Компьютер ‒ универсальное 

устройство обработки дан-

ных 

Устройства компьюте-

ра: микрофон, камера, 

клавиатура, мышь, 

монитор, принтер, 

наушники, колонки, 

жёсткий диск, процес-

сор, системный блок 

Получает информацию о характе-

ристиках компьютера. 

Программы и данные Программное обеспе-

чение. Меню «Пуск», 

меню программ, кноп-

ки управления окнами. 

Файлы и папки. 

Раскрывает смысл изучаемых по-

нятий («файл», «папка», «меню 

“Пуск”», «программа»). Опреде-

ляет программные средства, не-

обходимые для осуществления 

информационных процессов при 

решении задач. Оперирует компь-

ютерными информационными объ-

ектами в наглядно-графическом ин-

терфейсе. Выполняет основные 

операции с файлами и папками. 

Осуществляет работу с файлами и 

папками в файловой системе ком-

пьютера. 
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Раздел 3. Текстовый редактор (4 ч.) 

Текстовые документы Стандартный тексто-

вый редактор. Набор 

текста. Создание и со-

хранение текстового 

документа. Клавиши 

редактирования текста. 

Редактирование текста. 

Анализирует пользовательский ин-

терфейс применяемого программ-

ного средства. Создаёт небольшие 

текстовые документы посредством 

квалифицированного клавиатурного 

письма с использованием базовых 

средств текстовых редакторов. 

Осуществляет набор и 

редактирование текста средствами 

текстового редактора. 

Раздел 4. Алгоритмы и логика (5 ч.) 

Элементы математической 

логики 

Введение в логику. 

Объект, имя объектов, 

свойства объектов. 

Высказывания. Ис-

тинность простых вы-

сказываний. Высказы-

вания с отрицанием. 

Раскрывает смысл изучаемых по-

нятий («объект», «высказывание»). 

Определяет объекты и их свойства. 

Классифицирует объекты. Анали-

зирует логическую структуру вы-

сказываний. Строит логические 

высказывания с отрицанием. 

Исполнители и алгоритмы. 

Алгоритмические кон-

струкции 

Определение алгоритма. 

Команда, программа, 

исполнитель. Свойства 

алгоритма. Линейные 

алгоритмы. Работа в 

среде формального ис-

полнителя. Поиск 

оптимального пути. 

Анализирует предлагаемые после-

довательности команд на наличие у 

них таких свойств алгоритма. Ана-

лизирует изменение значения вели-

чин при пошаговом выполнении 

алгоритма.  Строит алгоритмиче-

скую конструкцию «следование». 

Работает в среде формального 

исполнителя. 

Раздел 5. Графический редактор (5 ч.) 

Компьютерная графика Стандартный графиче-

ский редактор. Созда-

ние и сохранение гра-

фического файла. Ос-

новные инструменты 

стандартного графиче-

ского редактора: за-

ливка, фигуры, цвет, 

ластик, подпись, кисти. 

Анализирует пользовательский ин-

терфейс применяемого программ-

ного средства. Создаёт и редакти-

рует изображения с помощью ин-

струментов растрового графиче-

ского редактора. 

Раздел 6. Систематизация знаний (4 ч.) 

Систематизация знаний  Обобщает и систематизирует мате-

риал курса. 

Резерв 6 ч.   
 

3 КЛАСС 
Примерные темы, рас-

крывающие данный раз-

дел программы, и количе-
ство часов, отводимое на 

их изучение 

Содержание 

программы 

Основные виды деятельности уча-

щихся при изучении темы (на 
уровне учебных действий) 

Раздел 1. Введение в ИКТ (6 ч.) 
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Информация и 
информационные 
процессы 

Понятие «информа-
ция». Виды информа-
ции по форме пред-
ставления. Способы 
организации инфор-
мации и информаци-
онные процессы. Хра-
нение, передача, обра-
ботка (три вида обра-
ботки информации). 
Носитель информации 
(виды носителей ин-
формации). Источник 
информации, приёмник 
информации. Способы 
организации инфор-
мации: таблицы, схе-
мы, столбчатые диа-
граммы. 
Представление 
информации. Виды 
информации по 
способу представления. 

6Раскрывает смысл изучаемых по-
нятий («информатика», «инфор-
мация», «носитель информации», 
«хранение», «передача», «обра-
ботка», «источник информации», 
«приёмник информации», «канал 
связи»). Определяет виды инфор-
мации по форме представления. 
Использует различные способы 
организации информации при 
осуществлении информационных 
процессов. Определяет виды 
носителей информации. Определяет 
виды обработки информации. 

Компьютер ‒ универсальное 
устройство обработки дан-
ных 

Аппаратное обеспечение 
компьютера. Устройства 
компьютера: микрофон, 
камера, клавиатура, 
мышь, монитор, прин-
тер, наушники, колонки, 
жёсткий диск, процес-
сор, оперативная память, 
системный блок (опи-
сание и назначение). 
Компьютер ‒ 
универсальное 
устройство для работы с  
информацией. 

6Получает информацию о характе-
ристиках компьютера. Определяет 
устройства компьютера и их назна-
чение. 

Программы и данные Программное обеспе-
чение компьютера 
(примеры и назначение). 
Основные элементы ра-
бочего окна программы. 
Рабочий стол. Ярлык 
программы. Меню 
«Пуск», меню про-
грамм. Файлы и папки 
(инструкции по работе 
с файлами и папками: 
закрыть, переимено-
вать, создать, открыть, 
удалить). Поиск 
информации. 

.Раскрывает смысл изучаемых по-
нятий («программа», «программ-
ное обеспечение», «Рабочий стол», 
«меню “Пуск”», «файл», «папка»). 
Определяет программные средства, 
необходимые для осуществления 
информационных процессов при 
решении задач. Оперирует компь-
ютерными информационными объ-
ектами в наглядно-графическом ин-
терфейсе. Выполняет основные 
операции с файлами и папками. 
Ищет информацию в сети Интернет. 

Раздел 2. Текстовый процессор (4 ч.) 
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Текстовые документы Интерфейс текстового 
процессора. Редакти-
рование текста. Ин-
струменты редактиро-
вания: удалить, копи-
ровать, вставить, раз-
делить на абзацы, ис-
править ошибки. Фор-
матирование. Инстру-
менты форматирова-
ния: шрифт, кегль, 
начертание, цвет 
Изображения в тексте: 
добавление, положе-
ние. 

6Создаёт небольшие текстовые до-
кументы посредством квалифици-
рованного клавиатурного письма с 
использованием базовых средств 
текстовых процессоров. Формати-
рует текстовые документы (изме-
нение шрифта, кегля, начертания, 
цвета). Вставляет в документ 
изображения и изменяет их поло-
жение. 

Раздел 3. Графический редактор (4 ч.) 

Компьютерная графика Стандартный графиче-
ский редактор Созда-
ние и сохранение гра-
фического файла Ин-
струменты графиче-
ского редактора: за-
ливка, фигуры, цвет, 
ластик, подпись, кисти, 
фон, контур фигуры, 
масштаб, палитра Ра-
бота с фрагментами 
картинок Копирование 
фрагмента изображения. 
Добавление цвета в 
палитру. 
Масштабирование 
изображений. 

6Анализирует пользовательский ин-
терфейс применяемого программ-
ного средства. Создаёт и редакти-
рует изображения с помощью ин-
струментов растрового графиче-
ского редактора. Применяет 
навыки работы с фрагментами 
рисунка при создании 
изображений. 

Раздел 4. Логика (6 ч.) 

Элементы математической 
логики 

Объект, свойство объ-
екта, группировка 
объектов, общие и от-
личающие свойства. 
Нахождение лишнего 
объекта. Высказыва-
ния. Одинаковые по 
смыслу высказывания. 
Логические конструк-
ции «все», «ни один», 
«некоторые». Решение 
задач с помощью 
логических 
преобразований. 

6Группирует объекты по общим и 
отличительным признакам. Ана-
лизирует логическую структуру 
высказываний. Осуществляет ра-
боту с логическими конструкция-
ми «все», «ни один», «некоторые». 
Применяет навыки работы с объ-
ектами и высказываниями для ло-
гических преобразований. 

Раздел 5. Алгоритмы. Блок-схемы (5 ч.) 

Исполнители и алгоритмы. 
Алгоритмические кон-
струкции 

Алгоритмы и языки 
программирования. 
Свойства алгоритмов: 

6Анализирует предлагаемые после-
довательности команд на наличие у 
них таких свойств алгоритма. 
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массовость, результа-
тивность, дискретность, 
понятность. Понятие 
«Алгоритм».    Спо-
собы записи алгорит-
мов. Команда. Про-
грамма. Блок-схема. 
Элементы блок-схемы: 
начало, конец, команда, 
стрелка. Построение 
блок-схемы по тексту. 
Циклические алго-
ритмы. Блок-схема 
циклического алго-
ритма. Элемент 
блок-схемы: цикл. По-
строение блок-схемы 
циклического алго-
ритма по блок-схеме 
линейного алгоритма. 
Работа в среде 
формального 
исполнителя. 

Определяет по блок-схеме, для ре-
шения какой задачи предназначен 
данный алгоритм. Анализирует из-
менение значения величин при по-
шаговом выполнении алгоритма. 
Сравнивает различные алгоритмы 
решения одной задачи. Создаёт, 
выполняет вручную и на компью-
тере несложные алгоритмы с ис-
пользованием циклов и  ветвлений 
в визуальной среде программиро-
вания. 

Раздел 6. Систематизация знаний (3 ч.) 

Систематизация знаний  Обобщает и систематизирует мате-
риал курса. 

Резерв 6 ч.   

4 КЛАСС 

Примерные темы, рас-

крывающие данный раз-

дел программы, и количе-

ство часов, отводимое на 

их изучение 

Содержание 

программы 

Основные виды деятельности уча-

щихся при изучении темы (на 

уровне учебных действий) 

Раздел 1. Введение в ИКТ (5 ч.) 

Информация и 

информационные 

процессы 

Понятие «информа-

ция». Виды информа-

ции по форме пред-

ставления. Способы 

организации инфор-

мации и информаци-

онные процессы. 

Хранение, передача, 

обработка (развёрнутое 

представление). 

Источник информации, 

приёмник информации. 

Определяет виды информации по 

способу получения и по форме 

представления. Использует 

различные способы организации 

информации при осуществлении 

информационных процессов. 

Компьютер — универсаль-

ное устройство обработки 

данных 

Компьютер как уни-

версальное устройство 

для передачи, хранения 

и обработки информа-

ции. Аппаратное обес-

Определяет устройства компьютера 

и их назначение. Классифицирует 

устройства компьютера на ос-

новные, периферийные, устрой-

ства ввода, устройства вывода и 
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печение компьютера: 

микрофон, камера, 

клавиатура, мышь, 

монитор, принтер, 

наушники, колонки, 

жёсткий диск, опера-

тивная память, про-

цессор, системный 

блок, графический 

планшет, гарнитура, 

сенсорный экран. Ос-

новные и периферий-

ные устройства ком-

пьютера. Устройства 

ввода, вывода и вво-

да-вывода. 

устройства ввода-вывода. 

Получает информацию о 

характеристиках компьютера. 

Программы и данные Программное обеспе-

чение (основные и 

прикладные програм-

мы). Операционная 

система. Кнопки 

управления окнами. 

Рабочий стол. Меню 

«Пуск», меню 

программ. Файловая 

система компьютера. 

Раскрывает смысл изучаемых по-

нятий («программа», «программ-

ное обеспечение», «операционная 

система», «Рабочий стол», «меню 

“Пуск”», «файл», «папка»). 

Определяет программные сред-

ства, необходимые для осуществ-

ления информационных процессов 

при решении задач. Оперирует 

компьютерными информационными 

объектами в наглядно-графическом 

интерфейсе. Выполняет основные 

операции с файлами и папками. 

Раздел 2. Графический и текстовый редакторы (4 ч.) 

Компьютерная графика Графический редактор. 

Создание и сохранение 

графического файла. 

Инструменты графиче-

ского редактора: каран-

даш, заливка, фигуры 

(дополнительные пара-

метры фигур), цвет, ла-

стик, текст, кисти. До-

бавление новых цветов в 

палитру, изменение 

масштаба изображения и 

размера рабочего по-

лотна. Копирование и 

вставка фрагмента 

изображения. Коллаж. 

Анализирует пользовательский ин-

терфейс применяемого программ-

ного средства. Создаёт и редакти-

рует изображения с помощью ин-

струментов растрового графиче-

ского редактора. Применяет 

навыки работы с фрагментами 

рисунка при создании 

изображений. 

Текстовые документы Текстовый процессор. 

Создание и сохранение 

текстового документа. 

Редактирование текста 

средствами текстового 

процессора и с ис-

Анализирует пользовательский ин-

терфейс применяемого программ-

ного средства. Создаёт небольшие 

текстовые документы посредством 

квалифицированного клавиатурного 

письма с использованием базовых 
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пользованием «горя-

чих» клавиш. Инстру-

менты редактирования: 

удалить, копировать, 

вставить, разделить на 

абзацы, исправить 

ошибки. Форматиро-

вание. Инструменты 

форматирования: 

шрифт, кегль, начер-

тание, цвет. Изобра-

жения в тексте: добав-

ление, положение. 

Маркированные и 

нумерованные списки. 

средств текстовых процессоров. 

Форматирует текстовые документы 

(изменение шрифта, кегля, начер-

тания, цвета). Вставляет в документ 

изображения и изменяет их поло-

жение. Создаёт маркированные и 

нумерованные списки. 

Раздел 3. Редактор презентаций (5 ч.) 

