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1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ ООП НОО 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП 

НОО) МБОУ СОШ №48 г. Белгорода разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

Федеральный закон Российской Федерации   от   29   декабря   2012г.   N273-ФЗ   
(ред.от02.07.2021)"Об образовании в Российской Федерации"; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования(Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31. 05.2021 № 

286 с изменениями, утв.приказом от18.07.2022 г. №569); 

Федеральная образовательная программа начального общего образования (утверждена 
приказом Министерства просвещенияРоссийскойФедерацииот16ноября2022г.N992); 

ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот22.03.2021№115«Обутверждени
и Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28«Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания иобучения,отдыхаиоздоровлениядетейимолодѐжи»; 

СанитарныеправилаинормативыСанПиН1.2.3685-
21"Гигиеническиенормативыитребованиякобеспечениюбезопасностии(или)безвредностидля
человекафакторовсредыобитания",утв.постановлениемГлавногогосударственногосанитарног
оврачаРоссийскойФедерацииот 28 января 2021г. N28(Гигиенические нормативы); 

Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 
примененияорганизациями,осуществляющимиобразовательнуюдеятельность,электронногооб
учения,дистанционныхобразовательныхтехнологийприреализацииобразовательныхпрограмм 

Устав МБОУ СОШ №48 г. Белгорода; 

Локальные нормативные акты МБОУ СОШ №48 г. Белгорода. 

 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования ОУ 

отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел ООП отражает основные цели начального общего образования, те 

психические и личностные новообразования, которые могут быть сформированы у младшего 

школьника к концу его обучения на первом школьном уровне. Раздел включает 

рекомендации поучѐту специфики региона, особенностей функционирования МБОУ СОШ 

№4 г. Белгорода и характеристику контингента обучающихся. Обязательной частью 

целевого раздела является характеристика планируемых результатов обучения, 

которыедолжныбытьдостигнутыобучающимся-

выпускникомначальнойшколы.Планируемыерезультаты в соответствии с ФГОС НОО 

включают личностные, метапредметные и предметные достижения младшего школьника 

наконец его обучения в начальной школе. 

Личностные результаты отражают новообразования ребѐнка, отражающие его 

социальныйстатус:сформированностьгражданскойидентификации,готовностьксамообразова

нию,сформированностьучебно-познавательноймотивацииидр. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень становления универсальных учебных 
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действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных)как показателей умений 

обучающегося учиться, общаться со взрослыми и сверстниками, регулировать своѐ 

поведение и деятельность. 

Предметные результаты отражают уровень и качество овладения содержанием учебных 

предметов, которые изучаются в начальной школе. 

В целевом разделе представлены единые подходы к системе оценивания достижений 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования. Даются 

рекомендации по контролю метапредметных результатов обучения и требования к его 

организации. 

Содержательный раздел ООП включает характеристику основных направлений урочной 

деятельности МБОУ СОШ №4 г. Белгорода (рабочие программы учебных предметов, 

модульных курсов), обеспечивающих достижение обучающимися личностных, предметных 

и метапредметных результатов. Раскрываются подходы к созданию индивидуальных 

учебных планов, соответствующих «образовательным потребностям и 

интересамобучающихся»(пункт6.3.ФГОСНОО).Вразделвключенытребованиякразработкеинд

ивидуальныхучебныхплановдляобучающихся,проявляющихособыеспособностивосвоении 

программы начального общего образования, а также требования к разработке программ 

обучения для детей особых социальных групп. Раскрываются общие подходы к созданию 

рабочих программ по учебным предметам, даѐтся пример их конкретной разработки. 

Рассматриваются подходы к созданию ОУ программы формирования универсальных 

учебных действий на основе интеграции предметных и метапредметных результатов 

обучения. Характеризуется вклад учебного предмета в становление и развитие УУД 

младшего школьника. 

В ООП представлены рабочие программы по всем учебным предметам начальной 

школы,рабочаяпрограммавоспитаниявсоответствиисусловиямижизнедеятельностиОУ,преем

ственностииперспективностипостроениясистемывоспитательнойработысобучающимися. 

Организационный раздел ООП даѐт характеристику условий организации 

образовательнойдеятельности,раскрываетособенностипостроенияучебногопланаипланавнеур

очнойдеятельности,календарныхучебныхграфиковиплановвоспитательнойработысучѐтомосо

бенностейфункционированияМБОУ СОШ №4 г. Белгорода, режима работы и местных 

условий. Раскрывает возможности дистанционного обучения и требованияк его организации 

в начальной школе. 

1.1.1. Цели реализации ООП НОО 

ВсоответствиисФедеральнымзаконом«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»начальное

общееобразованиеотноситсякосновнымобразовательнымпрограммамихарактеризуетперв

ыйэтапшкольногообучения.Образовательная программа понимается в Законе 

«Об образовании в Российской Федерации» как комплекс основных характеристик 

образования(объѐм,содержание,планируемыерезультаты)иорганизационно-

педагогическихусловий,реализациякоторыхобеспечиваетуспешностьвыполненияФГОСка

ждогоуровняобразования. 

Программа начального общего образования МБОУ СОШ №48 г. Белгорода 

являетсяосновнымдокументом,регламентирующимобразовательнуюдеятельность в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, при учѐте правильного 

соотношенияобязательнойчастипрограммыичасти,формируемойучастникамиобразовател

ьногопроцесса. 
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Целями реализации программы начального общего образования являются: 

ОбеспечениеуспешнойреализацииконституционногоправакаждогогражданинаРФ,достиг

шего возраста6,5—7лет,наполучение качественного образования, включающего 

обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося. 

Организация учебного процесса с учѐтом целей, содержания и планируемых 

результатовначальногообщегообразования,отражѐнных в обновленном ФГОСНОО. 

Созданиеусловийдлясвободногоразвитиякаждогомладшегошкольникасучѐтомегопотребн

остей,возможностейистремления к самореализации. 

Организациядеятельностипедагогическогоколлективапосозданиюиндивидуальныхпрогра

мм и учебных планов для одарѐнных, успешных обучающихся или для детей социальных 

групп, нуждающихся в особом внимании поддержке педагогов. 

Возможность для коллектива МБОУ СОШ №48 г. Белгорода проявить своѐ 

педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, 

активноучаствоватьвсозданиииутверждениитрадицийшкольногоколлектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное 
,личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 
и укрепление здоровья; 

 обеспечениепланируемыхрезультатовпоосвоениювыпускникомцелевыхустановок,приобр

етениюзнаний,умений,навыков,компетенцийикомпетентностей,определяемыхличностны

ми, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

 обеспечениепреемственностиначальногообщегоиосновногообщегообразования; 

 достижениепланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначал
ьногообщегообразованиявсемиобучающимися,втомчиследетьмисограниченнымивозможн
остямиздоровья(далее—детисОВЗ); 

 обеспечениедоступностиполучениякачественногоначальногообщегообразования; 

 выявлениеиразвитиеспособностейобучающихся,втомчислелиц,проявившихвыдающиесяс

пособности,черезсистемуклубов,секций,студийикружков,организациюобщественнополез

нойдеятельности; 

 организацияинтеллектуальныхитворческихсоревнований,научно-техническоготворчества 
и проектно-исследовательской деятельности; 

 участиеобучающихся,ихродителей(законныхпредставителей),педагогическихработников
иобщественностивпроектированиииразвитиивнутришкольнойсоциальнойсреды; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 предоставлениеобучающимсявозможностидляэффективнойсамостоятельнойработы. 

 

1.1.2 Принципы формирования и механизмы реализации ООП НОО 

При создании программы начального общего образования   МБОУ СОШ №48 г. Белгорода 

были учтены следующие принципы еѐ формирования: 

- принципучѐтаФГОСНОО: 

программаначальногообщегообразованиябазируетсянатребованиях,предъявляемыхФГОСНО

Окцелям,содержанию,планируемымрезультатамиусловиямобучениявначальнойшколе;  

- принципучѐтаязыкаобучения:сучѐтомусловийфункционированияМБОУ СОШ №4 г. Белгорода  

программа характеризует право получения образования на родном языке из числа языков народов РФ 

и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а также планах внеурочной 
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деятельности; 

–

принципучѐтаведущейдеятельностимладшегошкольника:программаобеспечиваетконструиро

ваниеучебногопроцессавструктуреучебнойдеятельности,предусматриваетмеханизмы 

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

учебные операции, контрольисамоконтроль); 

- принципиндивидуализацииобучения:программапредусматриваетвозможностьимеханизмыразр

аботкииндивидуальныхпрограммиучебныхплановдляобучениядетейсособыми 

способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы 

родителей(законных представителей)обучающегося; 

- принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и динамику в 

формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами начального 

образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, 

единыеподходымеждуихобучениемиразвитиемнаначальномиосновномэтапахшкольногообуч

ения; 

- принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение 

знаний,воспитаниечувствипознавательныхинтересовобучающихся,нравственно-

ценностногоотношения к действительности; 

- принципздоровьесбережения:приорганизацииобразовательнойдеятельностипопрограмме 

начального общего образования не допускается использование технологий, 

которыемогутнанестивредфизическомуипсихическомуздоровьюобучающихся,приоритетисп

ользованияздоровьесберегающихпедагогическихтехнологий.Объѐмучебнойнагрузки,организ

ация всех учебных и в неучебных мероприятий соответствует требованиям действующих 

санитарных правил и гигиенических нормативов. 

В программе определяются основные механизмы еѐ реализации, наиболее целесообразные 

сучѐтом традиций коллектива МБОУ СОШ №48 г. 

Белгорода,потенциалапедагогическихкадровиконтингентаобучающихся.Средимеханизмов, 

которые возможно использовать в начальной школе, следует отметить: 

организациювнеурочнойдеятельностисразработкойучебныхкурсов,факультативов,различных

формсовместнойпознавательнойдеятельности(конкурсы,диспуты,интеллектуальныемарафон

ыит.п.).Положительныерезультатыдаѐтпривлечениекобразовательнойдеятельности МБОУ 

СОШ №48 г. Белгорода организаций культуры(к примеру, музеев, библиотек, стадионов), 

художественных и театральных студий. Эффективным механизмом реализации программ 

является использование индивидуальных программ и учебных планов для отдельных 

обучающихся или небольшихгрупп. 

 

1.1.3 Общая характеристика ООП НОО 

ПрограмманачальногообщегообразованияявляетсястратегическимдокументомМБОУ СОШ 

№4 г. Белгорода, выполнение которого обеспечивает гарантию реализации статьи 12 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», требования Федерального 

государственного образовательного стандарта 

начальногообщегообразования(далееФГОСНОО),утвержденныеприказомМинпросвещения 

от31.05.2021 №286. 

Программа начального общего образования разработана в соответствии со ФГОС 

начальногообщегообразованияисучетомфедеральнойобразовательнойпрограммыначальногоо

бщегообразования (ФОПНОО). 

Основная образовательная  программа,  согласно  закону  «Об  образовании  в Российской 
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Федерации», — это учебно-методическая документация (учебный план, календарный план, 

учебный график, рабочие программы учебных предметов, иные компоненты), 

определяющаяобъемисодержаниеобразованияопределенногоуровня,планируемыерезультаты

освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

Основная образовательная программа начального общего образования разрабатывается 

наосновеФГОСсучетомпотребностейсоциально-

экономическогоразвитиярегионов,этнокультурныхособенностейнаселения. 

Таким образом, ООП НОО содержит документы, развивающие и детализирующие 

положения и требования, определенные во ФГОС НОО. 

Основная образовательная программа включает следующие документы: 

-рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности),учебных модулей; 

-программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

-рабочую программу воспитания; 

-учебный план; 

-план внеурочной деятельности; 

-календарный учебный график; 

-календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся МБОУ СОШ №48 г. 

Белгорода или в которых МБОУ СОШ №48 г. Белгорода принимает участие в учебном году 

или периоде обучения); 

-характеристику условий реализации программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

В соответствии с законодательными актами МБОУ СОШ №4 г. Белгорода самостоятельно 

определяет технологии обучения, формы его 

организации(включаямодульныекурсы),атакжесистемуоцениванияссоблюдениемпринципазд

оровьесберегающегообучения. 

Программастроитсясучѐтомпсихологическихособенностейобучающегосямладшегошкольног

о возраста. Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, установленным в РФ, 

является 4 года. Общее число учебных часов не может составлять менее 2954 ч и более 3190 

ч. 

Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью 

оберегатьобучающихсяотперегрузок,утомления,отрицательноговлиянияобученияназдоровье.

При создании программы начального образования учтѐн статус ребѐнка 

младшегошкольноговозраста.Впервыйклассприходятдетисразнымуровнемготовностикобуче

нию,умногихнесформированапроизвольнаядеятельность,ониструдомпринимаюттребованияу

чителя,частоотвлекаются,быстроустают.Желаниеучитьсяподдерживаетсяшкольнымиуспехам

и,нонеудачибыстроразрушаютпознавательныемотивы.Всѐэтопобуждаетучителяособеннобере

жноотноситьсякмладшимшкольникам,оказыватьпомощьиподдержку,помогатьадаптироватьс

я к 

новой—учебной деятельности, которая становится ведущей в этом возрасте. 

Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода характеризуются в программе 

начального общего образования, причѐм внимание учителя уделяется каждому 

обучающемуся, независимо от уровня его успешности. С учѐтом темпа обучаемости, уровня 

интеллектуальногоразвития,особенностейпознавательныхпсихическихпроцессовпедагогоказ
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ываетподдержкукаждомуучащемуся. 

В исключительных случаях МБОУ СОШ №48 г. Белгорода может с учѐтом особых успехов 

обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых условий развития ребѐнка сократить 

срок обучения в начальной школе. В этом случае обучение осуществляется по 

индивидуально разработанным учебным планам. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 

Всѐ наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые 

результаты обучения, условия организации образовательной среды) подчиняется 

современнымцелямначальногообразования,которыепредставленывоФГОСкаксистемалич

ностных,метапредметныхипредметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты освоения ООП НОО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии 

страдиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведенияи способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Метапредметныерезультатыхарактеризуютуровеньсформированностипознавательных,ко

ммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают 

успешностьизученияучебныхпредметов,атакжестановлениеспособностиксамообразовани

юисаморазвитию. 

В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся 

овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-

символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания как в 

типовых, так и в новых,  нестандартных учебных ситуациях. 

В специальном разделе программы начального общего образования характеризуется 

системаоценкидостиженийпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпр

ограммы. 

При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности младших школьников 

учитываютсяформыивидыконтроля,атакжетребованиякобъѐмуичислупроводимыхконтрол

ьных,проверочныхидиагностическихработ.Ориентиромвэтомнаправлениислужат 

«Рекомендациидлясистемыобщегообразованияпоосновнымподходамкформированиюграф

ика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях», 

подготовленные в 2021г. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

РФ. Для первого уровня школьного образования очень важно целесообразно 

организовать образовательную среду. Все особенности еѐ конструирования 

прописываются в организационном разделе программы: 

учебныйплан,внеурочнаядеятельность,воспитательныемероприятия,возможностьиспольз

ованияпредметныхкабинетов(изобразительногоискусства,музыки,технологии),специальн

ооборудованныхтерриторийдля занятий физической культурой и спортом и т.п. 

 

Планируемые результаты освоения ООП НОО соответствуют современным целям 

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

метапредметных и предметных достиженийобучающегося. 

ЛичностныерезультатыосвоенияФОПНООдостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойде

ятельностиобразовательнойорганизациивсоответствиистрадиционнымироссийскимисоциоку
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льтурнымиидуховно-

нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламиинормамиповеденияиспособству

ютпроцессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Метапредметныерезультатыхарактеризуютуровеньсформированностипознавательных,комму

никативныхирегулятивныхуниверсальныхдействий,которыеобеспечиваютуспешностьизучен

ия учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и 

саморазвитию.Врезультатеосвоениясодержанияпрограммыначальногообщегообразованияобу

чающиесяовладеваютрядоммеждисциплинарныхпонятий, а также различными знаково- 

символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания, как в 

типовых, так и в новых, нестандартныхучебных ситуациях. 

Планируемыерезультатыосвоенияобучающимисяпрограммыначальногообщегообразовани

я: 

обеспечиваютсвязьмеждутребованиямиФГОС,образовательнойдеятельностьюисистемой 

оценки результатов освоения программы начального общего образования; 

являются содержательной и критериальной основой для разработки: 

рабочихпрограммучебныхпредметов,учебныхкурсов(втомчислевнеурочнойдеятельности); 

рабочей программы воспитания; 

программыформированияуниверсальныхучебныхдействийобучающихся-

обобщенныхучебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных 

предметных областях и являющихся результатами освоения обучающимися программы 

начальногообщегообразования; 

системыоценкикачестваосвоенияобучающимисяпрограммыначальногообщегообразования; 

вцеляхвыборасредствобученияивоспитания,атакжеучебно-методическойлитературы. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования отражают требования ФГОС, передают специфику образовательной 

деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов, 

учебных курсов (в том 

числевнеурочнойдеятельности),учебныхмодулей),соответствуютвозрастнымвозможностямоб

учающихся. 

Планируемыерезультатыосвоенияобучающимисяпрограммыначальногообщего 

образованиядаютобщеепониманиеформированияличностныхрезультатов,уточняютиконкрети

зируютпредметныеиметапредметныерезультатыкакспозицийорганизацииихдостижениявобра

зовательнойдеятельности,так и с позиций оценки этих результатов. 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общегообразованияувыпускниковбудутсформированыличностные,метапредметные(регуляти

вные,познавательныеикоммуникативныеуниверсальныеучебныедействия)результатыкакосно

вауменияучиться. 

Личностные достижения обучающихся, освоивших ФОП НОО, включают две группы 

результатов: 

основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и социально 

значимые качества личности; 

готовностьобучающихсяксаморазвитию,мотивациякпознаниюиобучению,активноеучастиевс

оциально значимой деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 
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 Принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитыватьвыделенныеучителемориентирыдействиявновомучебномматериалевсотрудничеств

есучителем; 

 планироватьсвоидействиявсоответствииспоставленнойзадачейиусловиямиеёреализации,в 

том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватновосприниматьпредложенияиоценкуучителей,товарищей,родителейидругих людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового,более 

 совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском и иностранном языках. 

Познавательные универсальные учебные действия 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованиемучебнойлитературы,энциклопедий,справочников(включаяэлектронные,цифр

овые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе, с помощью инструментов ИКТ; 

- использоватьзнаково-символическиесредства,втомчислемодели(включаявиртуальные)и 

схемы(включая концептуальные),для решения задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов(впервую очередь текстов); 

- осуществлятьанализобъектовсвыделениемсущественныхинесущественныхпризнаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом    круге явлений; 

- строитьрассуждениявформесвязипростыхсужденийобобъекте,егостроении,свойствах и 

связях; 

- обобщать,т.е.осуществлятьгенерализациюивыведениеобщностидляцелогорядаили класса 

единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлятьподведениеподпонятиенаосновераспознаванияобъектов,выделениясущественн

ыхпризнаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебныедействия 

- адекватно использовать речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, 

строитьмонологическоевысказывание(втомчислесопровождаяегоаудиовизуальнойподдержко

й),владетьдиалогическойформойкоммуникации,используявтомчислесредстваиинструментыИ

КТидистанционногообщения; 

- допускатьвозможностьсуществованияулюдейразличныхточекзрения,втомчисленесовпадающ

ихсегособственной,иориентироватьсянапозициюпартнёравобщенииивзаимодействии; 

- учитыватьразныемненияистремитьсяккоординацииразличныхпозицийвсотрудничестве; 

- формулироватьсобственноемнениеипозицию; 

- договариватьсяиприходитькобщемурешениювсовместнойдеятельности,втомчислевситуациис

толкновенияинтересов; 
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- строитьпонятныедляпартнёравысказывания,учитывающие,чтопартнёрзнаетивидит, ачто нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своегодействия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Планируемыепредметныерезультаты,приводятсяврабочихпрограммакаждогоучебногопредме

та,курсавнеурочной деятельности. 

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

1.3.1 Общие положения 
 

Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся, освоивших ООП НОО, является ФГОС НОО независимо 

от формы получения начального общего образования и формы обучения. Таким образом, ФГОС НОО 

определяет основные требования к образовательным результатам обучающихся и средствам оценки 

их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее   система оценки) является частью 

системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации и служит 

основой при разработке образовательной организацией соответствующего локального акта. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

ФОП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации 

являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их 

промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней;  

 оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися ФОП НОО.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику; 

 текущую и тематическую оценку; 

 портфолио; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

 независимую оценку качества образования; 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся проявляется 

в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся служит важнейшей основой 
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для организации индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся реализуется за счёт 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня 

и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

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

отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

 оценку предметных и метапредметных результатов; 

 использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использование контекстной 

информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для 

интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

 использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: 

стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе 

исследовательских) и творческих работ; 

 использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

 использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе 

формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) технологий. 

Система оценки и динамики образовательных достижений обучающихся включает: 

Вид мониторинга Периодичность Результат 

Внутришкольный мониторинг По завершении освоения 

темы, курса (предметные) 

Оценка уровня 

сформированности предметных, 

метапредметных, личностных 

результатов. Динамика 

сформированности предметных, 

метапредметных, личностных 

результатов 

Мониторинговые исследования 

муниципального уровня 

По графику муниципалитета 

Мониторинговые исследования 

регионального уровня 

По графику региональных 

диагностических работ 

Мониторинговые исследования 

федерального уровня 

По графику всероссийских 

проверочных работ 

 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное 

обучение. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется через оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам.  

Основным предметом оценки результатов освоения ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС 

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

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

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов освоения АОП НОО используются критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой 

области знания или вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, 

понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 

 использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и 

операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

 использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, применению  и преобразованию при решении 

учебных задач (проблем), в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-

исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование приобретённых 
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знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся сложностью 

предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных 

операций. 