Мультимедийные 

презентации 

Знакомство с редакто-

ром презентаций. Спо-

собы организации ин-

формации. Добавление 

объектов на слайд: за-

головок, текст, табли-

ца, схема. Оформление 

слайдов. Действия со 

слайдами: создать, ко-

пировать, вставить, 

удалить, переместить. 

Макет слайдов. 

Раскрывает смысл изучаемых по-

нятий («презентация», «редактор 

презентаций», «слайд»). Анализи-

рует пользовательский интерфейс 

применяемого программного сред-

ства. Определяет условия и воз-

можности применения программ-

ного средства для решения типовых 

задач. Создаёт презентации, 

используя готовые шаблоны. 

Раздел 4. Алгоритмы (5 ч.) 

Элементы математической 

логики 

Объекты и их свойства. 

Объект, имя объектов, 

свойства объектов. 

Логические утвержде-

ния. Высказы вания: 

простые, с отрицанием, 

с конструкциями «все», 

«ни один», «некото-

рые», сложные с кон-

струкциями «и», 

«или». 

Группирует объекты по общим и 

отличительным признакам. Ана-

лизирует логическую структуру 

высказываний. Строит логические 

высказывания с отрицанием. 

Строит логические высказывания с 

конструкциями «все», «ни один», 

«некоторые», «и», «или». 

Вычисляет истинное значение 

логического выражения. 

Язык программирования Алгоритмы. Визуаль-

ная среда программи-

рования Scratch. Ин-

терфейс визуальной 

среды программиро-

вания Scratch. Линей-

ный алгоритм и про-

граммы. Скрипты на 

Scratch. Действия со 

спрайтами: смена ко-

стюма, команд «гово-

Определяет по программе, для ре-

шения какой задачи она предназна-

чена. Программирует линейные и 

циклические алгоритмы. Осу-

ществляет действия со скриптами. 
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рить», «показаться», 

«спрятаться», «ждать». 

Раздел 5. Алгоритмы 2 (5 ч.) 

Язык программирования Scratch: циклы, анима-

ция, повороты (угол, 

градусы, градусная 

мера) и вращение, 

движение. Алгоритм с 

ветвлением и его 

блок-схема. Использо-

вание условий при со-

ставлении программ на 

Scratch. 

Определяет по программе, для ре-

шения какой задачи она предназна-

чена программирует линейные, 

циклические и разветвляющиеся 

алгоритмы. Осуществляет действия 

со скриптами. 

Раздел 6. Систематизация знаний (3 ч.) 

Систематизация знаний  Обобщает и систематизирует мате-

риал курса. 

Резерв 6 ч.   

   

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РАСКРЫВАЕМ СЕКРЕ-

ТЫ ТЕКСТА» 

Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности «Раскрываем секреты текста» 

(далее–программа) реализуется на уровне начального общего образования с 1 по 

4 класс в рамках внеурочной деятельности по направлению педагогическая 

поддержка обучающихся, испытывающих трудности в обучении. 

Содержание программы направлено на устранение трудностей овладения 

младшими школьниками осознанным чтением и на дальнейшее совершенство-

вание их читательской грамотности. С 1 по 4 класс программа предусматривает 

работупо повышению мотивации, совершенствованию механизма чтения, по-

вышению осознанности чтения, использованиюприемовчтенияприрешенииши-

рокогоспектраучебных и жизненных задач. При создании программы учитыва-

лись принципы дифференциации и индивидуализации, что позволяет оказывать 

адресную помощь каждому школьнику. Для оказания педагогической под-

держки младшим школьникам, испытывающим трудности как с освоениемме-

ханизмачтения, так и с осознанностью чтения, предусмотрена работа, обеспе-

чивающая полноценную читательскую деятельность. При отборе содержания 

программы были учтены результаты многолетнего исследования лаборатории 

начального общего образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образо-

вания», посвященного выявлению и определению путей преодоления трудно-

стей младших школьников. 

При разработке программы также были приняты во внимание целевые 

ориентиры, зафиксированные в Концепциипрограммыподдержкидетского и 

юношеского чтения в Российской Федерации, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 г. №1155-р, Концепции 
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преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, утвер-

жденнойраспоряжением Правительства Российской Федерацииот 6 апреля 2016 

г. № 637-р. 

Поскольку читательская грамотность является одним из важнейших ком-

понентов функциональной грамотности, при разработке программы было при-

нято во внимание появление в ФГОС НОО 2021 г. такого общесистемного тре-

бования к реализации федеральной образовательной программы начального 

общего образования, как создание в образовательной организации условий, 

обеспечивающих возможность формирования функциональной грамотности 

обучающихся, которая рассматривается как «способность решать учебные за-

дачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предмет-

ных, метапредметных и универсальных способов деятельности, включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу готовностик 

успешному взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 

образованию». 

Программа направлена на формирование читательской грамотности как 

одной из базовых составляющих функциональной грамотности и нацелена на 

развитие у младших школьников всех групп универсальных учебных действий. 

Наибольший развивающий эффект программы связан с совершенствованием 

такой подгруппы познавательных учебных действий, как «работа с информа-

цией». Особое внимание в программе уделено развитию следующих действий, 

входящих в эту подгруппу: согласно заданному алгоритму находить в предло-

женном источнике информацию, представленную в явном виде; распознавать 

достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогом способа ее проверки; анализировать и создавать тек-

стовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления инфор-

мации. 
Основные цели курса: 

− преодоление имеющихся у младших школьников трудностей чтения; 

− улучшение качества чтения, развитие основных читательских умений; 

− повышение мотивации к читательской деятельности; 

− развитие читательской активности, развитие познавательного интереса к 

решению учебных и жизненных задач средствами чтения; 

− ознакомление с приемами работы с информацией, содержащейся в 

текстах разных видов; 

− развитие учебных действий самоконтроля и самооценивания в процессе 

чтения и при выполнении заданий к тексту. 

При конструировании программы была учтена сложность и многогранность 

такого вида речевой деятельности, как чтение. Опираясь на утверждение Е.Л. 

Гончаровой о том, что «процесс читательского развития может быть описан как 

становление особой психологической функциональной системы, отвечающей-

запревращение содержания текста в содержание личного, смыслового, позна-

вательного и творческого опыта читателя (слушателя)», стремясь к становлению 

у младших школьников чтения как деятельности, направленной на превращение 
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закодированного в тексте авторского опыта вличный, смысловой, познава-

тельный и творческий опыт читателя (А.Н. Леонтьев, А.А. Леонтьев, Д.А. 

Леонтьев, А.Н. Лобок), нельзя было не учитывать и таких составляющих работы 

по формированию читательской грамотности, как: зрительное восприятие и 

распознавание письменного текста, воссоздание звуковой формы слов по их 

графической (буквенной) модели (перекодирование графически зафиксирован-

ного текста в звучащую речь), осмысленное понимание письменного текста и 

извлечение из текста информации, необходимой для решения учеб-

но-познавательной задачи и разрешения той или иной жизненной ситуации. 

При конструировании содержания программы 1 класса были приняты 

вовнимание предпосылки овладения навыком чтения, поскольку трудности 

овладения чтением в 1 классе в значительной степени обусловлены несформи-

рованностью у некоторых первоклассников психофизиологических основ чте-

ния – тех процессов, без которых овладение чтением и дальнейшееего совер-

шенствование невозможны. В педагогической литературе определены основные 

условия успешного овладения навыком чтения: развитие пространственных 

представлений, зрительного анализа и синтеза для полноценного зрительного 

восприятия текста; общая ориентация в звуковом составе языка, различение в 

словах звуков по их дифференциальным признакам; сформированность устной 

речи, фонетико-фонематической ее стороны (произношения, слуховой диффе-

ренциации фонем, фонематического анализа и синтеза) для формирования 

ориентировочной части действия по воссозданию звуковой формы слова; вы-

сокий уровень лексико-грамматического анализа и синтеза для полноценного 

понимания прочитанного. Существует тесная связь трудностей формирования 

процесса чтения у младших школьников со сниженным уровнем развития уст-

ной речи, несформированностью ряда невербальных психических процессов 

(зрительно-пространственных представлений, слухо-моторных и опти-

ко-моторных координаций), несформированностью процесса внимания, произ-

вольности. В первом полугодии 1 класса формируются также такие умения, как 

выражение своих мыслей в коротком устном высказывании, восприятие текста 

на слух и передача содержания прослушанного текста. 

Освоение младшими школьниками программы предлагаемого курса будет 

способствовать развитию таких читательских умений, как поиск информации, 

выделение информации, нужной для решения учебной или жизненной задачи, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение содержащихся в тексте 

фрагментов информации и идей, их интерпретация; соотнесение информации 

разных видов (текстовой, графической и др.), использование полученной из 

разного вида текстов информации для установления несложных причин-

но-следственных связей, объяснения, обоснования утверждений, а также для 

принятия решений в учебных и жизненных ситуациях. 

Для достижения заявленных целей при конструировании содержания курса 

внеурочной деятельности «Раскрываем секретытекста» (1–4 классы) были вы-

делены следующие блоки: 

‒ «Как хорошо уметь читать: решаем учебные и жизненные задачи, опи-

раясь на текст»; 
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‒ «Книги, сделанные своими руками: замечаем в тексте детали, подбираем 

иллюстрации к фрагменту текста, ищем фрагменты текста, которые соответ-

ствуют иллюстрации»; 

‒ «Делаем выводы, заполняем пропуски в тексте»; 

‒ «Соединяем, анализируем, обобщаем»; 

‒ «Делаем текст лучше: совершенствуем содержание и форму»; 

‒ «Проверяем себя: точно ли понят текст». 

В 1 классе дополнительно представлен блок «Слушаем текст, готовимся 

читать», а в 3–4 классах – блок «Учимся устанавливать достоверность инфор-

мации текста». 

Выделение этих блоков позволяет развивать читательскую грамотность и 

предупреждать появление трудностей в процессе овладения осознанным чте-

нием, устранять имеющиеся проблемы. 

Содержание вводного блока «Слушаем текст, готовимся читать», реали-

зуемого в период обучения грамоте, связано не только с развитием восприятия 

текстов на слух, что, безусловно, важно для будущих читателей, но и сформи-

рованием тех умений, которые составляют основу чтения. В процессе прослу-

шивания текста и дальнейшей работы с содержанием этого текста первокласс-

ники закрепляют связи «звук–буква», механизм чтения слога, связь зрительного 

образа слова с его звучанием. 

Содержание блока «Как хорошо уметь читать: решаем учебные и жизнен-

ные задачи, опираясь на текст» связано с развитием мотивации к чтению, пре-

одолением психологических барьеров (в том числе предубеждением, что читать 

очень трудно/скучно/неинтересно) и с созданием ситуаций, разрешить которые 

можно только с помощью чтения. В процессе работы с заданиями этого блока 

младшие школьники приобретают опыт решения учебных и жизненных задач с 

помощью текстов. 

Блок «Книги, сделанные своими руками: замечаем в тексте детали, подби-

раем иллюстрации к фрагменту текста, ищем фрагменты текста, которые соот-

ветствуют иллюстрации» в большей степени направлен на развитие группы 

умений извлекать из текста информацию, представленную в тексте в явном виде, 

воссоздавать зрительный образ того, о чем говорится в тексте. Для поддержания 

интереса к чтению и развитию творческих способностей детей используется 

прием создания книг. Включение младших школьников в продуктивную дея-

тельность, направленную на создание творческого продукта в виде собственной 

книги, предполагает подбор иллюстраций к фрагментам текста, подбор фраг-

ментов текста, соответствующих предложенной иллюстрации. 

Содержание блока «Делаем выводы, заполняем пропуски в тексте» 

направлено на развитие читательского умения формулировать простые выводы. 

Развитие данного умения осуществляется с помощь такого приема, как запол-

нение небольших смысловых пропусков в тексте с учетом контекста на уровне 

абзаца. 

Блок «Соединяем, анализируем, обобщаем» включает содержание, которое 

направлено на активизацию речемыслительных способностей читателей, раз-

витие читательских умений интегрировать отдельные значительные части текста 
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в единое смысловое целое, интерпретировать содержание текста, выявлять ос-

новную идею, если она не выражена в явном виде. 

Блок «Делаем текст лучше: совершенствуем содержание и форму» 

направлен на формирование умений оценивать содержание и форму текста, 

выявлять недостатки специально подобранных текстов и применять элемен-

тарные приемы редактирования текстов. Задания, которые предлагаются в этой 

части курса, носят пропедевтический характер, учитывают особенности вос-

приятия текста обучающимися начальной школы. 

Блок «Проверяем себя: точно ли понят текст» предполагает развитие регу-

лятивных универсальных учебных действий, умений проверять себя. Содержа-

ние этого блока предполагает выполнение проверочных работ в течение всего 

занятия с последующей самопроверкой и обсуждением в группе правильного 

выполнения заданий к тексту, выполнение мини-работ, занимающих по времени 

небольшую часть занятия. Кроме того, на каждом занятии предлагаются раз-

личные приемы проверки правильности выполнения заданий к тексту. 

Вводимый в программу в 3–4 классах блок «Учимся устанавливать досто-

верность информации текста» направлен на отработку универсального учебного 

действия распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоя-

тельно или на основании предложенного способа ее проверки. Содержание 

блока позволяет развивать критическое мышление, усваивать критерии оценки 

достоверности, овладевать приемами проверки достоверности. Материалы 

блока (тексты и задания) спроектированы с учетом возрастных особенностей 

восприятия информации младшими школьниками. 