Оценка предметных результатов освоения АОП НОО осуществляется педагогическим работником в 

ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения АОП НОО 

должна позволять вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; в том числе 

итоговую оценку обучающихся с ТНР, освоивших АОП НОО, с учетом структуры и степени 

выраженности дефекта. Специфические (дисграфические и дислексические) ошибки учитываются 

следующим образом: 3 однотипных ошибки приравниваются к одной. 

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы. 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы является достижение уровня речевого развития, оптимального для 

обучающегося при реализации вариативных форм логопедического воздействия (подгрупповые, 

индивидуальные логопедические занятия). 

 

1.3.1. Характеристика внутренних оценочных процедур 

Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету фиксируются в 

приложении к ООП НОО (Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся) 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету включает: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов 

оценки (например, текущая (тематическая); устно (письменно), практика). Критерии 

оценивания предметных результатов обучающихся на уровне начального общего образования 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости   с 

учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры)  

 график контрольных мероприятий  

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с целью оценки 

готовности к обучению на уровне начального общего образования.  

Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для 

оценки динамики образовательных достижений обучающихся. Объектом оценки в рамках стартовой 

диагностики является сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к 

овладению чтением, грамотой и счётом. 

Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работниками с целью оценки готовности 

к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения обучающегося в освоении 

программы учебного предмета.  

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся 

существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету.  

В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные и письменные 

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

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

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения обучающимися тематических 

планируемых результатов по учебному предмету. 

По предметам части, формируемой участниками образовательных отношений, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая 

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

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 

тематических планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются 

основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Оценочные процедуры – контрольные, проверочные и диагностические работы, которые 
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выполняются всеми обучающимися в классе одновременно и длительность которых составляет не 

менее тридцати минут. 

Контрольная (или проверочная) работа – форма текущего контроля успеваемости или 

промежуточной аттестации обучающихся, реализуемая в рамках образовательного процесса в 

общеобразовательной организации и нацеленная на оценку достижения каждым обучающимся и/или 

группой обучающихся (классом, всеми классами образовательной организации, всеми 

образовательными организациями муниципалитета или субъекта Российской Федерации и т.д.) 

требований к предметным и/или метапредметным результатам обучения в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (далее – ФГОС) при освоении образовательной программы, в 

том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы. 

Диагностическая работа – форма оценки или мониторинга результатов обучения, реализуемая в 

рамках учебного процесса в общеобразовательной организации и нацеленная на выявление и 

изучение уровня и качества подготовки обучающихся, включая достижение каждым обучающимся 

и/или группой обучающихся (классом, всеми классами образовательной организации, всеми 

образовательными организациями муниципалитета или субъекта Российской Федерации и т.д.) 

требований к предметным и/или метапредметным, и/или личностным результатам обучения в 

соответствии с ФГОС, а также факторы, обусловливающие выявленные результаты обучения. 

Письменные процедуры оценки образовательных результатов: 

 тесты;  

 комплексные контрольные работы; 

 контрольные работы;  

 диктанты, изложения; 

 задания на основе текста; 

 творческие работы: сочинения, эссе; 

 рефераты. 

Устные формы оценки: 

 доклады, сообщения; 

 публичное выступление; 

 собеседование; 

 экзамен. 

Форма наблюдения применяется для организации оценки: 

 работы в группах по решению проектных задач, ситуационных задач, кейсов; 

 выполнения группового проекта или коллективного творческого дела; 

 участия в дискуссии; 

 участия в ролевых играх; 

 участия в моделируемых образовательных ситуациях, квестах. 

Экспертная оценка применяется для оценки образовательных результатов, которые транслируются в 

ходе: 

 защиты индивидуальных проектов; 

 творческих экзаменов; 

 представления изделий, макетов; 

 представления музыкальных или художественных произведений. 

В школе применяются две оценочные шкалы: 

 пятибалльная (2-5); 

 бинарная (зачтено/не зачтено). 

По бинарной шкале оцениваются достижения обучающихся по курсам внеурочной деятельности. 

По пятибалльной шкале оцениваются все предметы учебного плана программы НОО. 

При выставлении отметок всеми педагогами школы реализуется уровневый принцип, когда отметка 

выставляется согласно фактическому уровню освоения обучающимся учебного материала.  

Распределение отметок по уровням: 

Качество 

освоения программы 

Уровень 

успешности 

Отметка по 5-ти балльной шкале 

95-100 % максимальный «5» 

70-94 % повышенный «4» 
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50-69 % необходимый/базовый «3» (или зачет) 

меньше 50 % ниже необходимого «2» (или незачет) 

 

К максимальному уровню сложности относятся задания, требующие от обучающегося творческих 

решений и самостоятельной постановки учебных задач.  

Для выполнения таких заданий необходимо иметь системное представление об учебном материале, 

владение всеми относящимися к контролируемой теме понятиями и терминами, умение связывать 

отдельные содержательные компоненты и аргументировать ответ или полученные решения. 

В целях интеграции предметных и метапредметных результатов в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся, задания высокого уровня сложности предполагают 

проверку освоения познавательных УУД «логические операции», «смысловое чтение».  

К повышенному уровню сложности относятся задания, требующие от обучающихся переноса знаний 

и навыков в новые учебные ситуации; систематизации единиц учебного материала, выбора 

отдельных компонентов темы для решения поставленного задания. 

Для выполнения таких заданий обучающийся должен владеть основными понятиями и терминами, 

относящимися к контролируемой теме; уметь связывать их для очевидной аргументации выполнения 

задания.  

В целях интеграции предметных и метапредметных результатов в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся, задания повышенного уровня сложности предполагают 

проверку освоения познавательных УУД «логические операции», «смысловое чтение». 

К базовому уровню сложности относятся задания, требующие от обучающихся применения ранее 

освоенных знаний и навыков в знакомых учебных ситуациях и (или) выполнения заданий по образцу.  

Для выполнения таких заданий достаточно применять минимально необходимые понятия и термины 

(допускается их «бытовая» интерпретация) и иметь представления о взаимосвязях между ними. 

Аргументация выполнения заданий осуществляется по наработанному образцу. 

Интеграция с УУД только на уровне базовых операций смыслового чтения и выполнения простых 

заданий по переводу текстовой информации в табличную, а также простой визуализации данных в 

виде схемы, рисунка, несложных, отработанных на уроке, графиков. 

В целях единообразия выставления отметок в рамках устных процедур текущего контроля и 

промежуточной аттестации используется нижеприведенная система показателей. 

Общая межпредметная шкала отметок при проведении текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся 2-4-х классов в устной форме 

Показатели уровня освоения учебного материала 
Весовые 

коэффициенты 

Перевод в 

балльную 

отметку 

Ученик демонстрирует глубокое знание темы, легко и 

непринужденно излагает свою точку зрения. Грамотно, 

свободно и осмысленно оперирует основными терминами, 

специфической терминологией.  

Способен показать логическую связь между материалом. 

Анализирует вопросы и аргументировано делает выводы.  

Отвечает четко и всесторонне, умеет оценивать факты, 

самостоятельно рассуждает, отличается способностью 

обосновать выводы и разъяснить их в логической 

последовательности 

100 – 95 
5 

«отлично» 

Ученик недостаточно уверенно, но правильно излагает 

материал, отвечает на вопросы. Допускает несущественные 

оговорки, но сам же их поправляет. 

Демонстрирует понимание ключевых связей в учебном 

материале. Достаточно свободно оперирует терминами и 

понятиями. 

Способен обосновать выводы, но делает это по принуждению 

(заданию) педагога. Степень эмоциональной вовлеченности в 

ответ высокая, интерес к содержанию учебного материала 

поддерживается аргументами из других учебных предметов 

94-85 
4 

«хорошо» 

Ученик неуверенно, но, в целом, правильно излагает 

материал, отвечает на вопросы. Допускает несущественные 

оговорки, но поправляет их только с помощью наводящих 

вопросов педагога.  

84-75 
4 

«хорошо» 
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Демонстрирует понимание ключевых связей в учебном 

материале, но делает это только с помощью наводящих 

вопросов педагога. Оперирует необходимыми терминами и 

понятиями, допуская незначительные пробелы в их 

интерпретации.  

Проявляет способность к постановке выводов, но делает это 

по принуждению (заданию) педагога. Эмоциональную 

вовлеченность в ответ не транслирует, отвечает сдержанно, 

без видимого интереса к содержанию учебного материала. По 

просьбе педагога способен привести аргументами из других 

учебных предметов 

Ученик неуверенно и с существенными пробелами излагает 

материал и отвечает на вопросы. Допускает серьезные 

оговорки, которые, однако, может увидеть у себя при помощи 

педагога. 

Демонстрирует понимание только базовых терминов и 

понятий. Связи между единицами учебного материала 

фрагментарны, не аргументируются.  

Делает лишь формальные выводы, не поясняя и не 

комментируя их, если педагог не попросит об этом.  

Степень эмоциональной вовлеченности низкая, интерес к 

содержанию учебного материала не выражен 

74-60 

3 

«удовлетво-

рительно» 

Ученик излагает учебный материал, отвечает на вопросы 

только по наводящим заданиям педагога. Допускает серьезные 

оговорки, почти не видит их у себя, если педагог не обратит 

на них внимания.  

Демонстрирует понимание отдельных терминов и понятий, не 

умея показать их связи между собой. Делает крайне 

формальные выводы, не готов пояснить или 

прокомментировать их даже по заданию педагога.  

Степень эмоциональной вовлеченности низкая, интерес к 

содержанию учебного материала не выражен 

59-30 

3 

«удовлетво-

рительно» 

Ученик не излагает учебный материал, а только пытается 

отвечать на вопросы педагога, делая это невпопад, угадывая 

обрывочные фрагменты знаний.  

Какая-либо системность в понимании учебного материала 

отсутствует. Терминами и понятиями не владеет.  

Попытки делать выводы не увенчиваются успехом. Ученик не 

может пояснить даже собственные умозаключения. 

Наводящие вопросы педагога также не понятны ученику. 

Степень эмоциональной вовлеченности фиктивная. Может 

транслировать интерес к учебному материалу, но это лишь 

манипуляция, обращенная к педагогу или Полное отсутствие 

всех выше обозначенных выше признаков 

29-0 

2 

«неудовлетво-

рительно» 

 

Приведенную систему показателей оценки устных ответов педагоги используют с учетом специфики 

своего предмета и контролируемой темы. 

Все изложенные в настоящем подразделе программы НОО походы призваны ориентировать 

образовательный процесс начальной школы на обеспечение эффективной «обратной связи», 

позволяющей управлять его качеством. 

ВСОКО представляет собой процедуры:  

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемой 

на основе административных проверочных работ, анализа посещённых уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим работником 

Содержание и периодичность ВСОКО устанавливается решением педагогического совета. 

Результаты ВСОКО являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного 
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процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации педагогического работника. 

Результаты ВСОКО в части оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их 

характеристиках. 

Согласно ФГОС НОО, при итоговой оценке качества освоения АОП НОО должна учитываться 

готовность выпускника начальной школы к решению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач на основе: 

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

 обобщенных способов действий с предметным содержанием; 

 универсальных учебных действий; 

 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Соответственно, предметом итогового оценивания по завершении освоения АОП НОО выступает 

достижение предметных и метапредметных результатов, необходимых для продолжения 

образования. 