Формы проведения занятий направлены на включение ребят в активную 

познавательную и коммуникативную деятельность при работе с текстами и за-

даниями к ним. Такой подход предполагает использование таких организаци-

онных форм, которые дают возможность ученикам высказать свое мнение, 

принять участие в обсуждении, поэтому предпочтительны формы, совмещаю-

щие групповую, парную и индивидуальную работу на занятии. Некоторые за-

нятия курса могут быть проведены в библиотеке школы, компьютерном классе 

(это позволит использовать компьютер при освоении чтения с экрана, оформлять 

результаты выполнения некоторых заданий, например, при введении ответа на 

вопросы к тексту с помощью клавиатуры). 

Место курса в учебном плане. Данный курс осуществляется в рамках 

внеурочной деятельности по направлению «Педагогическая поддержка обуча-

ющихся, испытывающих трудности». Занятия проводятся один раз в неделю. 

Общее количество часов–135, из них: в 1 классе – 33 часа, во 2–4 классах – по 34 

часа. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Раскрываем секреты 

текста» 

1 КЛАСС 

Слушаем текст, готовимся читать 

Восприятие текста на слух. Слушание с визуализацией содержания (сю-

жетный рисунок). Слушание и отражение содержания текста с помощью по-
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следовательности сюжетных рисунков по ходу слушания текста и после его 

прослушивания (по памяти). Слушание текста и отражение его содержания с 

помощью предметных рисунков (последовательность рисунков отражает логи-

кутекста). Участиев коллективном обсуждении прослушанных и прочитанных 

текстов, доказательство собственной точки зрения сопорой на текст. Ответы на 

вопросы по прослушанному тексту. Придумывание вопросов по содержанию 

воспринятого на слух текста. Разыгрывание диалогов из текста. Воспроизведе-

ние услышанного текста с опорой на серию сюжетных рисунков или последо-

вательность предметных рисунков. Воспроизведение прослушанного текста с 

опорой на ключевые слова. 

Создание небольшого устного рассказа о книге, прослушанной в исполне-

нии педагога или родителей. 

Игры, развивающие зрительную память и внимание. Игры, предполагаю-

щие чтение слогов и слов. 

Создание книжек-картинок с подписями изодногослова. 

Книги, сделанные своими руками: замечаем в тексте детали, подби-

раем иллюстрации к фрагменту текста, ищем фрагменты текста, которые 

соответствуют иллюстрации 

Иллюстрирование книг-малышек: 1) превращение черно-белой иллюстра-

ции в цветную с опорой на содержание предложения под иллюстрацией: ин-

формационный поиск конкретных сведений, о которых сообщается в предло-

жении; 2) дорисовывание незаконченных иллюстраций с опорой на содержание 

предложения под иллюстрацией: информационный поиск конкретных сведений, 

о которых сообщается в предложении. 

Изготовление книжек-малышек. Организация работы двумя разными спо-

собами: 1) изготовление книги на основе заготовки, в которой представлена 

серия сюжетных картинок, отражающих содержание текста, и набор полосок с 

небольшими фрагментами текста, каждый из которых необходимо соотнести с 

картинкой; 2) изготовление книги на основе заготовки: на каждой странице 

написан небольшой фрагмент текста и оставлено место для иллюстрации, 

предложен набор отдельных рисунков-иллюстраций к каждому фрагменту тек-

ста, необходимо верно соотнести текст и иллюстрации. 

Приемы коллективного создания книги: соотнесение подписей (слов) и 

предметных рисунков; соотнесение подписей (предложений) и сюжетных ри-

сунков; составление из набора слов предложений для подписей под сюжетными 

рисунками. 

Определение времени и места происходящих событий, на которые есть 

прямое указание в тексте, размещение текста в нужном разделе книг, создава-

емых своими руками: «Рассказы о разных временах года», «В лесу, в горах, в 

море». 

Игровое задание «Ищем ошибки художников». 

Делаем выводы, заполняем пропуски в тексте 

Поиск в тексте нужного предложения и выписывание из него определен-

ного фрагмента. 

Поиск в тексте примеров, подтверждающих утверждение. 
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Установление не сложных причинно-следственных связей на основании 

информации, содержащейся не более чем в одном абзаце текста. 

Поиск примеров действий героя, которые соответствуют определенной 

характеристике. 

Соединяем, анализируем, обобщаем 

Установление связи фрагментов разных частей текста для определения 

причины произошедших событий. 

Определение последовательности событий, о которых рассказано в тексте, 

отражение последовательности событий с помощью ключевых слов. 

Выявление причины произошедших в тексте событий, совершенных геро-

ями текста поступков. 

Использование информации из текста для объяснения предложенной в за-

дании ситуации. 

Делаем текст лучше: совершенствуем содержание и форму 

Поиск в тексте фактических ошибок и их исправление. 

Поиск в тексте случаев нарушения речевого этикета и их исправление. 

Проверяем себя: точно ли понят текст 

Сравнение собственных ответов на вопросы к тексту с предложенными 

эталонными ответами. Выявление расхождений. Обращение к фрагменту текста, 

в котором содержится информация, необходимая для выполнения задания. 

Как хорошо уметь читать: решаем учебные и жизненные задачи, опи-

раясь на текст 

Работа над мотивацией к чтению, в том числе через восприятие на слух и 

собственное чтение художественных текстов, в которых герои находят выход из 

сложившейся проблемной ситуации именно благодаря умению читать. 

Моделирование ситуации, когда именно умение читать помогает обучаю-

щимся выполнить задание. 

2 КЛАСС 

Книги, сделанные своими руками: замечаем в тексте детали, подби-

раем иллюстрации к фрагменту текста, ищем фрагменты текста, которые 

соответствуют иллюстрации 

Выбор из предложенных иллюстраций тех, которые точно соответствуют 

тексту: опора на детали, описание которых есть в тексте. 

Иллюстрирование фрагментов текста: поиск конкретных сведений, которых 

сообщаются в тексте. 

Поиск в художественном тексте описания внешности героя, поиск в науч-

но-популярном тексте описания объекта. Подбор иллюстраций или самостоя-

тельное иллюстрирование. 

Оформление иллюстрированной мини-энциклопедии «Что такое? Кто та-

кой?» Выделение в тексте слов, важных для подбора/создания иллюстраций с 

опорой на текст. 

Создание проекта «Книга о словах»: художественное оформление страницы 

книги, посвященной выбранному слову. 

Делаем выводы, заполняем пропуски в тексте 

Поиск в тексте объяснения значения нечасто употребляемых в речи слов. 
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Соотнесение многозначного слова и значения, в котором это слово ис-

пользовано в тексте. 

Поиск в тексте фразеологического оборота, определение значения фразео-

логического оборота с опорой на текст. 

Формулирование простых выводов на основе информации, полученной из 

текста. 

Ответы на вопросы по содержанию текста, требующие простого вывода, 

несложного умозаключения. 

Заполнение пропусков в тексте с опорой на информацию, содержащуюся в 

абзаце. 

Соединяем, анализируем, обобщаем 

Осмысление последовательности событий, о которых говорится в тексте. 

Заполнение пропусков в вопросном плане текста с четкой логико-смысловой 

структурой. 

Заполнение пропусков в номинативном плане текста счеткой логи-

ко-смысловой структурой. 

Выявление черт характера героя произведения. 

Сравнение по предложенным критериям двух героев одного итогоже тек-

ста. 

Делаем текст лучше: совершенствуем содержание и форму 

Поиск в тексте примеров использования слов в прямом и переносном зна-

чении. 

Выявление в тексте средств художественной выразительности (сравнение, 

эпитет). Объяснение уместности их употребления. 

Поиск в тексте средств изображения героев и выражения их чувств. Поиск в 

тексте фактических ошибок. 

Поиск в тексте ошибок в построении словосочетаний и предложений (в 

рамках изученного) и их исправление. 

Проверяем себя: точно ли понят текст 

Сопоставление собственных ответов с предложенными ответами, в том 

числе сопоставление собственных развернутых ответов с предложенными ва-

риантами ответов. Выявление расхождений, установление причины расхожде-

ния. 

Как хорошоуметь читать: решаем учебные и жизненные задачи, опи-

раясь на текст 

Ориентация в содержании книги по оглавлению, аннотации, предисловию, 

условным обозначениям. 

Обсуждение прослушанных и прочитанных текстов с соблюдением правил 

речевого этикета. 

Создание небольшого устного рассказа о прочитанной книге. 

Использование предлагаемой дополнительной справочной литературы для 

получения информации в соответствии с учебной задачей. 

Моделирование ситуации, когда именно умение читать помогает обучаю-

щимся найти выход из проблемной жизненной ситуации. 
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3 КЛАСС 

Книги, сделанные своими руками: замечаем в тексте детали, подби-

раем иллюстрации к фрагменту текста, ищем фрагменты текста, которые 

соответствуют иллюстрации 

Приемы создания словаря «Слова, которые мы раньше не знали»: выявле-

ние слов, значение которых требует уточнения; работа со словарной статьей в 

толковом словаре, запись объяснения значения слова на странице книги; подбор 

предложений с этим словом. 

Поиск в тексте описания местности (пейзажа), выбор иллюстраций из 

предложенных или самостоятельное иллюстрирование. 

Поиск в тексте описания интерьера, выбор иллюстраций из предложенных 

или самостоятельное иллюстрирование. 

Поиск в тексте описания героя. Поиск несовпадения словесного описания и 

предложенного изобразительного портрета. 

Создание книг с вопросами к тексту и ответами на них. Подтверждение 

фрагментом текста ответа на вопрос. 

Игра «Есть или нет» − формулирование вывода о том, есть или нет в тексте 

указанная информация. 

Делаем выводы, заполняем пропуски в тексте 

Установление связи 2–3 фактов, на которые есть указание в определенной 

части текста. Формулирование на основе двух фактов, приведенных в тексте, 

простых выводов (на основе прочитанного/прослушанного текста). 

Соединяем, анализируем, обобщаем 

Установление взаимосвязи между событиями, эпизодами художественного 

текста. 

Выявление взаимосвязи фактов, содержащихся в разных частях текста, для 

установления не названной в тексте причины случившегося. 

Установление взаимосвязи между поступками, мыслями, чувствами героев 

текста. 

Самостоятельный выбор основания для сопоставления событий, окоторых 

идет речь в тексте. 

Самостоятельный выбор основания для сопоставления героев текста, их 

поступков (например, по аналогии или по контрасту). 

Определение последовательности событий в тексте. 

Установление взаимосвязи разных событий информационного текста: 

определение причины и следствия. 

Деление текста на смысловые части. Отражение каждой смысловой части в 

плане. 

Письменное выборочное изложение содержания, прочитанного или вос-

принятого на слух текста. 

Создание коротких устных и письменных высказываний на основе прочи-

танного/прослушанного художественного и/или информационного текста. 

Делаем текст лучше: совершенствуем содержание и форму 

Поиск в тексте средств художественной выразительности (сравнение, эпи-

тет, олицетворение). 
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Поиск в тексте ошибок, связанных с выражением мысли (смысловые, ло-

гические, фактические, этико-речевые). Подбор вариантов корректировки тек-

ста. 

Поиск в тексте ошибок, связанных с речевым оформлением текста (рече-

вых, грамматических, орфографических, пунктуационных).  

Учимся устанавливать достоверность информации текста  

Сопоставление двух точек зрения, представленных в одном тексте. Сопо-

ставление двух точек зрения, представленных в разных текстах. 

Сопоставление информации фрагмента справочного текста и заметок пу-

тешественников. 

Использование приема проверки достоверности информации текста на ос-

нове информации словарной статьи и/или энциклопедии, учебника. 

Использование справочной литературы, необходимой для уточнения ин-

формации художественного текста. 

Проверяем себя: точно ли понят текст 

Сопоставление собственных ответов с предложенными ответами. Пони-

мание критериев оценивания развернутых ответов. Выявление расхождений, 

установление причины расхождения ответа и эталона. 

Как хорошоуметь читать: решаем учебные и жизненные задачи, опи-

раясь на текст 

Работа над мотивацией к чтению. 

Создание по заданному образцу устного и письменного краткого отзыва о 

прочитанном произведении. 

Моделирование ситуаций, в которых именно умение читать помогает обу-

чающимся справиться с проблемой. 

4 КЛАСС 

Книги, сделанные своими руками: замечаем в тексте детали, подби-

раем иллюстрации к фрагменту текста, ищем фрагменты текста, которые 

соответствуют иллюстрации 

Создание книги «Словарь слов, которые мы узнали, читая тексты»: работа с 

толковым словарем, работа с текстами (поиск в тексте объяснения значения 

слова, сопоставление значения слова в контексте и в толковом словаре). Отбор 

примеров употребления слова в предложениях текста. 

Создание книги «Почему это происходит»: поиск информации в фрагменте 

текста, содержащего объяснение явления. 

Проект «Создаем таблицу». Создание таблицы на основе прочитанного 

научно-популярного текста: поиск научной информации в тексте; формулиро-

вание оснований для структурирования информации (в рамках изученного и с 

учетом возрастных особенностей). 

Делаем выводы, заполняем пропуски в тексте 

Использование информации из определенной части текста для объяснения 

одного из утверждений, содержащихся в тексте. 

Соединяем, анализируем, обобщаем 

Установление взаимосвязи между фактами, изложенными в науч-

но-популярном тексте. Обобщение информации, содержащейся в разных частях 
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текста, для доказательства утверждения. 

Установление взаимосвязи между событиями, которые описываются авто-

ром художественного текста. 

Создание устных и письменных высказываний на заданную тему по со-

держанию художественного текста (7 предложений). 

Делаем текст лучше: совершенствуем содержание и форму 

Поиск в тексте средств художественной выразительности (сравнение, эпи-

тет, метафора, олицетворение). Понимание роли изобразительно-выразительных 

средств, в тексте (в рамках изученного, с учетом возрастных особенностей 

восприятия текста учащимися). 