Итоговое оценивание включает две составляющие: 

 результаты промежуточных аттестаций по годам освоения АОП НОО; 

 результаты итоговой работы. 

Результаты промежуточных аттестаций переводятся в балл по принципу средневзвешенного 

показателя с применением правил математического округления. 

Средневзвешенный балл дополняется отметкой за итоговую работу, которая проводится в конце 4-го 

класса в форме комплексной контрольной работы на основе текста.  

Результаты итогового оценивания освоения АОП НОО фиксируются в характеристике выпускника 

начальной школы и используются для принятия решения о переводе обучающихся для получения 

основного общего образования. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со второго класса, в конце каждого 

учебного периода по каждому изучаемому учебному предмету.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в классном журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий, является основанием для перевода обучающихся в следующий 

класс. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации и 

складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету. Предметом 

итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, построенные на основном содержании предмета с учётом формируемых 

метапредметных действий. 

Промежуточная аттестация может быть проведена в форме всероссийских проверочных работ. 

Результаты промежуточной аттестации отражаются в электронном классном журнале в виде отметки 

по пятибалльной шкале. 

Предметы, по которым предусмотрены аттестационные испытания, и возможные формы их 

проведения устанавливаются учебным планом гимназии и фиксируются в едином графике оценочных 

процедур. Перечень предметов, выносимых на промежуточную аттестацию с аттестационными 

испытаниями для конкретных классов, рассматривается на заседании Педагогического совета и 

утверждается приказом директора гимназии. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются годовым учебным графиком. 

Промежуточная аттестация может проводиться в форме: 

– комплексной контрольной работы; 

– итоговой контрольной работы (в том числе в формате учета результатов ВПР); 

– письменных и устных экзаменов; 

– тестирования; 

– защиты реферата; 

– защиты индивидуального/группового проекта; 

– иных формах, определяемых учебным планом гимназии на учебный год. 

Формой аттестационных испытаний в рамках проведения промежуточной аттестации в 2-3 классах 

является метапредметная работа.  

Письменные работы и протоколы промежуточной аттестации хранятся в течение одного года. 

При составлении расписания промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями 

необходимо предусмотреть: 

– не более одного вида контроля в день для каждого обучающегося; 
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– проведение не менее одной консультации. 

Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов проводится с учетом требований к результатам 

освоения программы начального общего образования. 

К аттестационным испытаниям в рамках промежуточной аттестации допускаются все учащиеся, 

освоившие программу начального общего образования; в том числе имеющие неудовлетворительные 

отметки по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 

От аттестационных испытаний в рамках промежуточной аттестации могут быть освобождены 

учащиеся 

– по состоянию здоровья на основании заключения медицинской организации, в том числе 

находящиеся в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х месяцев, в оздоровительных 

образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении. 

– достигшие отличных результатов в изучении всех учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) учебного плана, победители предметных олимпиад муниципального, регионального и 

федерального уровня. 

Решение об аттестации таких учащихся по результатам текущего контроля с фиксацией в виде 

годовой отметки принимается педагогическим советом и утверждается приказом директора. 

Для учащихся, не прошедших промежуточную аттестацию, экстернов предусматриваются 

дополнительные сроки проведения промежуточной аттестации. 

Обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной аттестации, могут: 

– быть переведены в следующий класс условно, с последующей сдачей академических 

задолженностей; 

– пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, определяемые графиком 

образовательного процесса и предназначенные для пересдачи академических задолженностей 

Контрольно-измерительные материалы для проведения текущей аттестации разрабатываются и 

рассматриваются на уровне методического объединения, согласуются с курирующим заместителем 

директора и утверждаются приказом не позже, чем за две недели до начала промежуточной 

аттестации с соблюдением режима конфиденциальности. 

Содержание письменных работ, тестов должно соответствовать требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, учебной программы, учебным программам по 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности проводится без аттестационных 

испытаний. 

Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием для их перевода 

в следующий класс для продолжения обучения во 2-5-х. 

Учащиеся, имеющие неудовлетворительную годовую отметку по предмету (т.е. академическую 

задолженность), по которому проводится аттестационное испытание, допускаются к 

аттестационному испытанию по данному предмету. Получение положительной отметки по этому 

предмету на аттестационном испытании признается ликвидацией академической задолженности. При 

получении неудовлетворительной отметки на аттестационном испытании учащемуся выставляется 

неудовлетворительная отметка, он переводится в следующий класс условно. В течение следующего 

года он обязан ликвидировать данную академическую задолженность 

Обучающиеся, получившие по аттестационным испытаниям неудовлетворительную отметку, имеют 

право пройти испытание повторно до окончания срока промежуточной аттестации. Для проведения 

промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия. 

 

1.3.2. Характеристика внешних оценочных процедур 

Система оценки и динамики образовательных достижений обучающихся включает: 

 независимую оценку качества образования; 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Проводимые диагностические работы: 

 Всероссийские проверочные работы (ежегодно) 

 Региональные диагностические работы (ежегодно) по предметам учебного плана, а также 

метапредметные диагностические работы; 

 Муниципальные диагностические работы. 

 

1.3.3. Неперсонифицированная система оценки личностных планируемых результатов. 

Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение общего представления о 

воспитательной деятельности образовательной организации и ее влиянии на коллектив обучающихся. 
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При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и правил 

взаимодействия с обучающимся с учетом его индивидуально-психологических особенностей 

развития. 

Личностные достижения обучающихся, освоивших АОП НОО МБОУ гимназии № 5, включают две 

группы результатов: 

 основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и социально значимые 

качества личности; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и обучению, активное 

участие в социально значимой деятельности. 

 Учитывая особенности групп личностных результатов, педагогический работник может 

осуществлять только оценку следующих качеств: 

 наличие и характеристика мотива познания и учения; 

 наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные действия; 

 способность осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, целесообразно интегрировать с 

заданиями по оценке метапредметных регулятивных универсальных учебных действий. 

Оценка личностных достижений обучающихся не является видом обязательного контроля, но 

полностью исключить необходимость оценивания развития личности нецелесообразно. Оценивание 

личностных результатов образовательной деятельности в ходе внешних и внутренних мониторингов 

осуществляется при помощи инструментов, разработанных централизованно на федеральном или 

региональном уровнях.  

Классный руководитель может фиксировать результаты наблюдений в ходе учебных занятий и 

внеурочной деятельности в портфолио в конце учебного года для оценки динамики формирования 

личностных результатов. 

Личностные результаты, подлежащие мониторингу 

Направления деятельности Личностные результаты Целевые ориентиры 

Развитие личности и 

самореализация обучающихся 

Активный досуг 

Культура ЗОЖ и 

экологически безопасное 

поведение 

Ведение здорового образа 

жизни. 

Бережное отношение к 

окружающей среде 

Развитие личности и 

самореализация обучающихся 

Классные часы 

Цикл мероприятий 

«Разговоры о важном» 

Смыслообразование 

Эмоциональный интеллект 

Принятие духовной культуры 

общества. 

Уважение традиций семьи 

Развитие личности и 

самореализация обучающихся  

Профориентационная работа 

Предпринимательство 

Развитие финансовой 

грамотности 

Российская гражданская 

идентичность 

Патриотизм 

Знание истории своей 

большой и малой Родины. 

Уважение к наследию 

человечества 

Развитие личности и 

самореализация обучающихся  

Дополнительные занятия в 

предметных результатах 

Развитие функциональной 

грамотности 

Готовность к 

профессиональному выбору, 

уважение к труду 

Познавательный интерес, 

исследовательский опыт 

Трудолюбие и 

профессиональное 

самаопределение 

Ответственность за 

собственный выбор 

Развитие личности и 

самореализация обучающихся  

Классные часы 

Цикл мероприятий 

«Разговоры о важном» 

Поликультурный опыт, 

толерантность 

Коммуникабельность и 

бесконфликтность 

 

1.3.4. Система оценки универсальных учебных действий 

Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достижения планируемых 

результатов освоения ООП НОО, которые отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения программ 
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учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности:  

 познавательных универсальных учебных действий; 

 коммуникативных универсальных учебных действий;  

 регулятивных универсальных учебных действий. 

 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает формирование и 

оценку у обучающихся базовых логических действий, базовых исследовательских действий, умения 

работать с информацией. 

Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование у обучающихся 

следующих умений:  

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях 

на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

предложенного алгоритма; устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает формирование у обучающихся 

следующих умений:  

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); проводить по предложенному плану опыт, несложное 

исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть – целое, причина – следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

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

сходных ситуациях; 

 

Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность у обучающихся следующих умений: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного педагогическим работником способа её 

проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 

при поиске информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления информации. 

 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями предполагает формирование и 

оценку у обучающихся таких групп умений, как общение и совместная деятельность. 

Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность у обучающихся следующих умений: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; признавать возможность существования 

разных точек зрения; 
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 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

небольшие публичные выступления; 

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

 

Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями согласно ФГОС НОО предполагает 

формирование и оценку у обучающихся умений самоорганизации (планировать действия по решению 

учебной задачи для получения результата, выстраивать последовательность выбранных действий) и 

самоконтроля (устанавливать причины успеха (неудач) в учебной деятельности, корректировать свои 

учебные действия для преодоления ошибок). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим работником в 

ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией образовательной 

организации в ходе мониторинга. В текущем учебном процессе отслеживается способность 

обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения 

познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном 

преподавании. 

В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универсальных учебных действий. 

Содержание и периодичность мониторинга устанавливаются решением педагогического совета 

образовательной организации. Инструментарий для оценки сформированности универсальных 

учебных действий строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы 

по оценке функциональной грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий, проектной деятельности. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга по оценке достижения 

метапредметных результатов*: 

Направление 

деятельности 

Ответственны

е 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

                                              Форма мониторинга 

Внутришкольный 

мониторинг 

«Оценка 

метапредметных 

результатов» 

 

Администрация  Диагностическа

я работа по 

оценке 

читательской 

грамотности 

Диагностическа

я работа по 

оценке ИКТ 

(цифровой) 

грамотности  

Письменная 

работа на 

межпредметной 

основе по оценке 

УУД 

 Диагностическа

я работа по 

оценке 

математической 

грамотности 

Диагностическа

я работа по 

оценке 

функциональной 

грамотности 

Диагностическая 

работа по оценке 

функциональной 

грамотности 

 Проверка 

метапредметных 

результатов в 

урочное и 

внеурочное 

время 

  

                                                    Сроки проведения 

 Апрель Апрель Апрель 

Проектная 

деятельность 

Администрация

, учитель 

В рамках 

урочной 

деятельности 

В рамках 

урочной и 

внеурочной 

В рамках 

урочной и 

внеурочной 

Защита проекта 

индивидуального 

или группового 
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деятельности деятельности 

*По решению педагогического совета формы и сроки мониторинга по оценке достижения 

метапредметных результатов могут быть изменены, также возможно привлечение сторонних 

организаций для проведения независимой оценки.  

Административный контроль за достижением планируемых метапредметных результатов проводится 

один раз за учебный год во всех классах (кроме 1 класса), задания для формирования 

метапредметных результатов включены в содержание уроков, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности. Учитель проводит оценку метапредметных результатов в форме текущего контроля, 

наблюдений по своему предмету. Классный руководитель на основе вышеперечисленных 

мониторингов и собственных наблюдений формирует характеристику выпускника 4 класса, с 

подробных анализом достижения результатов освоения ООП, в том числе метапредметных.  

В качестве инструментария используются диагностические материалы по оценке читательской и 

цифровой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий.  

На основании мониторингов, указанных в разделе «Процедуры оценки метапредметных 

результатов», и собственных наблюдений классным руководителем и/или ответственным лицом, 

проводящим мониторинг, заполняется лист сформированности метапредметных результатов: анализ 

овладения теми или иными универсальными учебными действиями.  

2 балла – умение сформировано полностью, 

1 балл – умение сформировано частично,  

0 – умение не сформировано.  

При преобладании оценок «2 балла» – 70-100% делается вывод: «Обучающийся успешно осваивает 

метапредметные результаты».  

При преобладании оценок «1 балл» – 70-100%, при условии 30-0% «2балла» делается вывод: 

«Обучающийся осваивает метапредметные результаты». 

При преобладании оценок «1 балл» – 70-100%, остальные «0 баллов» делается вывод: 

«Обучающемуся необходима помощь в освоении метапредметных результатов». 

При преобладании оценок «0 баллов» – 70-100% делается вывод: «Обучающийся не осваивает 

метапредметные результаты, необходима коррекция деятельности». 

При использовании измерительных материалов с имеющимися критериями оценивания оценка 

метапредметных результатов проводится на их основе. 

1.3.5. Оценка функциональной и цифровой грамотности 

Формы оценки функциональной грамотности 

Функциональная грамотность как интегральная характеристика образовательных достижений 

обучающихся в процессе освоения требований ФГОС общего образования проявляется в способности 

использовать (переносить) освоенные в учебном процессе знания, умения, отношения и ценности для 

решения внеучебных задач, приближенных к реалиям современной жизни.  

Формирование и оценка функциональной грамотности (читательской, математической, естественно-

научной, финансовой грамотности, а также глобальной компетентности и креативного мышления и 

других составляющих, отнесенных к функциональной грамотности) имеют сложный комплексный 

характер и осуществляются практически на всех учебных предметах, в урочной и внеурочной 

деятельности.  

Оценка уровня сформированности функциональной грамотности является проявлением системно-

деятельностного подхода к оценке образовательных достижений обучающихся. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки личностных, метапредметных и предметных результатов.  

В учебном процессе используются специальные (комплексные) задания, которые отличаются от 

традиционных учебных задач тем, что в заданиях описывается жизненная проблемная ситуация, как 

правило, близкая и понятная обучающемуся. Используются разные форматы представления 

информации: рисунки, таблицы, диаграммы, комиксы и др.  

Способ решения проблемы явно не задан, допускаются альтернативные подходы к выполнению 

задания. Значительная часть заданий требует осознанного выбора модели поведения. На отдельных 

предметах формируются специфические для данного предмета знания, а также компетенции, 

например, на уроках естественно-научного цикла формируются умения объяснять наблюдаемые 

явления, проводить исследования и интерпретировать полученные результаты.  

На всех предметах обучающиеся работают с информацией, представленной в различном виде, и 

решают специфические для данной предметной области задачи. По результатам выполнения 

отдельных заданий нельзя делать вывод о сформированности функциональной грамотности.  

На основе выполнения предметной диагностической или контрольной работы делается вывод о 

качестве и уровне достижения планируемых результатов ФГОС по данному предмету на основе 
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единой шкалы оценки.  

В построении данной шкалы свой вклад вносят задания на оценку сформированности знаний и 

понимания их применения в различных учебных и внеучебных ситуациях. Успешное выполнение 

заданий на применение освоенного учебного материала во внеучебном контексте позволяет 

определить высший уровень достижений по данному предмету.  

Администрация образовательной организации принимает решение о включении в план 

внутришкольного оценивания комплексных работ по функциональной грамотности или 

диагностических работ по отдельным составляющим функциональной грамотности и 

последовательности их проведения. 

Административный контроль: письменные работы не реже 1 раза в 2 года 

Оценка уровня цифровой грамотности производится не реже одного раза в год на основе 

комбинированной работы. 

 

1.3.6. Оценка проектно-исследовательской деятельности 

Организация проектной деятельности в начальной школе строится по правилу "пяти П": 

1. Проблема. Учитель в игровой форме погружает обучающихся в тему, используя сказки, 

легенды, видеофильмы или театрализованные сценки. Затем очерчивается проблема. 

Обучающиеся выдвигают гипотезы о том, как можно ее решить. 

2. Планирование. Педагог вместе с обучающимися формулирует задачу, определяется план 

дальнейших действий, распределяются роли. 

3. Поиск информации. Обучающиеся изучают литературу, проводят опросы среди 

одноклассников, родителей. Полученные данные анализируются, делаются выводы. 

4. Продукт. Результаты оформляются в виде готового изделия. Это может быть поделка, 

реферат, макет, иллюстрированный альбом, компьютерная презентация, карта, газета, 

постановка, спектакль, экскурсия, игра.  

5. Презентация. Обучающиеся представляют проекты, рассказывают о проведенной работе, ее 

результатах. Здесь уместно использование игровых форм: отчет об экспедиции, рекламная 

кампания проекта, телепередача, защита макета на Совете Ученых.  

Использование метода в 1 классе. Учителя организуют работу над разными видами педагогических 

проектов в начальной школе. Больше всего проблем возникает у них с первоклассниками, которые 

еще плохо читают и пишут, не умеют работать с информацией. На этом этапе рекомендованы мини-

проекты, занимающие 1-2 урока. Предполагается, что ребенок будет исследовать один несложный 

объект. Основная работа проводится в классе. Обучающих можно разделить на группы, каждой из 

которых поручена своя задача. Требований к оформлению проекта в 1 классе не предъявляется. Чаще 

всего он состоит из картинок и рисунков с короткими подписями.  

Проекты во 2-4 классах. Во втором классе детей нужно учить находить информацию, работать с 

познавательной литературой, решать творческие задачи. Важно, чтобы результат проекта был 

осязаемым и его можно было использовать в обычной жизни. Продолжительность проекта не должна 

превышать 1-2 недель. В 3-4 классах деятельность ребят становится более обдуманной, 

целенаправленной. Проекты могут готовиться от 1 до 2 месяцев. Педагог учит обучающихся 

формулировать цели, выдвигать гипотезы, обрабатывать информацию, находить собственное 

решение проблемы. Проекты выполняются как в группах, так и индивидуально. При этом 

недопустим элемент соревновательности между детьми.  

Критерии оценки. Критерии могут отличаться в зависимости от возраста учащихся. Так, в 1-2 классах 

они предельно просты: соблюдение всех намеченных этапов работы, ее законченность; 

оригинальность и качество выполнения изделия; полнота раскрытия выбранной темы.  

В 3-4 классах критериев становится больше: актуальность темы; глубина и самостоятельность 

исследования; оригинальность решений; качество готового продукта; степень раскрытия темы во 

время презентации, ее убедительность.  

Критерии оценивания краткосрочных проектов  
№ 

п/п 
Критерий Баллы (от 0 до 3) 

Оценка представленной работы: (тема) 

1. Обоснование выбора темы. 

Соответствие содержания сформулированной теме, 

поставленным целям и задачам 

1 – не было обоснования темы, цель 

сформулирована нечетко, тема раскрыта не 

полностью 

2 – был обоснован выбор темы цель 

сформулирована нечетко, тема раскрыта не 

полностью 
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3 – было обоснование выбора темы, цель 

сформулирована в соответствии с темой, тема 

раскрыта полностью 

2. Рефлексия 

Владение рефлексией; социальное и прикладное 

значение полученных результатов (для чего?, чему 

научились?), выводы 

0 – нет выводов 

1 – выводы по работе представлены неполно 

2 – выводы полностью соответствуют теме и 

цели работы 

Оценка выступления участников:  

3. Качество публичного выступления, владение 

материалом 

1 – участник читает текст 

2 – участник допускает речевые и 

грамматические ошибки 

3 – речь участника грамотная и безошибочная, 

хорошо владеет материалом 

4. Качество представления продукта проекта. (Уровень 

организации и проведения презентации: устного 

сообщения, письменного отчёта, поделки, реферата, 

макета, иллюстрированного альбома, компьютерной 

презентации, карты, газеты, постановки, спектакля, 

экскурсии, игры. Обеспечение объектами 

наглядности, творческий подход в подготовке 

наглядности) 

1 – участники представляют продукт 

2 – оригинальность представления продукта 

3 – оригинальность представления и качество 

выполнения продукта  

5. Умение вести дискуссию, корректно защищать свои 

идеи, эрудиция докладчика 

1-не умеет вести дискуссию, слабо владеет 

материалом 

2-участник испытывает затруднения в умении 

отвечать на вопросы комиссии и слушателей 

3-участник умеет вести дискуссию. 

Доказательно и корректно защищает свои идеи 

6. Дополнительные баллы (креативность – новые 

оригинальные идеи и пути решения, с помощью 

которых авторы внесли нечто новое в контекст, 

особое мнение эксперта) 

0-3 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ООП НОО 

 

2.1. Федеральные рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том   
                                числе внеурочной деятельности),учебных модулей 
 

Федеральные рабочие программы учебных предметов,  (в том числе внеурочной 

деятельности),учебныхмодулейдолжныобеспечиватьдостижениепланируемыхрезультатов

освоения ООП НОО и разработаны на основе требований ФГОСНОО к результатам 

освоенияООПНООисучѐтомфедеральныхрабочихпрограмм,разработанныхФедеральнымг

осударственным бюджетным научным учреждением «Институт стратегии развития 

образования российской академии образования». 

Федеральные рабочие программы учебных предметов, учебных курсов(в том 

числе внеурочной деятельности),учебных модулей должны включать: 

 содержаниеучебногопредмета,учебногокурса(втомчислевнеурочнойдеятельности), 

учебногомодуля; 

 планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 
внеурочной деятельности),учебного модуля; 

 тематическоепланированиесуказаниемколичестваакадемическихчасов,отводимыхнаосвое

ние каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности),учебногомодуляивозможностьиспользованияпоэтойтемеэлектронных(цифр

овых)образовательныхресурсов,являющихсяучебно-

методическимиматериалами(мультимедийныепрограммы,электронныеучебникиизадачни

ки,электронныебиблиотеки,виртуальныелаборатории,игровыепрограммы,коллекциицифр

овыхобразовательныхресурсов),используемыми для обучения и воспитания различных 

групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 
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дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству 

об образовании. 

Федеральные рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности так же 

содержат указание на форму проведения занятий. 

Федеральные рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности),учебных модулей формируются с учетом Федеральной 

рабочей программы воспитания. 