Поиск в тексте ошибок, связанных с содержанием и речевым оформлением. 

Подбор вариантов корректировки текста. 

Учимся устанавливать достоверность информации текста 

Сравнение информации одного и нескольких текстов по предложенным 

критериям. 

Поиск фрагментов текста, содержащих противопоставление информации. 

Поиск фрагментов двух текстов, содержащих противопоставление инфор-

мации. 

Поиск фрагментов  текста, содержащих противоречивую информацию. 

Поиск фрагментов двух текстов, содержащих противоречивую информа-

цию. 

Критерии установления достоверности информации, содержащейся в тек-

сте. 

Проверяем себя: точно ли понят текст 

Сопоставление собственных ответов с предложенными ответами. Приме-

нение предложенных критериев оценивания развернутых ответов. 

Выявление расхождений, установление причины расхождения ответа и 

эталона. 

Как хорошо уметь читать: решаем учебные и жизненные задачи, опи-

раясь на текст 

Работа над мотивацией к чтению. 

Выявление недостатка информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного текста. 

Обсуждение прослушанных и прочитанных текстов с соблюдением правил 

речевого этикета. 

Создание развернутого устного и письменного отзыва о прочитанном про-

изведении с обоснованием собственного мнения. 

Обсуждение со сверстниками собственного круга чтения. 

Моделирование ситуаций, в которых именно умение читать помогает 

справиться с проблемой. 

  

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Раскрываем секреты текста» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Гражданско-патриотическое воспитание: 
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‒ осознание сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края; 

‒ проявление интереса к изучению истории и культуры Российской Феде-

рации. 

Духовно-нравственное воспитание: 

‒ освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопережи-

вания, любви, доброжелательности; 

‒ осознание этических понятий, оценка поведения и поступков героев ху-

дожественных произведений. 

Эстетическое воспитание: 

‒ проявление уважительного отношения и интереса к художественной 

культуре, к различным видам искусства, восприимчивость к разным видам ис-

кусства, традициям и творчеству своего и других народов, готовность выражать 

свое отношение в разных видах художественной деятельности; 

‒ приобретение эстетического опыта чтения художественной литературы. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоцио-

нального благополучия: 

‒ соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

‒ бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

‒ Осознание ценности труда в жизни человека и общества. 

Экологическое воспитание: 

‒ Бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений 

человека и животных, отраженных в текстах. 

Ценности научного познания: 

‒ Развитие собственных познавательных интересов, активности, инициа-

тивности, любознательности и самостоятельности в познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические действия: 

‒ Сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанав-

ливать аналогии при чтении текстов; 

‒ Находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах 

при чтении текстов; 

‒ Выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

‒ Устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы при чтении 

текстов. 

Базовые исследовательские действия: 

‒ Проводить по предложенному плану несложное исследование по уста-

новлению 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, 
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сравнения, исследования). 

Работа с информацией: 

‒ выбирать источник получения информации; 

‒ согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

‒ распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоя-

тельно или соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, ро-

дителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) пра-

вила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

информацию в соответствии с учебной задачей; 

‒ самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информа-

ции. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

‒ Воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции при об-

суждении прочитанных текстов; 

‒ 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. 

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 

поее 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. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

Планировать действия по решению учебной задачи для получения резуль-

тата; выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

‒ устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

‒ корректировать.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу изучения курсав неурочной деятельности в 1 классе обучающийся 

научится: 
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Подтверждать ответ примерами из текста; 

‒ создавать высказывания по содержанию воспринятого на слух текста; 

воспроизводить прослушанный текст с опорой на серию сюжетных рисунков 

или последовательность предметных рисунков; воспроизводить услышанный 

текст с опорой на ключевые слова; 

‒ выявлять в прослушанном или прочитанном тексте слова, значение ко-

торых неизвестно или требует уточнения; 

‒ устанавливать не сложные причинно-следственные связи на основании 

информации, содержащейся не более чем в одном абзаце текста; 

‒ устанавливать связи фрагментов разных частей текста для определения 

причины события; 

‒ фиксировать последовательность событий текста с помощью ключевых 

слов, нумерации основных событий текста; 

‒ использовать информацию из текста для объяснения предложенной си-

туации. 

К концу изучения курса в неурочной деятельности во 2 классе обучаю-

щийся научится: 

‒ находить конкретные сведения, которые сообщаются в тексте, для вы-

бора иллюстрации или самостоятельного иллюстрирования фрагментов текста; 

‒ формулировать устно и письменно простые выводы на основе получен-

ной из текста информации; 

‒ обращаться к словарю для уточнения значения слова; находить в тексте 

описание героя; 

‒ определять последовательность событий прочитанного текста; 

‒ составлять вопросный план текста, в котором выделены смысловые части 

(текст разделен на абзацы); 

‒ составлять номинативный план текста, в котором выделены смысловые 

части (текст разделен на абзацы); 

‒ понимать фактическое содержание текста, его смысл; 

‒ устанавливать взаимосвязь между характером героя и его поступками; 

сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям; создавать 

высказывание на заданную тему по содержанию текста (не менее 3 предложе-

ний); 

‒ находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении; 

‒ находить в тексте явные фактические и грамматические ошибки и ис-

правлять их (в рамках изученного); 

‒ находить в тексте средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет); 

‒ использовать справочную литературу для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 

К концу изучения курса в неурочной деятельности в 3 классе обучающийся 

научится: 

‒ формулировать устно и письменно простые выводы на основе прочи-

танного/прослушанного текста; 
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‒ находить в тексте описание пейзажа, интерьера; подтверждать ответ 

примерами из текста; 

‒ обнаруживать несовпадения словесного и изобразительного портрета 

героя; 

‒ устно и письменно выборочно пересказывать содержание прочитанно-

го/прослушанного текста; 

‒ устанавливать взаимосвязь между событиями текста; 

‒ сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям; 

создавать устные и письменные высказывания на основе прочитанно-

го/прослушанного текста на заданную тему по содержанию произведения (не 

менее 4 предложений); 

‒ создавать устно и письменно краткий отзыв о прочитанном произведении 

по заданному образцу; 

‒ находить в тексте средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение); 

‒ использовать словарную статью для проверки достоверности информа-

ции текста. 

К концу изучения курсав неурочной деятельности в 4 классе обучающийся 

научится: 

‒ структурировать информацию текста при заполнении таблицы; под-

тверждать ответ примерами из текста; 

‒ составлять план текста, в котором не выделены смысловые части; пись-

менно излагать прочитанный/прослушанный текст подробно и выборочно; 

‒ устанавливать взаимосвязь между событиями текста; 

‒ обобщать информацию из разных частей текста для доказательства 

утверждения, высказанной мысли; 

‒ сравнивать и противопоставлять информацию текста; 

‒ создавать устные и письменные высказывания на основе прочитанно-

го/прослушанного текста на заданную тему по содержанию произведения (не 

менее 6 предложений); 

‒ находить в тексте средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, метафора, олицетворение); 

‒ создавать устно и письменно краткий и развернутый отзыв о прочитан-

ном произведении по заданному образцу; 

‒ находить в тексте грубые ошибки, связанные с выражением мысли, ре-

чевым оформлением, несоблюдением норм речевого этикета (в рамках изучен-

ного); 

‒ использовать справочную литературу для получения дополнительной 

информации. 
 
 
 

Тематическое планирование  
1 КЛАСС 
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№ 

п/п 

Наимено-

вание раз-

делов и тем 

учебного 

предмета 

Коли-

чество 

часов 

Программное содержание 
Характеристика деятель-

ности обучающихся 

Блок 1. Слушаем текст, готовимся читать 

1.1 Слушаем 

текст, вы-

кладываем 

последова-

тельность 

картинки 

4 Восприятие текста на слух.  

Слушание с визуализацией 

содержания (сюжетный рису-

нок). 

Слушание и отражение со-

держания текста с помощью 

последовательности и сю-

жетных рисунков по ходу 

слушания текста и после его 

прослушивания (по памяти). 

Слушание текста и отражение 

его содержания с помощью 

предметных рисунков (после-

довательность рисунков от-

ражает логику текста). 

Участие в коллективном об-

суждении прослушанных и 

прочитанных текстов, дока-

зательство собственной точки 

зрения с опорой на текст. 

Ответы на вопросы по про-

слушанному тексту.  

Создание книжек-картинок с 

подписями из одного слова. 

Воспринимают текст на 

слух. 

Слушают текст и визуали-

зируют его содержание. 

Слушают текст и одновре-

менно отражают его с по-

мощью последовательности 

сюжетных рисунков. 

Слушают текст и по памяти 

отражают его содержание с 

помощью последователь-

ности сюжетных рисунков 

после восприятия его вслух. 

Слушают текст и отражают 

содержание текста с помо-

щью рисунков предметов 

(последовательность ри-

сунков отражает логику 

текста). Участвуют в кол-

лективном обсуждении 

прочитанных учителем тек-

стов. 

Отвечают на вопросы поп-

рослушанному тексту. 

Совместная работа: создают 

книжки – картинки с под-

писями из одного слова. 

Участвуют в играх, разви-

вающих зрительную память 

и внимание. 

Участвуют в играх, пред-

полагающих чтение слогов и 

слов. 

1.2 Разыгрываем 

диалоги 

2 Разыгрывание диалогов из 

текста. 

Игры, развивающие зритель-

ную память и внимание. 

Игры, предполагающие чте-

ние слогов и слов 

Воспринимают текстна 

слух, определяют наличие в 

нем диалога. 

Воспроизводят диалогитек-

ста в форме инсценирова-

ния, сохраняя основной 

смысл реплик 

1.3 Рассказыва-

ем об услы-

шанном 

2 Придумывание вопросов по 

содержанию воспринятого 

текста на слух. 

Воспроизведение услышан-

ного текста с опорой на серию 

сюжетных рисунков или по-

Придумывают вопросы по 

содержанию воспринятого 

на слух текста. 

Воспроизводят услышан-

ный текст с опорой на серию 

сюжетных рисунков или 
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следовательность предметных 

рисунков. 

Воспроизведение прослу-

шанного текста с опорой на 

ключевые слова. 

Создание небольшого устного 

рассказа о книге, прослушан-

ной в исполнении педагога 

или родителей. 

 

последовательность рисун-

ков предметов. 

Воспроизводят услышан-

ный текст с опорой на серию 

сюжетных рисунков или 

последовательность рисун-

ков предметов. 

Воспроизводят услышан-

ный текст с опорой на клю-

чевые слова. 

Создают небольшой устный 

рассказ о книге, которую 

прослушали в исполнении 

педагога или родителей. 

Итого по блоку 8   

Блок 2. Книги, сделанные своими руками: замечаем в тексте детали, подбираем ил-

люстрации к фрагменту текста, ищем фрагменты текста, которые соответствуют ил-

люстрации 

2.1 Иллюстри-

руем книж-

ку-малышку 

3 Иллюстрирование 

книг-малышек: 

1. Превращение черно-белой 

иллюстрации в цветную с 

опорой на содержание пред-

ложения под иллюстрацией: 

информационный поиск кон-

кретных сведений, о которых 

сообщается в предложении; 

2. Дорисовывание незакон-

ченных иллюстраций с опорой 

на содержание предложения 

под иллюстрацией: инфор-

мационный поиск конкретных 

сведений, о которых сообща-

ется в предложении. 

Преобразовывают чер-

но-белые иллюстрации в 

цветные с опорой на содер-

жание предложений под 

иллюстрацией: осуществ-

ляют информационныйпо-

иск конкретных сведений, о 

которых сообщается в 

предложении. Дорисовы-

вают незаконченные иллю-

страции с опорой на содер-

жание предложения под 

иллюстрацией: осуществ-

ляют информационный по-

иск конкретных сведений, о 

которых сообщается в 

предложении. 

 

2.2 Создаем-

книж-

ки-малышки 

2 Изготовление кни-

жек-малышек. Организация 

работы двумя разными спо-

собами: 

1. Изготовление книги на ос-

нове заготовки, в которой 

представлена серия сюжетных 

картинок, отражающая со-

держание текста, и набор по-

лосок с небольшими фраг-

ментами текста, каждую по-

лоску нужно соотнести с 

картинкой; 

2. Изготовление книги на ос-

нове заготовки: на каждой 

странице написан небольшой 

Создают книжки-малышки 

на основе заготовки, в ко-

торой представлена серия 

сюжетных рисунков, отра-

жающая содержание рас-

сказа, и набор полосок с 

небольшими фрагментами 

текста: соотносят каждую 

полоску с рисунком. Со-

здают книжки-малышки на 

основе заготовки, в которой 

на каждой странице написан 

небольшой фрагмент текста 

и оставлено место для ил-

люстрации, предложен 

набор отдельных рисунков - 
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фрагмент текста и оставлено 

место для иллюстрации, 

предложен набор отдельных 

рисунков-иллюстраций к 

каждому фрагменту текста, 

необходимо верно соотнести 

текст и иллюстраций. 

иллюстраций к каждому 

фрагменту текста: находят 

место каждой иллюстрации. 

Создают коллективную 

книгу: соотносят подписи 

(слова) и рисунки; соотносят 

подписи (предложения) и 

сюжетные рисунки; восста-

навливают из набора слов 

предложения для подписи 

под сюжетными рисунками. 

2.3 Создаём 

книги «Рас-

сказы о 

разных вре-

менах года», 

«В лесу, в 

горах, в мо-

ре» 

2 Приемы коллективного со-

здания книги: соотнесение 

подписей (слов) и предметных 

рисунков; соотнесение под-

писей (предложений) и сю-

жетных рисунков; составле-

ние из набора слов предло-

жений для подписей под сю-

жетными рисунками. 

Определение времени и места 

происходящих событий, на 

которые есть прямое указание 

в тексте, размещение текста в 

нужном разделе книг, созда-

ваемых своими руками: 

«Рассказы о разных временах 

года», «В лесу, вгорах, вмо-

ре». Игровое задание «Ищем 

ошибки художников» 

Определяют время и место 

действия, на которые есть 

прямое указание в тексте. 

Размещают текст в нужном 

разделе книг, создаваемых 

своими руками: «Рассказы о 

разных временах года», «В 

лесу, в горах, в море». 

Участвуют в игровом зада-

нии «Ищем ошибки худож-

ников» 

Итого по блоку  7   

Блок 3. Делаем выводы, заполняем пропуски в тексте 

3.1 Читаем и 

делаем вы-

воды 

2 Поиск в тексте нужного 

предложения и выписывание 

из него определенного фраг-

мента. 

Поиск в тексте примеров, 

подтверждающих утвержде-

ние. 

Осуществляют поиск в 

текстенужного предложения 

и выписывают из него 

определенный фрагмент. 

Осуществляют поиск в 

текстепримеров, подтвер-

ждающих утверждение. 

3.2 Читаем и 

ищем в тек-

сте примеры 

2 Установление не сложных 

причинно-следственных свя-

зей на основании информа-

ции, содержащейся не более 

чем в одном абзаце текста. 

Поиск примеров действий 

героя, которые соответствуют 

определенной характеристи-

ке. 

Устанавливают не сложные 

причинно-следственные 

связи на основании инфор-

мации, содержащейся не-

более чем в одном абзаце 

текста. 

Осуществляют поиск при-

меров действий героя, ко-

торые соответствуют опре-

деленной характеристике. 

Итого по блоку 4   

Блок 4. Соединяем, анализируем, обобщаем 

4.1 Читаем и 2 Установление связи фраг- Устанавливают связи фраг-
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определяем 

причину 

событий 

ментов разных частей текста 

для определения причины 

произошедших событий. 

Определение последователь-

ности событий, о которых 

рассказано в тексте, отраже-

ние последовательности со-

бытий спомощью ключевых 

слов. 

Выявление причины произо-

шедших в тексте событий, 

совершенных героями текста 

поступков. 

ментов разных частей текста 

для определения причины 

произошедших событий. 

Определяют последова-

тельность событий, о кото-

рых рассказано в тексте, 

передают последователь-

ность событий с помощью 

ключевых слов, с помощью 

нумерации основных собы-

тий текста. 

Выявляют причины про-

изошедших событий, со-

вершенных героями текста 

поступков. 

4.2 Читаем и 

объясняем 

ситуацию 

1 Использование информации 

из текста для объяснения 

предложенной в задании си-

туации 

Используют информациюиз 

текста для объяснения 

предложенной в задании 

ситуации 

Итого по блоку 3   

Блок 5. Делаем текст лучше: совершенствуем содержание и форму 

5.1 Ищем фак-

тические 

ошибки 

2 Поиск в тексте фактических 

ошибок и их исправление. 

Осуществляют поиск в тек-

сте фактических ошибок. 

Предлагают варианты их 

исправления. 

5.2 Ищем в тек-

сте примеры 

нарушения 

речевого-

этикета 

2 Поиск в тексте случаев нару-

шения речевого этикета и их 

исправление 

Осуществляют поиск в 

текстеслучаев нарушения 

речевого этикета. 

Предлагают варианты их 

исправления. 

Итого по блоку 4   

Блок 6. Проверяем себя: точно ли понят текст 

6.1 Выполняем-

задания к 

тексту. 

Учимся 

проверять 

себя 

2 Сравнение собственных от-

ветов на вопросы к тексту с 

предложенными эталонными 

ответами. 

Обращение к фрагменту тек-

ста, в котором содержится 

информация, необходимая для 

выполнения задания. 

Сравнивают собственные 

ответы на вопросы к тексту с 

предложенными эталонны-

ми ответами. 

Обращаются к фрагменту 

текста, в котором содер-

жится информация, необ-

ходимая для выполнения 

задания 

6.2 Выполняем-

задания к 

тексту. Про-

веряем себя 

1 Выявление расхождений. 

Обращение к фрагменту тек-

ста, в котором содержится 

информация, необходимая для 

выполнения задания 

Самостоятельно выявляют 

расхождения между соб-

ственным ответом и эта-

лонным ответом 

 Итого-

поблоку 

3   

Блок 7. Как хорошо уметь читать: решаем учебные и жизненные задачи, опираясь на 

текст 

7.1 Ищем с по-

мощью тек-

2 Работа над мотивацией к 

чтению, в том числе через 

Обсуждают в группах со-

держание текстов, в которых 
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ста решение 

проблемы 

восприятие на слух и соб-

ственное чтение художе-

ственных текстов, в которых-

герои находят выход из сло-

жившейся проблемной ситу-

ации именно благодаря уме-

нию читать. 

Моделирование ситуации, 

когда именно умение читать 

помогает обучающимся вы-

полнить задание 

герои находят выход из 

сложившейся проблемной 

ситуации благодаря умению 

читать. 

Осуществляют поиск выхо-

да из проблемной ситуации 

спомощью информации 

текста 

Итого по блоку 2   

Резерв 2   

ОБЩЕЕ КОЛИ-

ЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

33   

 

2 КЛАСС 
№ 

п/п 

Наимено-

вание раз-

делов и тем 

учебного 

предмета 

Коли-

чество 

часов 

Программное содержание Характеристика деятель-

ности обучающихся 

Блок 1. Книги, сделанные своими руками: замечаем в тексте детали, подбираем ил-

люстрации к фрагменту текста, ищем фрагменты текста, которые соответствуют ил-

люстрации 

1.1 Иллюстри-

руем книги 

3 Выбор из предложенных ил-

люстраций тех, которые точно 

соответствуют тексту: опора 

на детали, описание которых 

есть в тексте. 

Иллюстрирование фрагментов 

текста: поиск конкретных 

сведений, которых сообща-

ются в тексте. 

Поиск в художественном тек-

сте описания внешности героя, 

поиск в научно-популярном 

тексте описания объекта. 

Подбор иллюстраций или са-

мостоятельное иллюстриро-

вание 

Выбирают из предложен-

ных иллюстраций те, ко-

торые точно соответствуют 

тексту, опираясь на детали, 

описание которых есть в 

тексте. 

Иллюстрируют фрагменты 

текста: осуществляют поиск 

конкретных сведений, ко-

торые сообщаются в тексте. 

Осуществляют поиск опи-

сания внешности героя в 

художественном тексте. 

Подбирают иллюстрации 

или самостоятельно иллю-

стрируют прослушанный 

или прочитанный текст. 

Осуществляют поиск в 

научно - популярном тексте 

описание объекта. 

Подбирают иллюстрации 

или самостоятельно иллю-

стрируют прослушанный 

или прочитанный текст 

1.2 Создаем 

иллюстри-

2 Оформление иллюстрирован-

ной мини-энциклопедии «Что 

Осуществляют поиск в 

тексте слов, которые важны 
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рованную 

мини- 

энциклопе-

дию «Что-

такое? Кто-

такой?» 

такое? Кто такой?». 

Выделение в тексте слов, 

важных для подбора/создания 

иллюстраций с опорой на текст 

для подбора/создания ил-

люстраций. 

Создают иллюстрацию к 

статье мини-энциклопедии 

с опорой на текст. 

Оформляют статью для 

иллюстрированной мини- 

энциклопедии «Что такое? 

Кто такой?» 

1.3 Работаем над 

проектом 

«Книга о 

словах» 

3 Создание проекта «Книга о 

словах»: художественное 

оформление страницы книги, 

посвященной выбранному 

слову 

Осуществляют поиск ин-

формации о слове на основе 

чтения словарной статьи. 

Подбирают примеры пред-

ложений, в которых упо-

треблено выбранное для 

проекта слово, из учебников 

и книг для внеклассного 

чтения. 

Художественно оформляют 

страницу книги, посвя-

щенную выбранному слову. 

Готовят презентацию 

оформленной страницы. 

Принимают участие в 

оформлении общей книги 

«Книга о словах» как ре-

зультата коллективного 

проекта. 

Итого по блоку 8   

Блок 2. Делаем выводы, заполняем пропуски в тексте 

2.1 Делаем вы-

воды о зна-

чении слова 

в тексте 

2 Поиск в тексте объяснения 

значения не часто употребля-

емых в речи слов.  

Соотнесение многозначного 

слова и значения, в котором 

это слово использовано в тек-

сте.  

Поиск в тексте фразеологиче-

ского оборота, определение 

значения фразеологического 

оборота с опорой на текст. 

Осуществляют поиск в 

тексте объяснения значения 

не часто употребляемых в 

речи слов. Соотносят мно-

гозначное слово и значение, 

в котором это слово ис-

пользовано в тексте. Осу-

ществляют поиск в тексте 

фразеологического оборота, 

определяют значение фра-

зеологического оборота с 

опорой на текст. 

2.2 Читаем и 

делаем вы-

воды 

2 Формулирование простых 

выводов на основе информа-

ции, полученной из текста. 

Ответы на вопросы по содер-

жанию текста, требующие 

простого  вывода, несложного 

умозаключения.  

Заполнение пропусков в тексте 

с опорой на информацию, со-

держащуюся в абзаце 

Формулируют простые вы-

воды на основе информации 

текста.  

Дают ответы на вопросы по 

содержанию текста, тре-

бующиепростого вывода, не 

сложного умозаключения.  

Заполняют пропуски в тек-

сте с опорой на информа-

цию, содержащуюся в аб-
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заце. 

Итого по блоку 4   

Блок 3. Соединяем, анализируем, обобщаем 

3.1 Определяем 

последова-

тельность 

событий, 

составляем 

план текст 

2 Осмысление последователь-

ности событий, о которых го-

ворится в тексте. 

Заполнение пропусков в во-

просном плане текста с чёткой 

логико-смысловой структурой. 

Заполнение пропусков в но-

минативном плане текста с 

четкой логико-смысловой 

структурой. 

Определяют последова-

тельность событий, о ко-

торых говорится в тексте. 

Заполняют пропуски в во-

просном плане текста с 

чёткой логико-смысловой 

структурой. 

Формулируют пункты пла-

на. 

Заполняют пропуски в но-

минативном плане текста с 

четкойлогико-смысловой 

структурой. 

Формулируют пункты пла-

на. 

3.2 Читаем и 

сравниваем 

2 Выявление черт характера ге-

роя произведения. 

Сравнение по предложенным 

критериям двух героев одного 

и того же текста. 

Выявляют черты характера 

героя произведения. 

Сравнивают по предло-

женным критериям героев 

одного и того же рассказа. 

Итого по блоку 4   

Блок 4. Делаем текст лучше: совершенствуем содержание и форму 

4.1 Ищем в тек-

сте сравне-

ния и     

эпитеты 

2 Поиск в тексте примеров ис-

пользования слов в прямом и 

переносном значении. 

Выявление в тексте средств 

художественной выразитель-

ности (сравнение, эпитет). 

Объяснение у местности их 

употребления. 

Поиск в текстес редств изоб-

ражения героев и выражения 

их чувств. 

Осуществляют поиск в 

тексте примеров использо-

вания слов в прямом и пе-

реносном значении. Опо-

знают в тексте средства 

художественной вырази-

тельности (сравнение, эпи-

тет). 

Объясняют уместность их 

употребления (в рамках 

изученного). 

Осуществляют поиск в 

тексте средств изображения 

героев и выражения их 

чувств. 

4.2 Ищем фак-

тические 

ошибки 

2 Поиск в тексте фактических 

ошибок 

Осуществляют поиск в 

тексте фактических оши-

бок. 

Предлагают варианты их 

исправления 

4.3 Ищем в тек-

сте грамма-

тические 

ошибки 

2 Поиск в тексте ошибок в по-

строении словосочетаний и 

предложений (в рамках изу-

ченного) и их исправление 

Осуществляют поиск в 

тексте ошибок в построении 

словосочетаний и предло-

жений. 

Предлагают варианты их                                                                                                                                           

исправления (в рамках изу-

ченного) 
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Итого по блоку 6   

Блок 5. Проверяем себя: точно ли понят текст 

5.1 Выполняем   

задания к 

тексту. 

Учимся 

проверять 

себя 

3 Сопоставление собственных 

ответов с предложенными от-

ветами, в том числе сопостав-

ление собственных разверну-

тых ответов с предложенными                                                                                                                   

вариантами ответов. 

Выявление расхождений, 

установление причины рас-

хождения. 

Сравнивают собственные 

ответы на вопросы к тексту 

с предложенными эталон-

ными ответами, в том числе 

сопоставляют собственные 

развернутые ответы с 

предложенными варианта-

ми. 

Выявляют расхождения, 

устанавливают причины 

расхождения (в ходе сов-

местного обсуждения). 

Обращаются к фрагменту 

текста, в котором содер-

жится информация, необ-

ходимая для выполнени за-

дания. 

5.2 Выполняем 

задания к 

тексту. 

Проверяем 

себя 

3 Выявление расхождений, соб-

ственных развернутых ответов 

с предложенными вариантами 

ответов, установление при-

чины расхождений 

Выполняют проверочную 

работу. Осуществляют 

проверку. Самостоятельно 

выявляют расхождения 

между собственным отве-

том и эталонным ответом на 

вопросы 

Итого по блоку 6   

Блок 6. Как хорошо уметь читать: решаем учебные и жизненные задачи, опираясь на 

текст 

6.1 Ищем с по-

мощью тек-

ста решение 

проблемы 

2 Обсуждение прослушанных и 

прочитанных текстов ссоблю-

дением правил речевого эти-

кета. 