Федеральные 

рабочиепрограммыучебныхпредметов,учебныхкурсов(втомчислевнеурочнойдеятельност

и),учебныхмодулеймогутбытьреализованысприменениемэлектронногообученияидистанц

ионныхобразовательныхтехнологий.Формыэлектронногообученияицифровыхобразовател

ьныхтехнологий,используемыхвобразовательномпроцессе,указанывразделе«Тематическо

епланирование» федеральной рабочей программы по каждому учебному предмету, 

учебному курсу(в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю. 

 

Рабочие программы учителей по учебным предметам, учебным курсам(в том числе 

внеурочной деятельности),учебных модулей соответствуют федеральным рабочим 

программам по учебным предметам и являются 

Приложением № 1 к ООП НОО. 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык». 

Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Русскийязык»(предметнаяобласть 

«Русский язык и литературное чтение») (далее соответственно– программа по русскому 

языку, русский язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по русскому языку. 

Пояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизадачиизучениярусскогоязыка,характеристику 

психологических предпосылок к его изучению обучающимися; место в структуре учебного 

плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и к 

структуре тематического планирования. 

Содержаниеобученияраскрываетсодержательныелинии,которыепредлагаютсядляобязательно

го изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

Содержаниеобучениявкаждомклассезавершаетсяперечнемуниверсальныхучебныхдействий-

познавательных,коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать 

средствами русского языка с учетом возрастных особенностей обучающихся на уровне 

начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего 

образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительная записка. 

Программапорусскомуязыкунауровненачальногообщегообразованиясоставленанаосноветреб

ований к результатам освоения программы начального общего образования ФГОС НОО, а 

такжеориентировананацелевыеприоритеты,сформулированныевфедеральной программе 

воспитания. 

На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет особое значение в 

развитии обучающегося. Приобретенные знания, опыт выполнения предметных и 



27  

универсальных учебных действий на материале русского языка станут фундаментом 

обучения на уровне основного общего образования, а также будут востребованы в жизни. 

Русскийязыккаксредствопознаниядействительностиобеспечиваетразвитиеинтеллектуальных

итворческихспособностейобучающихся,формируетуменияизвлекатьианализировать 

информацию из различных текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. 

Изучение русского языка является основой всего процесса обучения на уровне начального 

общего  образования, успехи в изучении этого предмета во многом определяют результаты 

обучающихся по другим учебным предметам. 

Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии функциональной 

грамотностиобучающихся,особеннотакихеекомпонентов,какязыковая,коммуникативная,чита

тельская,общекультурнаяи социальная грамотность. 

Первичноезнакомствоссистемойрусскогоязыка,богатствомеговыразительныхвозможностей, 

развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и 

ситуациях общения способствуют успешной социализации обучающегося. Русский 

язык,выполняясвоибазовыефункцииобщенияивыражениямысли,обеспечиваетмежличностное

исоциальное взаимодействие, способствует формированию самосознания и мировоззрения 

личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных 

традиций, истории русского народа и других народов России. Свободное владение языком, 

умение выбирать 

нужныеязыковыесредствавомногомопределяютвозможностьадекватногосамовыражениявзгл

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

Изучениерусскогоязыкаобладаетогромнымпотенциаломприсвоениятрадиционныхсоциокуль

турныхидуховно-нравственныхценностей,принятыхвобществеправилинормповедения, в том 

числе речевого, что способствует формированию внутренней позиции личности. Личностные 

достижения обучающегося непосредственно связаны с осознанием языка как 

явлениянациональнойкультуры,пониманиемсвязиязыкаимировоззрениянарода.Значимымили

чностнымирезультатами являются развитие устойчивого познавательного интереса к 

изучению русского языка, формирование ответственности за сохранение чистоты русского 

языка. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

приобретениеобучающимисяпервоначальныхпредставленийомногообразииязыковикультур 

на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-

нравственныхценностейнарода;пониманиеролиязыкакакосновногосредстваобщения;осознан

иезначения русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание 

роли русского 

языкакакязыкамежнациональногообщения;осознаниеправильнойустнойиписьменнойречикак

показателяобщей культуры человека; 

овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представленийонормахсовременногорусскоголитературногоязыка:аудирование,говорение, 

чтение, письмо; 

овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: 

фонетика, графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис; об основных единицах 

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

деятельности норм 

современногорусскоголитературногоязыка(орфоэпических,лексических,грамматических,орф
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ографических,пунктуационных)и речевого этикета; 

развитиефункциональнойграмотности,готовностикуспешномувзаимодействиюсизменяющим

ся мироми дальнейшему успешному образованию. 

Центральнойидеейконструированиясодержанияипланируемыхрезультатовобучениярусскому

языкуявляетсяпризнаниеравнойзначимостиработыпоизучениюсистемыязыкаиработыпосовер

шенствованиюречиобучающихся.Языковойматериалпризвансформироватьпервоначальные 

представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм русского 

литературногоязыка,орфографическихипунктуационныхправил. 

Развитиеустнойиписьменнойречиобучающихсянаправленонарешениепрактическойзадачираз

витиявсехвидовречевойдеятельности,отработкунавыковиспользованияусвоенныхнормрусско

голитературного языка, речевых норми правил речевого этикета в процессе устного и 

письменного общения. Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются 

совместно с учебным предметом«Литературное чтение». 

Программа по русскому языку позволяет педагогическому работнику: 

реализоватьвпроцессепреподаваниярусскогоязыкасовременныеподходыкдостижениюличнос

тных,метапредметныхипредметныхрезультатовобучения,сформулированныхв ФГОС 

НОО;определитьиструктурироватьпланируемыерезультатыобученияисодержаниерусского 

языка по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО; 

разработатькалендарно-тематическоепланированиесучетомособенностейконкретногокласса. 

В программе по русскому языку определяются цели изучения учебного предмета на уровне 

начального общего образования, планируемые результаты освоения обучающимися русского 

языка: личностные, метапредметные, предметные. Личностные и метапредметные 

результаты представлены с учетом методических традиций и особенностей преподавания 

русского языка на уровне начального общего образования. Предметные планируемые 

результаты освоения 

Программы даны для каждого года русского языка. 

Программа по русскому языку устанавливает распределение учебного материала по классам, 

основанное на логике развития предметного содержания и учете психологических и 

возрастных особенностей обучающихся. 

Программапорусскомуязыкупредоставляетвозможностидляреализацииразличныхметодическ

их подходов к преподаванию русского языка при условии сохранения обязательной части 

содержанияучебного предмета. 

Содержаниепрограммыпорусскомуязыкусоставленотакимобразом,чтодостижениеобучающи

мисякакличностных,такиметапредметныхрезультатовобеспечиваетпреемственностьиперспек

тивностьвосвоенииобластейзнаний,которыеотражаютведущиеидеиизучениярусскогоязыкана

уровнеосновногообщегообразованияиподчеркиваютпропедевтическоезначениеуровняначаль

ногообщегообразования,формированиеготовности обучающегося к дальнейшемуобучению. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения русского языка, - 675 (5 часов в неделю 

вкаждом классе): в 1 классе-165 часов, во2-4 классах-по 170часов. 

Содержание обученияв1классе. 

Обучение грамоте. 

Начальным этапом изучения учебных предметов «Русскийязык»,«Литературное чтение» в 

1 классе является учебный курс «Обучение грамоте»: обучение письму идет параллельно с 

обучением чтению. На учебный курс «Обучение грамоте» рекомендуется отводить 9 часов 

внеделю: 5 часовучебного предмета «Русскийязык»(обучение письму)и 
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4часаучебногопредмета «Литературное 

чтение»(обучениечтению).Продолжительность«Обученияграмоте»зависит 

отуровняподготовкиклассаиможетсоставлятьот20до23недель,соответственно,продолжительн

ость изучения систематического курса в 1 классе может варьироваться от 13 до 10недель. 

Развитие речи. 

Составлениенебольшихрассказовповествовательногохарактерапосериисюжетныхкартинок,на

основесобственныхигр,занятий.Участие в диалоге. 

Пониманиетекстаприегопрослушиваниииприсамостоятельномчтениивслух. 

Слово и предложение. 

Различениесловаипредложения.Работаспредложением:выделениеслов,изменениеихпорядка. 

Восприятиесловакакобъектаизучения,материаладляанализа.Наблюдение над значением 

слова. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Фонетика. 

Звукиречи.Единствозвуковогосоставасловаиегозначения.Установлениепоследовательностизв

уковвсловеиопределениеколичествазвуков.Сопоставлениеслов,различающихсяоднимилинеск

олькимизвуками.Звуковойанализслова,работасозвуковымимоделями: построение модели 

звукового состава слова, подбор слов, соответствующих 

заданноймодели.Различениегласныхисогласныхзвуков,гласныхударныхибезударных,согласн

ыхтвѐрдыхи мягких, звонких и глухих. Определение места ударения. Слог как минимальная 

произносительная единица. Количество слогов в слове. Ударный слог. 

Графика. 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой 

принципрусскойграфики.Буквыгласныхкакпоказательтвёрдости—

мягкостисогласныхзвуков.Функциибукве,ѐ,ю,я.Мягкийзнаккакпоказательмягкостипредшеств

ующегосогласногозвукавконцеслова.Последовательностьбуквврусскомалфавите. 

Чтение. 

Слоговоечтение(ориентациянабукву,обозначающуюгласныйзвук).Плавноеслоговоечтениеич

тениецелымисловамисоскоростью,соответствующейиндивидуальномутемпу.Осознанноечтен

иеслов,словосочетаний,предложений.Чтениесинтонациямиипаузамивсоответствии со 

знаками препинания. Выразительное чтение на материале небольших прозаических текстов и 

стихотворений. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое 

чтение(проговаривание)как средство само контроля приписьме под диктовкуи при 

списывании. 

Письмо. 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Гигиенические требования,которыенеобходимособлюдатьвовремя письма. 

Начертаниеписьменныхпрописныхистрочныхбукв.Письморазборчивым,аккуратнымпочерко

м. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знакапереноса.Письмоподдиктовкусловипредложений,написаниекоторыхнерасходитсясихпр

оизношением. Приемы и последовательность правильногосписываниятекста. 

Орфография и пунктуация. 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение 

гласныхпослешипящихвсочетанияхжи,ши(вположенииподударением),ча,ща,чу,щу;прописна

ябуквавначалепредложения,вименахсобственных(именалюдей,кличкиживотных);переноспос
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логамсловбез стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

Систематический     курс. 

Общие сведения о языке. 

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

Фонетика. 

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

ударныеибезударные.Твердыеимягкиесогласныезвуки,ихразличение.Звонкиеиглухиесогласн

ыезвуки,ихразличение.Согласныйзвук[й’]игласныйзвук[и].Шипящие[ж],[ш], [ч’],[щ’]. 

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги(простые случаи, без 

стечения согласных). 

Графика. 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости согласных звуков 

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

буквами 

е,ѐ,ю,я,и.Функциибукве,ѐ,ю,я.Мягкийзнаккакпоказательмягкостипредшествующегосогласног

озвукавконцеслова. 

Установлениесоотношениязвуковогоибуквенногосоставасловавсловахтипастол,конь. 

Не буквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

Русскийалфавит:правильноеназваниебукв,ихпоследовательность.Использование алфавита 

для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия. 