Использование предлагаемой 

дополнительной справочной 

литературы для получения 

информации в соответствиис 

учебной задачей. 

Моделирование ситуации, ко-

гда именно умение читать 

помогает обучающимся найти 

выход из проблемной жиз-

ненной ситуации. 

Обсуждают в группах со-

держание текстов, в кото-

рых герои находят выход из 

сложившейся проблемной 

ситуации благодаря умению 

читать. 

Осуществляют поиск вы-

хода из проблемной ситуа-

ции с помощью информа-

ции текста.  

Используют предлагаемую 

дополнительную справоч-

ную литературу для полу-

чения информации в соот-

ветствии с учебной задачей 

6.2 Рассказыва-

ем о прочи-

танном 

2 Ориентация в содержании 

книги по оглавлению, анно-

тации, предисловию, услов-

ным обозначениям.  

Создание небольшого устного 

рассказа о прочитанной книге. 

Ориентируются в содер-

жании книги по оглавле-

нию, аннотации, предисло-

вию, условным обозначе-

ниям.  

Участвуют в обсуждении 

прослушанных и прочи-

танных текстов с соблюде-
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нием правил речевого эти-

кета.  

Составляют небольшой 

устный рассказ о прочи-

танной книге. 

Итого по блоку 4   

Резерв 2   

ОБЩЕЕ КОЛИ-

ЧЕСТВО ЧА-

СОВПОПРО-

ГРАММЕ 

34   

 

3 КЛАСС 
№ 

п/п 

Наименова-

ние разделов 

и тем учеб-

ного пред-

мета 

Количе-

ство  

часов 

Программное содержание Характеристика деятель-

ности обучающихся 

Блок 1. Книги, сделанные  своими руками: замечаем в тексте детали, подбираем ил-

люстрации к фрагменту текста, ищем фрагменты текста, которые соответствуют ил-

люстрации 

1.1 Создаем сло-

варь «Слова, 

которые мы 

раньше не 

знали» 

2 Приемы создания словаря 

«Слова, которые мы раньше 

не знали»: выявление слов, 

значение которых требует 

уточнения; работа со сло-

варной статьей в толковом 

словаре, запись объяснения 

значения слова на странице 

книги; подбор предложений 

с этим словом 

Используют приемы со-

здания словаря «Слова, ко-

торые мы раньше не знали»:  

– выявляют слова, значение 

которых требует уточнения; 

- читают словарную статью 

в толковом словаре и изу-

чают особенности ее со-

держания и структуры, за-

писывают объяснение лек-

сического значения слова на 

странице книги; 

- подбирают примеры 

предложений, в которых 

употребляется это слово. 

Индивидуальная работа: 

подбирают 3–4 слова для 

создаваемого словаря, 

оформляют подготовлен-

ный материал 

1.2 Создаём ил-

люстриро-

ванную книгу 

3 Поиск в тексте описания 

местности (пейзажа), выбор 

иллюстраций из предло-

женных или самостоятель-

ное иллюстрирование. 

Поиск в тексте описания 

интерьера, выбор иллю-

страций из предложенных 

или самостоятельное ил-

люстрирование. 

Поиск в тексте описания 

Осуществляют поиск в 

тексте описания местности 

(пейзажа), подбирают ил-

люстрации или самостоя-

тельно иллюстрируют 

фрагменты текста, содер-

жащие описания местности. 

Осуществляют поиск в 

тексте описания интерьера, 

подбирают иллюстрации 

или самостоятельно иллю-
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героя. Поиск несовпадения 

словесного описания и 

предложенного изобрази-

тельного портрета. 

Создание книг с вопросами 

к тексту и ответами на них. 

Подтверждение фрагмен-

том текста ответа на вопрос 

стрируют фрагменты тек-

ста, содержащие описания 

интерьера. 

Осуществляют поиск в 

тексте портрета героя. 

Находят несовпадения сло-

весного и изобразительного 

портрета (на основе пред-

ложенных иллюстраций). 

Создают страницу книги с 

вопросами к тексту и отве-

тами на них. 

Подтверждают ответ на 

вопрос фрагментом текста 

1.3 Игра «Есть-

или нет»: по-

иск инфор-

мации в тек-

сте 

1 Игра «Есть или нет» − 

формулирование вывода о 

том, есть или нет в тексте 

указанная информация 

Участвуют в игре «Есть или 

нет». Определяют, есть или 

нет в тексте указанная ин-

формация 

Итого по блоку 6   

Блок 2. Делаем выводы, заполняем пропуски в тексте 

2.1 Читаем и де-

лаем выводы 

2 Установление связи 2–3 

фактов, на которые есть 

указание в определенной 

части текста. Формулиро-

вание на основе двух фак-

тов, приведенных в тексте, 

простых выводов (на основе 

прочитанного/ 

прослушанного текста) 

Устанавливают связи меж-

ду 2–3 фактами, на которые 

есть указание в определен-

ной части текста. 

Формулируют на основе 

двух фактов, приведенных в 

тексте, простые выводы (на 

основе прочитанного/ про-

слушанного текста) 

Итого по блоку 2   

Блок 3. Соединяем, анализируем, обобщаем 

3.1 Определяем 

последова-

тельность 

событий, со-

ставляем план 

текста 

2 Определение последова-

тельности событий в тексте. 

Деление текста на смыс-

ловые части. Отражение 

каждой смысловой части в 

плане. 

Письменное выборочное 

изложение содержания, 

прочитанного или воспри-

нятого на слух текста. Со-

здание коротких устных и 

письменных высказываний 

на основе прочитанного/ 

прослушанного художе-

ственного и/или информа-

ционного текста 

Определяют последова-

тельность событий в про-

читанном тексте. Выделяют 

в тексте смысловые части. 

Отражают каждую смыс-

ловую часть в плане. 

Письменно передают со-

держание одной смысловой 

части текста, прочитанного 

или воспринятого на слух. 

Передают содержание не-

скольких смысловых частей 

текста при создании устных 

высказываний на основе 

прочитанного/ прослушан-

ного художественного 

и/или информационного 

текста 

3.2 Читаем и 

устанавли-

3 Установление взаимосвязи 

между событиями, эпизо-

Устанавливают взаимосвязь 

между событиями, эпизо-
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ваем взаимо-

связь 

дами художественного тек-

ста. 

Выявление взаимосвязи 

фактов, содержащихся в 

разных частях текста, для 

установления не названной 

в тексте причины случив-

шегося. 

Установление взаимосвязи 

между поступками, мыс-

лями, чувствами героев 

текста. 

Самостоятельный выбор 

основания для сопоставле-

ния событий, о которых 

идет речь в тексте. 

Самостоятельный выбор 

основания для сопоставле-

ния героев текста, их по-

ступков (например, по ана-

логии или по контрасту). 

Установление взаимосвязи 

разных событий информа-

ционного текста: опреде-

ление причины иследствия 

дами  художественного 

текста. 

Выявляют взаимосвязь 

фактов, содержащихся в 

разных частях текста, для 

установления не названной 

в тексте причины случив-

шегося. 

Устанавливают взаимосвязь 

между поступками, мыс-

лями, чувствами героев 

текста. 

Самостоятельно выбирают 

основания для сопоставле-

ния событий, о которых 

идет речь в тексте. 

Самостоятельно выбирают 

основания для сопоставле-

ния героев текста, их по-

ступков (например, по ана-

логии или по контрасту). 

Устанавливают взаимосвязь 

разных событий информа-

ционного текста: опреде-

ляют причины и следствия 

Итого по блоку 5   

Блок 4. Делаем текст лучше: совершенствуем содержание и форму 

4.1 Ищем в тек-

сте сравне-

ния, эпитеты, 

олицетворе-

ния 

1 Поиск в тексте средств ху-

дожественной выразитель-

ности (сравнение, эпитет, 

олицетворение) 

Опознают в тексте средства 

художественной вырази-

тельности (сравнение, эпи-

тет, олицетворение) 

4.2 Ищем ошиб-

ки в тексте 

3 Поиск в тексте ошибок, 

связанных с выражением 

мысли (смысловые, логи-

ческие, фактические, эти-

ко-речевые). 

Подбор вариантов коррек-

тировки текста. Поиск в 

тексте ошибок, связанных с 

речевым оформлением тек-

ста (речевые, грамматиче-

ские, орфографические, 

пунктуационные) 

Устанавливают место в 

тексте, где допущена 

ошибка, связанная с выра-

жением мысли (смысловая, 

логическая, фактическая, 

этико-речевая). 

Объясняют суть ошибки 

своими словами (в рамках 

изученного). 

Подбирают варианты кор-

ректировки текста. 

Устанавливают место в 

тексте, где допущена 

ошибка, связанная с рече-

вым оформлением текста 

(речевая, грамматиче-

скаяорфографическая, 

пунктуационная).  

Объясняют суть ошиб-

кисвоимисловами (в рамках 
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изученного). 

Подбирают варианты кор-

ректировки текста 

Итого по блоку 4   

Блок 5. Учимся устанавливать достоверность информации текста 

5.1 Сопоставляем 

информацию 

разных тек-

стов 

3 Сопоставление двух точек 

зрения, представленных в 

одном тексте. Сопоставле-

ние двух точек зрения, 

представленных в разных 

текстах. Сопоставление 

информации фрагмента 

справочного текста и заме-

ток путешественников 

Сопоставляют две точки 

зрения, представленные в 

одном тексте. Сопоставля-

ют две точки зрения, пред-

ставленные в разных 

текстах. Сопоставляют ин-

формацию фрагмента 

справочного текста и за-

метки путешественников 

5.2 Используем 

прием про-

верки досто-

верности ин-

формации 

2 Использование приема 

проверки достоверности 

информации текста на ос-

нове информации словар-

ной статьи и/или энцикло-

педии, учебника. Исполь-

зование справочной лите-

ратуры, необходимой для 

уточнения информации 

художественного текста 

Используют прием про-

верки достоверности ин-

формации текста на основе 

информации словарной 

статьи и/или энциклопедии, 

учебника. Используют 

справочную литературу, 

необходимую для уточне-

ния слов героя художе-

ственного текста 

Итого по блоку 5   

Блок 6. Проверяем себя: точно ли понят текст 

6.1 Выполняем-

задания к 

тексту. 

Учимся про-

верять себя 

3 Сопоставление собствен-

ных ответов с предложен-

ными ответами. 

Понимание критериев оце-

нивания развернутых отве-

тов 

Сравнивают собственные 

ответы на вопросы к тексту 

с предложенными эталон-

ными ответами, в том числе 

сопоставляют собственные 

развернутые ответы спред-

ложенными вариантами. 

Применяют предложенные 

критерии оценивания раз-

вернутых ответов. 

Выявляют расхождения, 

устанавливают причины 

расхождения (в ходе сов-

местного обсуждения).  

Обращаются к фрагменту 

текста, в котором содер-

жится информация, необ-

ходимая для выполнения 

задания 

6.2 Выполняем 

задания к 

тексту. Про-

веряем себя 

3 Выявление расхождений, 

установление причины 

расхождения ответа и эта-

лона 

Выполняют проверочную 

работу. Осуществляют 

проверку. Самостоятельно 

выявляют расхождения 

между собственным отве-

том и эталонным ответом на 

вопросы 
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Итого по блоку 6   

Блок 7. Как хорошо уметь читать: решаем учебные и жизненные задачи, опираясь на 

текст 

7.1 Ищем с по-

мощью текста 

решение 

проблемы 

2 Моделирование ситуаций, в 

которых именно умение 

читать помогает обучаю-

щимся справиться с про-

блемой 

Обсуждают в группах со-

держание текстов, в кото-

рых герои находят выход из 

сложившейся проблемной 

ситуации благодаря умению 

читать. 

Осуществляют поиск вы-

хода из проблемной ситуа-

ции с помощью информа-

ции, полученной из текста 

7.2 Обсуждаем 

прочитанное 

2 Работа над мотивацией к 

чтению. 

Создание по заданному об-

разцу устного и письмен-

ного краткого отзыва о 

прочитанном произведении 

Участвуют в обсуждении 

прослушанных и прочи-

танных текстов с соблюде-

нием правил речевого эти-

кета. 

Создают по заданному об-

разцу устный и письменный 

краткий отзыв о прочитан-

ном произведении 

Итого по блоку 4   

Резерв 2   

ОБЩЕЕ КОЛИ-

ЧЕСТВО ЧА-

СОВПОПРО-

ГРАММЕ 

34   

 

4 КЛАСС 

 

№ 

п/

п 

Наименова-

ние разделов 

и тем учеб-

ного предмета 

Количе-

ство ча-

сов 

Программное содержание 
Характеристика деятель-

ности обучающихся 

Блок 1. Книги, сделанные своими руками: замечаем в тексте детали, подбираем ил-

люстрации к фрагменту текста, ищем фрагменты текста, которые соответствуют ил-

люстрации 

1.1 Создаем книгу 

«Словарь слов, 

которые мы 

узнали, читая 

тексты» 

2 Создание книги «Словарь-

слов, которые мы узнали, 

читая тексты»: работа с 

толковым словарем, работа 

с текстами (поиск в тексте 

объяснения значения слова, 

сопоставление значения 

словав контексте и в тол-

ковом словаре). Отбор 

примеров употребления 

слова в предложениях тек-

ста 

Используют приемы со-

здания книги «Словарь 

слов, которые мы узнали, 

читая тексты»: распреде-

ляют слова по темам; уточ-

няют значение слова в тол-

ковом словаре; сопостав-

ляют значение слова в кон-

тексте и в толковом слова-

ре; записывают разъяснение 

лексического значения 

слова, данное в словаре; 

подбирают примеры упо-
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требленияслов в предло-

жениях текста; оформляют 

подготовленный материал 

1.2 Проект: со-

здаем книгу 

«Почему это 

происходит» 

3 Создание книги «Почему 

это происходит»: поиск 

информации в фрагменте 

текста, содержащего объ-

яснение явления 

Осуществляют поиск ин-

формации во фрагменте 

текста, содержащего объ-

яснение явления. 