Произношение звуковисочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка(на ограниченномперечнеслов, отрабатываемом 

в учебнике). 

Лексика. 

Слово как единица языка(ознакомление). 

Словокакназваниепредмета,признакапредмета,действияпредмета(ознакомление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Синтаксис. 

Предложение как единица языка(ознакомление). 

Слово,предложение(наблюдениенадсходствомиразличием).Установлениесвязисловвпредлож

енииприпомощи смысловых вопросов. 

Восстановлениедеформированныхпредложений.Составлениепредложенийизнабора форм 

слов. 

Орфография и пунктуация. 

Правила правописания и их применение: 

Раздельное написание слов в предложении; 

Прописная буква в начале предложения и в именахсобственных:в именах и фамилияхлюдей, 

кличках животных; 

переносслов(безучетаморфемногочлененияслова); 

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

щу;сочетаниячк, чн; 

слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом 

словареучебника); 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 
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знаки.Алгоритмсписываниятекста. 

Развитиеречи. 

Речькакосновнаяформаобщениямеждулюдьми.Тексткакединицаречи(ознакомление). 

Ситуацияобщения:цельобщения,скемигдепроисходитобщение.Ситуацииустногообщения(чте

ниедиалоговпоролям,просмотрвидеоматериалов,прослушиваниеаудиозаписи). 

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

прощание,извинение,благодарность, обращениеспросьбой). 

Составлениенебольшихрассказовнаосновенаблюдений. 

Изучение русского языка в 1 классе способствует на пропедевтическом уровне работе 

надрядомметапредметныхрезультатов:познавательныхуниверсальныхучебныхдействий,комм

уникативныхуниверсальныхучебныхдействий,регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий

, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действийспособствуютформированиюумений: 

сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: определятьотличительные 

особенностигласныхисогласныхзвуков; твердыхимягких согласныхзвуков; 

сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей: 

определятьсовпаденияи расхождениявзвуковомибуквенном составеслов; 

устанавливатьоснованиядлясравнениязвуковогосоставаслов:выделятьпризнакисходстваиразл

ичия; 

характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных звуков; 

твердыхсогласных,мягкихсогласных,звонкихсогласных,глухихсогласныхзвуков;словсзаданн

ымзвуком. 

Базовыеисследовательскиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий

способствуютформированиюумений: 

проводитьизменениязвуковоймоделипопредложенномуучителемправилу,подбиратьсловак 

модели; 

формулироватьвыводыосоответствиизвуковогоибуквенногосоставаслова;использоватьалфав

итдлясамостоятельного упорядочивания спискаслов. 

Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействийспособствует 

формированиюумений: 

выбиратьисточникполученияинформации:уточнятьнаписаниесловапоорфографическомуслов

арикуучебника;место ударения в словепоперечнюслов,отрабатываемых вучебнике; 

анализироватьграфическуюинформацию-моделизвуковогосоставаслова;самостоятельно 

создаватьмодели звукового составаслова. 

Общениекакчастькоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействийспособствуетформирова

ниюумений: 

восприниматьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииусловиямиобщениявзнаком

ойсреде; 

проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьвпроцессеобщениянормыречевог

оэтикета; 

соблюдатьправилаведениядиалога;восприниматьразныеточкизрения; 

впроцессе учебногодиалогаотвечатьнавопросыпоизученномуматериалу; 

строитьустноеречевоевысказываниеобобозначениизвуковбуквами;озвуковомибуквенномсост

авеслова. 



32  

Самоорганизациякакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействийспособствуетформи

рованиюумений: 

определятьпоследовательностьучебныхоперацийприпроведениизвуковогоанализаслова; 

определятьпоследовательностьучебныхоперацийприсписывании; 

удерживатьучебнуюзадачу 

припроведениизвуковогоанализа,приобозначениизвуковбуквами,присписывании 

текста,приписьме поддиктовку: применятьотрабатываемыйспособдействия,соотноситьцель и 

результат; 

Самоконтролькакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействийспособствуетформиров

аниюумений: 

находить ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при письме под 

диктовкуили списываниислов,предложений,сопоройнауказаниепедагогао наличии ошибки; 

оцениватьправильностьнаписаниябукв,соединенийбукв,слов,предложений. 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьпландействийпоеёдостижению,р

аспределятьроли,договариваться,учитыватьинтересыимненияучастниковсовместнойработы; 

ответственновыполнятьсвоючастьработы. 

Содержаниеобученияво2классе. 

Общиесведенияоязыке. 

Языккакосновноесредствочеловеческогообщенияиявлениенациональнойкультуры.Первонача

льные представления о многообразии языкового пространства России и мира. 

Методыпознания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетикаи графика. 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение ударных 

ибезударных гласных звуков, согласного звука [й’] и гласного звука [и], твердых и мягких 

согласныхзвуков,звонкихиглухихсогласныхзвуков;шипящиесогласныезвуки[ж],[ш],[ч’],[щ’];

обозначениена письме твердости и мягкости согласных звуков, функции букв е, ѐ, ю, я 

(повторение изученного в1классе). 

Парныеинепарныепотвердости-мягкостисогласныезвуки. 

Парныеинепарныепозвонкости -глухостисогласныезвуки. 

Качественная характеристика звука: гласный - согласный; гласный ударный - 

безударный;согласный твёрдый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - глухой, 

парный - 

непарный.Функцииь:показательмягкостипредшествующегосогласноговконцеивсерединеслов

а; 

разделительный.Использованиенаписьмеразделительныхъиь. 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ѐ, ю, я (в начале слова 

ипослегласных). 

Делениесловнаслоги(втомчислепристечениисогласных). 

Использованиезнанияалфавитаприработесословарями. 

Небуквенныеграфическиесредства:пробелмеждусловами,знакпереноса,абзац(краснаястрока),

пунктуационныезнаки (впределахизученного). 

Орфоэпия. 

Произношениезвуковисочетанийзвуков,ударениевсловахвсоответствииснормамисовременно

горусскоголитературногоязыка(наограниченномперечнеслов,отрабатываемомвучебнике).Исп
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ользованиеотработанногоперечняслов(орфоэпическогословаряучебника)длярешения 

практическихзадач. 

Лексика. 

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

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

значения слова по тексту илиуточнениезначения с помощьютолкового словаря. 

Однозначныеимногозначныеслова(простыеслучаи,наблюдение). 

Наблюдениезаиспользованиемвречи синонимов,антонимов. 

Составслова(морфемика). 

Коренькакобязательнаячастьслова.Однокоренные(родственные)слова.Признакиоднокоренны

х (родственных) слов. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слови 

словсомонимичнымикорнями.Выделениевсловах корня(простыеслучаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью 

окончания.Различениеизменяемыхинеизменяемыхслов. 

Суффикскакчастьслова(наблюдение).Приставкакакчастьслова(наблюдение). 

Морфология. 

Имясуществительное(ознакомление): общеезначение, вопросы 

(«кто?»,«что?»),употреблениевречи. 

Глагол(ознакомление):общеезначение,вопросы(«чтоделать?»,«чтосделать?»идругие),употреб

лениевречи. 

Имяприлагательное(ознакомление):общеезначение,вопросы(«какой?»,«какая?», 

«какое?»,«какие?»),употреблениевречи. 

Предлог.Отличиепредлоговотприставок.Наиболеераспространенныепредлоги:в,на,из,без,над, 

до,у, о, обидругое. 

Синтаксис. 

Порядоксловвпредложении;связьсловвпредложении(повторение). 

Предложениекакединицаязыка.Предложениеислово.Отличиепредложенияотслова.Наблюден

иезавыделениемвустнойречиодногоизсловпредложения(логическоеударение). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные,побудительныепредложения. 

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные 

иневосклицательныепредложения. 

Орфографияипунктуация. 

Прописнаябуквавначалепредложенияивименахсобственных(именаифамилиилюдей,кличкиж

ивотных);знакипрепинаниявконцепредложения;переноссловсострокинастроку(безучетаморф

емногочлененияслова);гласныепослешипящихвсочетанияхжи,ши(вположенииподударением)

,ча,ща,чу,щу;сочетаниячк,чн(повторениеправилправописания,изученныхв1классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографическойошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения 

орфографической задачи в зависимостиот места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря учебника для определения(уточнения)написанияслова. 

Контрольи самоконтрольпри проверкесобственных ипредложенныхтекстов. 

Правилаправописанияиихприменение: 

разделительныймягкийзнак;сочетаниячт, щн, нч; 

проверяемыебезударныегласныевкорнеслова;парныезвонкиеиглухиесогласныевкорнеслова; 
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непроверяемыегласныеисогласные(переченьсловворфографическомсловареучебника);пропис

наябуквавименахсобственных:имена,фамилии,отчествалюдей,клички 

животных,географическиеназвания; 

раздельноенаписаниепредлоговсименамисуществительными. 

Развитиеречи. 

Выборязыковыхсредстввсоответствиисцелямииусловиямиустногообщениядляэффективного 

решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для 

выражениясобственного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить 

разговор, 

привлечьвниманиеидругое).Практическоеовладениедиалогическойформойречи.Соблюдениен

орм речевогоэтикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. 

Умение договариваться иприходить к общему решениюв 

совместнойдеятельностиприпроведениипарной и групповойработы. 

Составлениеустногорассказапорепродукциикартины.Составлениеустногорассказасопоройна

личныенаблюдения инавопросы. 

Текст.Признакитекста:смысловоеединствопредложенийвтексте;последовательностьпредложе

нийвтексте;выражениевтекстезаконченноймысли.Тематекста.Основнаямысль.Заглавие 

текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Последовательность частей 

текста(абзацев).Корректированиетекстов снарушеннымпорядкомпредложенийиабзацев. 

Типытекстов:описание,повествование,рассуждение,ихособенности(первичноеознакомление). 

Поздравлениеипоздравительнаяоткрытка.  

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе 

информации,содержащейсявтексте. Выразительноечтениетекставслух с 

соблюдениемправильнойинтонации. 

Подробноеизложениеповествовательноготекстаобъемом30-45словсопоройнавопросы. 

Изучение русского языка во 2 классе способствует на пропедевтическом уровне работе 

надрядомметапредметныхрезультатов:познавательныхуниверсальныхучебныхдействий,комм

уникативныхуниверсальныхучебныхдействий,регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий

, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действийспособствуютформированиюумений: 

сравниватьоднокоренные(родственные)словаисинонимы;однокоренные(родственные)словаи

словасомонимичнымикорнями:называтьпризнакисходстваиразличия; 

сравниватьзначениеоднокоренных(родственных)слов:указыватьсходствоиразличиелексическ

ого значения; 

сравниватьбуквеннуюоболочкуоднокоренных(родственных)слов:выявлятьслучаичередовани

я; 

устанавливатьоснованиядлясравненияслов:накакойвопросотвечают,чтообозначают;характер

изовать звуки по заданным параметрам; 

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

предложений;находитьзакономерностивпроцессенаблюдениязаязыковымиединицами;ориент

ироваться 

визученныхпонятиях(корень,окончание,текст);соотноситьпонятиесегократкойхарактеристик

ой. 

Базовыеисследовательскиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий
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способствуютформированиюумений: 

проводить  по  предложенному плану наблюдение за языковыми единицами 

(слово,предложение, текст); 

формулироватьвыводыипредлагатьдоказательстватого,чтословаявляются(неявляются)одноко

ренными(родственными). 

Работа  с  информацией как  часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

выбиратьисточникполученияинформации:нужныйсловарьучебникадляполученияинформаци

и; 

устанавливать с помощью словаря значения многозначныхслов; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

анализироватьтекстовую,графическуюизвуковуюинформациювсоответствиисучебнойзадаче

й;«читать»информацию, представленную в схеме, таблице; 

спомощьюучителянаурокахрусскогоязыкасоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформ

ации. 

Общениекакчастькоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействийспособствуетформирова

ниюумений: 

восприниматьиформулироватьсужденияоязыковыхединицах; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога;признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрениявпроцессеанализарезульта

тов 

наблюдениязаязыковымиединицами; 

корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнениеорезультатахнаблюдениязаязыковыми 

единицами; 

строитьустноедиалогическоевыказывание; 

строитьустноемонологическоевысказываниена определеннуютему,наоснове 

наблюденияссоблюдениеморфоэпическихнорм,правильной интонации; 

устно и письменноформулироватьпростые выводынаосновепрочитанногоили услышанного 

текста. 

Самоорганизациякакчастьрегулятивных  универсальных  учебныхдействийспособствует 

формированию умений: 

планировать с помощью учителя действия по решению орфографической 

задачи;выстраиватьпоследовательность выбранныхдействий. 

Самоконтролькакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействийспособствуетформиров

аниюумений: 

устанавливать с помощьюучителя причины успеха (неудач) при выполнении заданий 

порусскомуязыку; 

корректироватьспомощьюучителясвоиучебныедействиядляпреодоленияошибокпривыделени

ивсловекорня и окончания,присписываниитекстовизаписиподдиктовку. 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении парных 

игрупповых заданий на уроках русского языка: распределять роли, договариваться, 

корректно делатьзамечания и высказывать пожелания участникам совместной работы, 

спокойно принимать замечаниявсвой адрес,мирно решатьконфликты 
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(втомчислеспомощьюучителя); 

совместно обсуждать процесс и результат 

работы;ответственновыполнятьсвоючастьработы;оцениватьсвой вклад вобщийрезультат. 

Содержаниеобученияв3классе. 

Сведенияорусскомязыке. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания 

языка:наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетикаи графика. 

Звукирусскогоязыка:гласный(согласный);гласныйударный(безударный);согласныйтвердый 

(мягкий), парный (непарный); согласный глухой (звонкий), парный (непарный); 

функцииразделительныхмягкогоитвердогознаков,условияиспользованиянаписьмеразделител

ьныхмягкогоитвердого знаков (повторениеизученного). 

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

снепроизносимымисогласными. 

Использованиеалфавитаприработесословарями,справочниками,каталогами. 

Орфоэпия. 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с 

нормамисовременногорусскоголитературногоязыка(наограниченномперечнеслов,отрабатыва

емом вучебнике). 

Использованиеорфоэпическогословарядлярешенияпрактическихзадач. 

Лексика. 

Повторение:лексическоезначениеслова. 

Прямоеипереносноезначениеслова(ознакомление).Устаревшиеслова(ознакомление). 

Составслова(морфемика). 

Коренькакобязательнаячастьслова;однокоренные(родственные)слова;признакиоднокоренны

х (родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных 

словисловсомонимичнымикорнями;выделениевсловахкорня(простыеслучаи);окончаниекакиз

меняемая частьслова(повторениеизученного). 

Однокоренныесловаиформыодногоитогожеслова.Корень,приставка,суффикс-значимыечасти 

слова. Нулевое окончание (ознакомление). Выделение в словах с однозначно 

выделяемымиморфемамиокончания,корня,приставки, суффикса. 

Морфология. 

Части речи. 

Имясуществительное:общеезначение,вопросы,употреблениевречи.Именасуществительныеед

инственногоимножественногочисла.Именасуществительныемужского,женскогоисреднегоро

да.Падежименсуществительных.Определениепадежа,вкоторомупотребленоимясуществитель

ное.Изменениеименсуществительныхпопадежамичислам(склонение). Имена 

существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена существительные одушевленные 

инеодушевленные. 

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

формыимени прилагательного от формы имени существительного. Изменение имен 

прилагательных породам,числамипадежам(кромеименприлагательныхна-ий,-ов,-

ин).Склонениеименприлагательных. 

Местоимение 

(общеепредставление).Личныеместоимения,ихупотреблениевречи.Использованиеличныхмес
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тоименийдляустранениянеоправданныхповтороввтексте. 

Глагол:общеезначение,вопросы,употреблениевречи.Неопределеннаяформаглагола.Настояще

е, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по временам, числам. 

Родглаголоввпрошедшемвремени. 

Частицане,еёзначение. 

Синтаксис. 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи 

междусловами в предложении. Главные члены предложения - подлежащее и сказуемое. 

Второстепенныечленыпредложения(безделениянавиды).Предложенияраспространенныеи 

нераспространенные. 

Наблюдениезаоднороднымичленамипредложенияссоюзамии,а,ноибезсоюзов. 

Орфографияипунктуация. 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографическойошибки, различные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы вслове; контроль и самоконтроль при проверке 

собственных и предложенных текстов (повторение иприменениенановоморфографическом 

материале). 

Использованиеорфографическогословарядляопределения(уточнения)написанияслова. 

Правилаправописанияиихприменение: 

разделительный твердый знак;непроизносимыесогласныевкорнеслова; 

мягкийзнакпослешипящихнаконцеименсуществительных; 

безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных (на уровне 

наблюдения);безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных (на уровне 

наблюдения);раздельноенаписаниепредлоговсличнымиместоимениями; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника);раздельноенаписание частицы не сглаголами. 

Развитиеречи. 

Нормыречевогоэтикета:устноеиписьменноеприглашение,просьба,извинение,благодарность,о

тказидругоеСоблюдениенормречевогоэтикетаиорфоэпическихнормвситуацияхучебного и 

бытового общения. Речевые средства, помогающие: формулировать и 

аргументироватьсобственноемнениевдиалогеидискуссии;договариватьсяиприходитькобщем

урешениювсовместной деятельности; контролировать (устно координировать) действия при 

проведении парнойигрупповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русскимязыком. 

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

тематекста,основнаямысльтекста,заголовок,корректированиетекстовснарушеннымпорядком 

предложенийи абзацев. 

Плантекста.Составлениепланатекста,написаниетекстапозаданномуплану.Связьпредложений 

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

словавтексте. 

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

собственныхтекстовзаданного типа. 

Жанрписьма,объявления. 

Изложениетекстапоколлективноилисамостоятельносоставленномуплану. 
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Изучающеечтение.Функцииознакомительногочтения,ситуацииприменения. 

Изучениерусскогоязыкав3классеспособствуетработенадрядомметапредметныхрезультатов: 

познавательных универсальных учебных действий,коммуникативных 

универсальныхучебныхдействий,регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий,совместнойд

еятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действийспособствуютформированиюумений: 

сравниватьграмматическиепризнакиразныхчастейречи:выделятьобщиеиразличныеграмматич

ескиепризнаки; 

сравниватьтемуиосновнуюмысльтекста; 

сравниватьтипытекстов(повествование,описание,рассуждение):выделятьособенностикаждого 

типатекста; 

сравниватьпрямоеипереносноезначениеслова; 

группироватьслованаоснованиитого,какойчастьюречиони являются; 

объединять имена существительные в группы по определенномуграмматическому 

признаку(например,родиличисло),самостоятельнонаходитьвозможныйпризнакгруппировки; 

определятьсущественныйпризнакдляклассификациизвуков,предложений;ориентироватьсяви

зученныхпонятиях(подлежащее,сказуемое,второстепенныечлены 

предложения,часть речи,склонение)исоотноситьпонятиесегократкойхарактеристикой. 

Базовыеисследовательскиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальных 

учебныхдействийспособствуютформированиюумений: 

Определятьразрывмеждуреальнымижелательнымкачествомтекстанаоснове 

предложенныхучителемкритериев; 

спомощьюучителяформулироватьцельизменениятекста,планироватьдействияпоизменениюте

кста; 

высказыватьпредположениевпроцессенаблюдениязаязыковымматериалом; 

проводитьпо  предложенному  плану  несложное  лингвистическое  мини-исследование, 

выполнятьпопредложенномупланупроектноезадание; 

формулироватьвыводыобособенностяхкаждогоизтрехтиповтекстов,подкреплятьихдоказатель

стваминаосноверезультатов проведенногонаблюдения; 

выбиратьнаиболееподходящийдляданнойситуациитиптекста(наосновепредложенныхкритери

ев). 

Работа  с  информацией как  часть познавательных универсальных 

учебныхдействийспособствуетформированиюумений: 

Выбирать источник получения информации при выполнении мини-

исследования;анализироватьтекстовую,графическую,звуковуюинформациювсоответствиису

чебной 

задачей; 

самостоятельно создаватьсхемы, таблицы для 

представленияинформациикакрезультатанаблюдениязаязыковымиединицами. 

Общениекакчастькоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействийспособствуетформирова

ниюумений: 

строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

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

адекватныеситуацииобщения; 
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готовитьнебольшиевыступленияорезультатахгрупповойработы,наблюдения,выполненногоми

ни-исследования,проектногозадания; 

создаватьнебольшиеустныеиписьменныетексты,содержащиеприглашение,просьбу,извинение

, благодарность, отказ,сиспользованиемнормречевогоэтикета. 

Самоорганизация как частьрегулятивных универсальных учебных 

действийспособствуетформированию умений планировать действия по решению 

орфографической задачи; выстраиватьпоследовательность выбранныхдействий. 

Самоконтролькакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействийспособствуетформиров

аниюумений: 

устанавливатьпричиныуспеха(неудач)привыполнениизаданийпорусскомуязыку;корректиров

атьспомощьюучителясвоиучебныедействиядляпреодоленияошибокпри 

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

присписываниитекстов изаписи под диктовку. 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

формулировать краткосрочныеидолгосрочные цели(индивидуальные 

сучетомучастиявколлективных задачах) при выполнении коллективного мини-исследования 

или проектного заданиянаосновепредложенногоформатапланирования, 

распределенияпромежуточныхшаговисроков; 

выполнятьсовместные (вгруппах)проектныезаданиясопорой 

напредложенныеобразцы;привыполнениисовместнойдеятельностисправедливораспределятьр

аботу,договариваться, 

обсуждать процессирезультатсовместнойработы; 

проявлятьготовностьвыполнятьразныероли:руководителя(лидера),подчиненного,проявлять 

самостоятельность, организованность, инициативность для достижения общего 

успехадеятельности. 

Содержаниеобученияв4классе. 

Сведенияорусскомязыке. 

Русскийязыккакязыкмежнациональногообщения.Различныеметодыпознанияязыка:наблюден

ие, анализ,лингвистический эксперимент,мини-исследование, проект. 

Фонетикаи графика. 

Характеристика,сравнение,классификациязвуковвнесловаивсловепозаданнымпараметрам.