Художественно оформляют 

страницу книги. 

Готовят презентацию 

оформленной страницы. 

Принимают участие в 

оформлении общей книги 

«Почему это происходит» 

как результата коллектив-

ного проекта 

1.3 Проект «Со-

здаем табли-

цу» 

2 Проект «Создаем таблицу». 

Создание таблицы на осно-

ве прочитанного научно- 

популярного текста: поиск 

научной информации в 

тексте; формулирование 

оснований для структури-

рования информации (в 

рамках изученного и с уче-

том возрастных особенно-

стей) 

Создают таблицу на основе 

прочитанного науч-

но-популярного текста: 

осуществляют поиск науч-

ной информации в тексте; 

формулируют основания 

для структурирования ин-

формации; структурируют 

информацию; оформляют 

таблицу (в рамках изучен-

ного и с учетом возрастных 

особенностей) 

Итого по блоку 7   

Блок 2. Делаем выводы, заполняем пропуски в тексте 

2.1 Читаем и де-

лаем выводы 

1 Использование информации 

из определенной части тек-

ста для объяснения одного 

из утверждений, содержа-

щихся в тексте 

Формулируют простые вы-

воды. 

Используют информацию из 

определённой части текста 

для объяснения одногоиз 

утверждений, содержа-

щихся в тексте 

Итого по блоку 1   

Блок 3.Соединяем, анализируем, обобщаем 

3.1 Читаем и 

устанавливаем 

взаимосвязь 

фактов в 

науч-

но-популярно

м тексте 

2 Установление взаимосвязи 

между фактами, изложен-

ными в научно-популярном 

тексте. Обобщение инфор-

мации, содержащейся в 

разных частях текста, для 

доказательства утверждения 

Устанавливают взаимосвязь 

между фактами, изложен-

ными в научно-популярном 

тексте. 

Обобщают информацию, 

содержащуюся в разных 

частях текста, для доказа-

тельства утверждения 

3.2 Читаем и 

устанавливаем 

взаимосвязь 

событий в ху-

дожественном 

2 Установление взаимосвязи 

между событиями, которые 

описываются автором ху-

дожественного текста. 

Создание устных и пись-

Устанавливают взаимосвязь 

между событиями, которые 

описываются автором ху-

дожественного текста. Со-

здают устные и письменные 
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тексте менных высказываний на 

заданную тему по содер-

жанию художественного 

текста (7 предложений) 

высказывания на заданную 

тему по содержанию худо-

жественного текста (не ме-

нее 7 предложений) 

Итого по блоку 4   

Блок 4. Делаем текст лучше: совершенствуем содержание и форму 

4.1 Ищем в тексте 

сравнения, 

эпитеты, ме-

тафора, оли-

цетворения 

2 Поиск в тексте средств ху-

дожественной выразитель-

ности (сравнение, эпитет, 

метафора, олицетворение). 

Понимание роли изобрази-

тельно-выразительных 

средств в тексте (в рамках 

изученного, с учетом воз-

растных особенностей вос-

приятия текста учащимися) 

Опознают в тексте средства 

художественной вырази-

тельности (сравнение, эпи-

тет, метафора, олицетворе-

ние). 

Объясняют роль изобрази-

тельно-выразительных 

средств в тексте (в рамках 

изученного, с учетом воз-

растных особенностей вос-

приятия учащимися) 

4.2 Ищем ошибки 

в тексте 

2 Поиск в тексте ошибок, 

связанных с содержанием и 

речевым оформлением. 

Подбор вариантов коррек-

тировки текста 

Устанавливают место в 

тексте, где допущены 

ошибки, связанные с со-

держанием и/или речевым 

оформлением. 

Объясняют суть ошибки 

своими словами (в рамках 

изученного). 

Подбирают варианты кор-

ректировки текста 

Итого по блоку 4   

Блок 5.Учимся устанавливать достоверность информации текста 

5.1 Сравниваем и 

противопо-

ставляем ин-

формацию 

3 Сравнение информации 

одного и нескольких тек-

стов по предложенным 

критериям. Поиск фраг-

ментов текста, содержащих 

противопоставление ин-

формации. 

Поиск фрагментов двух 

текстов, содержащих про-

тивопоставление информа-

ции 

Сравнивают информацию 

одного и нескольких тек-

стов по предложенным 

критериям. 

Осуществляют поиск 

фрагментов текста, содер-

жащих противопоставление 

информации. 

Осуществляют поиск 

фрагментов двух текстов, 

содержащих противопо-

ставление информации 

5.2 Ищем проти-

воречия в ин-

формации 

текстов 

3 Поиск фрагментов текста, 

содержащих противоречи-

вую информацию. 

Поиск фрагментов двух 

текстов, содержащих про-

тиворечивую информацию. 

Критерии установления 

достоверности информа-

ции, содержащейся в тексте 

Осуществляют поиск 

фрагментов текста, содер-

жащих противоречивую 

информацию. 

Осуществляют поиск 

фрагментов двух текстов, 

содержащих противоречи-

вую информацию. 

Применяют предложенные 

критерии установления до-

стоверности информации, 
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содержащейся в текстах 

Итого по блоку 6   

Блок 6. Проверяем себя: точно ли понят текст 

6.1 Выполняем 

задания к тек-

сту. Учимся 

проверять себя 

3 Сопоставление собствен-

ных ответов с предложен-

ными ответами. 

Применение предложенных 

критериев оценивания раз-

вернутых ответов. 

Выявление расхождений, 

установление причины 

расхождения ответа и эта-

лона 

Сравнивают собственные 

ответы на вопросы к тексту 

с предложенными эталон-

ными ответами, в том числе 

сопоставляют собственные 

развернутые ответы с 

предложенными варианта-

ми. 

Применяют предложенные 

критерии оценивания раз-

вернутых ответов. 

Выявляют расхождения, 

устанавливают причины 

расхождения (в ходе сов-

местного обсуждения). Об-

ращаются к фрагменту тек-

ста, в котором содержится 

информация, необходимая 

для выполнения задания 

6.2 Выполняем-

задания ктек-

сту. Проверя-

ем себя 

3 Сопоставление собствен-

ных ответов с предложен-

ными ответами. 

Выявление расхождений, 

установление причины 

расхождения ответа и эта-

лона 

Выполняют проверочную 

работу. Осуществляют 

проверку. 

Самостоятельно выявляют 

расхождения между соб-

ственным ответом и эта-

лонным ответом на вопросы 

Итого по блоку 6   

Блок 7. Как хорошо уметь читать: решаем учебные и жизненные задачи, опираясь на 

текст 

7.1 Ищем с по-

мощью текста 

решение про-

блемы 

2 Работа над мотивацией к 

чтению. 

Выявление недостатка ин-

формации для решения 

учебной (практической) за-

дачи на основе предложен-

ного текста. Моделирование 

ситуаций, в которых именно 

умение читать помогает 

справиться с проблемой 

Обсуждают в группах со-

держание текстов, в кото-

рых герои находят выход из 

сложившейся проблемной 

ситуации благодаря умению 

читать. 

Осуществляют поиск вы-

хода из проблемной ситуа-

ции с помощью информа-

ции текста. 

Выявляют в тексте недо-

статок информации для 

решения практической за-

дачи 

7.2 Обсуждаем 

прочитанное 

2 Обсуждение прослушанных 

и прочитанных текстов с 

соблюдением правил рече-

вого этикета. 

Создание развернутого 

устного и письменного от-

Участвуют в обсуждении 

прослушанных и прочи-

танных текстов с соблюде-

нием правил речевого эти-

кета. 

Обсуждают со сверстника-
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зыва о прочитанном произ-

ведении с обоснованием 

собственного мнения. 

Обсуждение сосверстни-

ками собственного круга 

чтения 

ми собственный круг чте-

ния. 

Создают развернутый уст-

ный и письменный отзыв о 

прочитанном произведении 

с обоснованием собствен-

ного мнения 

Итого по блоку 4   

Резерв 2   

ОБЩЕЕ КОЛИ-

ЧЕСТВО ЧАСОВ-

ПОПРОГРАММЕ 

34   
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2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Пояснительная записка 

Учебный план начального общего образования ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЛУГАНСКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «ЛУГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 67 ИМЕНИ 

В.Х. ТЕРНОВОГО» (далее - учебный план) для 1 ‒ 4 классов, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования, соот-

ветствующую ФГОС НОО (приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования»), фиксирует 

общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучаю-

щихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

 

Нормативная база: 

В целях организации работы ГБОУ ЛНР "ЛСШ № 67 ИМЕНИ В.Х. ТЕР-

НОВОГО" при разработке учебного плана начального общего образования на 

2024/2025 учебный год были использованы следующие нормативные доку-

менты: 

‒ Конвенция о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

‒ Федеральный закон «Об образовании в Российской   Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 24.09.2022 №371-ФЗ); 

‒ Федеральный закон от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся, во исполнение поручений Президента РФ от 

23.02.2018 №Пр-328 п.1, от 20.12.2020 №Пр-2182; 

‒ Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 (далее – ФГОС начального общего 

образования 2021 – ФГОС НОО-2021); 

‒ Приказ Министерства просвещения РФ от 18.07.2022 №569 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт началь-

ного общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

РФ от 31.05.2021 №286»; 

‒ Федеральная образовательная программа начального общего образова-

ния (далее – ФОП НОО), утвержденная приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18.05.2023 №372; 

‒ Приказ Министерства просвещения РФ от 22 января 2024 г. № 31 «О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения РФ, ка-

сающиеся федеральных государственных образовательных стандартов началь-

ного общего и основного общего образования»; 
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‒ Проекты Федеральных образовательных программ: НОО, ООО, СОО, 

размещенные в сети Интернет на портале Единое содержание общего образо-

вания (https://edsoo.ru/); 

‒ Примерные основные образовательные программы: НОО, ООО, СОО, 

размещенные в сети Интернет на портале Единое содержание общего образо-

вания (https://edsoo.ru/); 

‒ Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность и установ-

ления предельного срока использования учебников, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 21.09.2022 №858; 

‒ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления де-

тей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее – СП 

2.4.3648-20); 

‒ Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

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

человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 

(далее - СанПиН 1.2.3685- 21); 

‒ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2024 

№ 171 

‒ "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения 

Российской Федерации, касающиеся федеральных образовательных программ 

начального общего образования, основного общего образования и среднего 

общего образования" (зарегистрирован 11.04.2024 № 77830); 

‒ Устав ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

"ЛУГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 67 ИМЕНИ В.Х. ТЕРНОВОГО". 

 

Учебный план начального общего образования является частью образова-

тельной программы школы, разработанной в соответствии с ФГОС. 

Учебный план начального общего образования формируется в соответствии 

с действующими нормативами и потребностями обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Распределена годовая нагрузку в течение учебного 

года, использован модульный подход, учтены принципы дифференциации и 

вариативности. 

Учебный план начального общего образования составлен в соответствии с 

целями и задачами школы и направлен на формирование у обучающихся ши-

рокого научного кругозора, общекультурных интересов, личност-

но-профессиональной направленности и готовности к профессиональ-

но-личностному самоопределению. 
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Учебный план начального общего образования обеспечивает преподавание 

и изучение государственного языка Российской Федерации. Языком образова-

ния в школе является русский язык. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) ин-

дивидуальные учебные планы. 

 

Требования к объему домашних заданий: 

Объем домашних заданий (по всем предметам) определяется так, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 

II-III классах – 1,5 ч., в IV – классе – 2 ч. 

Дополнительные требования при организации обучения в I классе: 

Обучение в I классе осуществляется с соблюдением следующих дополни-

тельных требований: 

‒ учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

‒ используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: в 

сентябре-декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый, во втором полугодии: 

январе – мае  – по 4 урока по 40 минут каждый; 

‒ для обучающихся, посещающих группу продленного дня, организуется 

2-разовое питание (завтрак, обед) и прогулка; 

‒ обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

‒ предусмотрены дополнительные недельные каникулы в феврале про-

должительностью 7 календарных дней. 

Специфика части, формируемой участниками образовательных отно-

шений 

Специфика учебного плана школы определяется целями и задачами реа-

лизуемых образовательных программ. Часы части, формируемой участниками 

образовательных отношений в учебном плане использованы на: 

‒ увеличение количества часов, отводимых на предметы, указанные в 

обязательной части учебного плана: физическая культура (I-III классы) – на 1 час 

в неделю. 

Деление классов на группы 

Организация образовательной деятельности по программам НОО может 

быть основана на делении обучающихся на две группы.  

В целях реализации начальной основной общеобразовательной программы 

осуществляется деление классов при наполняемости класса 21 и более человек 

на: 

‒  две группы при проведении учебных занятий по предметам «Иностран-

ный язык (Английский язык)» во II-IV классах. 

Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО - 2021 (I - IV классы): 
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Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, ре-

ализующих основную образовательную программу начального общего образо-

вания, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отно-

шений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допу-

стимой недельной нагрузки обучающихся, использовано: 

‒ на проведение дополнительных учебных занятий по «Физической куль-

туре» (I ‒ III классы) – 1 час в неделю. 

‒ ФГОС НОО устанавливает обязательные учебные предметы и обяза-

тельные предметные области, в числе которых: 

‒ предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 

учебные предметы: «Русский язык», «Литературное чтение»; 

‒ предметная область «Иностранный язык» включает учебный предмет 

«Иностранный язык (Английский язык)»; 

‒ предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика»; 

‒ предметная   область   «Искусство»   включает    учебные   пред-

меты    «Музыка»   и «Изобразительное искусство», которые ведутся отдель-

но по 1 часу в неделю; 

‒ предметная область «Технология» включает учебный предмет «Труд 

(технология)»; 

‒ предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий 

мир)» представлена интегрированным учебным предметом «Окружающий мир»; 

‒ предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

реализуется учебным модулем «Основы православной культуры»; 

‒ предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура». 

Обучение проводится с балльным оцениванием знаний обучающихся и 

домашними заданиями, начиная со II класса. Промежуточное оценивание ре-

зультатов обучения осуществляется по итогам учебного года на основании 

«Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации обучающихся по основным общеобразова-

тельных программам» приказ от 01.09.2023 г. № 181. 

Особенности учебного плана, ведение ОРКСЭ 

В учебный план IV класса включён учебный предмет «Основы религиозной 

культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа). 

Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 
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Основными задачами комплексного курса являются: 

‒ знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики по выбору родителей (законных представителей); 

‒ развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и 

ценностей личности, семьи, общества; 

‒ обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и мо-

рали, ранее полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у 

них ценностно - смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих це-

лостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении гумани-

тарных предметов на уровне основного общего образования; 

‒ развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, раз-

номировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога. 

Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и 

культуры не рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов 

научных исследований. 

Выбор модуля в рамках учебного предмета ОРКСЭ осуществлялся роди-

телями (законными представителями) обучающихся и зафиксирован протоколом 

родительского собрания и письменными заявлениями родителей.  

При проведении уроков по предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» по выбору родителей (законных представителей) обучающи-

мися изучается модуль «Основы православной культуры». 

Учебно-методическое обеспечение 

Школой при реализации образовательных программ начально общего об-

разования выбраны для использования: 

‒ учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, допу-

щенных к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность (Приказ Министерства просвещения Российской Феде-

рации от 21.09.2022 №858); 

‒ учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

09.06.2016 №699); 

‒ электронные образовательные ресурсы, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(Приказ Министерства просвещение Российской Федерации от 02.08.2022 

№653). 

Библиотечный фонд школы при реализации основной образовательной 

программы укомплектован печатными и электронными информацион-
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но-образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: учебни-

ками, учебно-методической литературой и материалами, дополнительной ли-

тературой. 

Учебный план (недельный) 

ГБОУ ЛНР «ЛСШ № 67 ИМЕНИ В. Х. ТЕРНОВОГО» 

на 2024 – 2025 учебный год в рамках федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования 

I – IV классы (5-дневная учебная неделя) 

Предметная область Учебный предмет/курс 
Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и литера-

турное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык (ан-

глийский) 

0 2 2 2 

Математика и информа-

тика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и есте-

ствознание ("окружаю-

щий мир") 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы православной 

культуры 

0 0 0 1 

Искусство Изобразительное искус-

ство 

1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология Труд (технология) 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 

Итого 20 22 22 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса     

Физическая культура 1 1 1 0 

Итого 1 1 1 0 

ИТОГО недельная нагрузка 21 23 23 23 

Количество учебных недель 33 34 34 34 

Всего часов в год 693 782 782 782 
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 2.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

Учебный план начального общего образования ГБОУ ЛНР "ЛСШ № 67 

ИМЕНИ В.Х. ТЕРНОВОГО" обеспечивает выполнение санитар-

но-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормати-

вов и требований СанПиН 1.2.3685-21 и предусматривает для обучающихся I– 

IV классов продолжительность учебной недели – 5 дней. 

Организация обучения в условиях пятидневной рабочей недели в I-IV 

классах осуществляется при использовании учебной и внеурочной деятельности 

в соответствии с образовательной программой школы. 

Время работы школы со 02 сентября 2024 года по 24 мая 2025 года, пн. – пт. 

с 7.30 до 19.00. 

Продолжительность учебного года: 

В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжи-

тельность учебного года: 

‒ I класс – 33 учебные недели; 

‒ II-XI классы – 34 учебных недель; 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном 

графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени 

и каникул. Продолжительность осенних, зимних и весенних каникул составляет 

9 календарных дней, летних – не менее 8 недель. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

школы, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не превышает в совокупности величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, 

определенной гигиеническими нормативами СанПиН 1.2.3685-21. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение 

дня составляет: 

‒ для обучающихся I классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – 

не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

‒ для обучающихся II-IV классов – не более 5 уроков, один раз в неделю – 

не более 6 уроков, за счет урока физической культуры. 

Продолжительность учебной недели: 

учебный план начального общего образования: 

‒ определяет максимально допустимую недельную нагрузку при 5 – 

дневной учебной неделе для обучающихся начальной школы: I кл. – 21 ч. в не-

делю, II-IV кл. – 23 ч. в неделю;  

‒ предусматривает рациональный баланс между обязательной частью и 

частью, формируемой участниками образовательных отношений. 

Расписание занятий составляется для уроков и внеурочной деятельности (I- 

IV кл.). 

Обучение и воспитание учащихся I- IV кл. на русском языке.  
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 Годовой учебный график четвертей и каникул: 

Вид учебного периода 
Учебный период 

начало окончание продолжительность 

I четверть 02.09.2024 26.10.2024 8 уч. недель 

Каникулы 27.10.2024 04.11.2024 9 дней 

II четверть 05.11.2024 28.12.2024 8 уч. недель 

Каникулы 29.12.2024 07.01.2025 10 дней 

III четверть 08.01.2025 22.03.2025 11 уч. недель 

для 1 класса 08.01.2025 14.02.2025 
10 уч. недель 

 24.02.2025 21.03.2025 

Дополнительные кани-

кулы для 1 класса 15.02.2025 23.02.2025 9 дней 

Каникулы 23.03.2025 30.03.2025  8 дней 

IV четверть 31.03.2025 24.05.2025 7 уч. недель 

 

Комплектование классов в 2024 – 2025 учебном году представлено 4 клас-

сами и распределено по уровням образования следующим образом: 

Начальное общее 

образование 

 Количество 

классов 

1 класс 1 

2 класс 1 

3 класс 1 

4 класс 1 

Итого 4 

 
Расписание звонков для 1 класса 

 
Начало занятий: 8.30 

№ 

урока 

Длительность урока 

 (35 минут) 

Длительность перемены 

1 урок 8.30 – 9.05 10 минут 

2 урок 9.15 – 9.50 20 минут 

3 урок 10.10 – 10.45 20 минут 

4 урок 11.05 – 11.40 20 минут 

5 урок 12.00 – 12.35 25 минут 

6 урок 13.00 – 13.35 20 минут 

 
для 2 – 4 классов 

Начало занятий: 8.00 
№ 

урока 

Длительность урока 

 (45 минут) 

Длительность перемены 

1 урок 8.00 – 8.45 10 минут 

2 урок 8.55 – 9.40 20 минут 
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3 урок 10.00 – 10.45 20 минут 

4 урок 11.05 – 11.50 20 минут 

5 урок 12.10 – 12.55 10 минут 

6 урок 13.05 – 13.50 10 минут 

7 урок 14.00 – 14.45 10 минут 

8 урок 14.55 – 15.40 10 минут 

2.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности ГБОУ ЛНР «ЛСШ № 67 ИМЕНИ В.Х. 

ТЕРНОВОГО» является образовательной частью организационного раздела 

основной образовательной программы, а рабочие программы внеурочной дея-

тельности являются обязательной частью содержательного раздела основной 

образовательной программы.  

Назначение плана внеурочной деятельности ‒ психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня соци-

альной адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных 

интересов. План внеурочной деятельности формируется образовательной орга-

низацией с учетом предоставления права участникам образовательных отно-

шений выбора направления и содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются 

следующие:  

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планиру-

емых результатов освоения программы начального общего образования;  

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуника-

тивных умений в разновозрастной школьной среде;  

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 

правил безопасного образа жизни;  

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возраст-

ных и индивидуальных особенностей участников;  

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становле-

ние качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: уме-

ние договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответ-

ственность; становление умений командной работы;  

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления;  

7) формирование культуры поведения в информационной среде.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

обучающегося с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее 

формы представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их 

практикоориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе 

содержания обучения образовательная организация учитывает:  
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‒ особенности образовательной организации (условия функционирования, 

тип школы, особенности контингента, кадровый состав);  

‒ результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, 

проблемы и трудности их учебной деятельности;  

‒ возможность обеспечить условия для организации разнообразных вне-

урочных занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью;  

‒ особенности информационно-образовательной среды образовательной 

организации, национальные и культурные особенности региона, где находится 

образовательная организация. 

Нормативная база: 

План внеурочной деятельности ГБОУ ЛНР «ЛСШ № 67 ИМЕНИ В.Х. 

ТЕРНОВОГО», реализующего основную общеобразовательную программу 

начального общего образования сформирован в соответствии с основными це-

лями и задачами образования Российской Федерации, отраженными в норма-

тивных документах:  

1. Федеральном Законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»;  

2. Федеральном Законе от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

3. Федеральном Законе от 19.12.2023 № 618-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;  

4. Приказе Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021г. № 286 «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования»;  

5. Приказе Министерства Просвещения Российской Федерации от 

18.07.2022г. № 569 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г. № 

286» (зарегистрирован 05.07.2021 № 64100);  

6. Приказе Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.01.2024 № 31 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Министерства просвещения 

Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных образова-

тельных стандартов начального общего образования и основного общего обра-

зования» (зарегистрирован 22.02.2024 № 77330);  

7. Приказе Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.05.2023 № 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

начального общего образования» (зарегистрирован 12.07.2023 № 74229);  

8. Приказе Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»;  

9. Приказе Министерства просвещения Российской Федерации от 

19.03.2024 № 171 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства 
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просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных образователь-

ных программ начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования» (зарегистрирован 11.04.2024 № 77830);  

10. Приказе Министерства просвещения Российской Федерации от 

02.08.2022 № 653 «Об утверждении федерального перечня электронных обра-

зовательных ресурсов, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ НОО, ООО, СОО» 

(зарегистрирован 29.08.2022 № 69822);  

11. Санитарных правилах СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления де-

тей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 

2.4.2.3648-20);  

12. Санитарных правилах и нормах СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

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

человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021. №2 

(далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

13. Уставе ГБОУ ЛНР "ЛСШ № 67 ИМЕНИ В.Х. ТЕРНОВОГО". 

 

Организация внеурочной деятельности 

Для реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, для обеспечения развития индивидуальных способностей детей, 

удовлетворения потребностей обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей) предлагается: 

‒ различная внеурочная деятельность, организуемая по направлениям 

развития личности (информативно-просветительские занятия патриотической и 

экологической направленности, социальной направленности), за счет часов, 

выделенных на ведение внеурочной деятельности. 

Исходя из существующих условий и образовательных запросов обучаю-

щихся и их родителей ‒ в I-IV классах введена внеурочная деятельность: 

1. «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры 

о важном» направлены на формирование соответствующей внутренней позиции 

личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответствен-

ного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и 

(или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими 

аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и 

пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и со-

хранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и по-

вседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружаю-

щим и ответственным отношением к собственным поступкам. 
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2. «Орлята России» - программа воспитания детей младшего школьного 

возраста, созданная на принципах патриотизма и гражданственности, способ-

ствующая приобщению детей к традиционным ценностям российского обще-

ства, развитию социальной активности каждого ребёнка и умений командного 

взаимодействия. 

3. «Функциональная грамотность» - создание условий для формирования и 

развития основ функциональной грамотности у младших школьников. Форми-

рование знаний и умений, необходимых для полноценного функционирования 

человека в современном обществе. 

4. «Наша родина от края до края» - данная внеурочная деятельность обу-

словлена важностью формирования ценностного отношения младших школь-

ников к природе родной страны, ее разнообразию, богатству и красоте, а также 

необходимостью объединять вклад учебной и внеучебной деятельности обу-

чающихся в развитие и воспитание обучающихся.  

5. «Основы логики и алгоритмики» - развитие алгоритмического и  кри-

тического мышлений; формирование необходимых для успешной жизни в  

меняющемся мире универсальных учебных действий (универсальных компе-

тентностей) на основе средств и методов информатики и информационных 

технологий, в том числе овладение умениями работать с  различными видами 

информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и  

коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать её 

результаты; формирование и  развитие компетенций обучающихся в  области 

использования информационно-коммуникационных технологий. 

6. «Раскрываем секреты текста» - программа направлена на устранение 

трудностей овладения младшими школьниками осознанным чтением и на 

дальнейшее совершенствование их читательской грамотности.  

Учебный план (недельный) 

ГБОУ ЛНР «ЛСШ № 67 ИМЕНИ В. Х. ТЕРНОВОГО» 

на 2024 – 2025 учебный год в рамках федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования 

I-IV классы 

Внеурочная деятельность 

Предметная область Учебные курсы 
Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

Духовно-нравственное 

направление 

Разговоры о важном 1 1 1 1 

Духовно-нравственное 

направление 

Орлята России 1 1 0 0 

Социальное направление Основы функциональ-

ной грамотности 

1 1 1 1 

Проектно-исследовательское 

направление 

Наша родина от края до 

края 

0 0 1 1 

Общеинтеллектуальное 

направление  

Основы логики и алго-

ритмики 

1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное Раскрываем секреты 1 1 1 1 
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направление текста 

 ИТОГО недельная 

нагрузка 

5 5 5 5 

 

 

 

 

 

 


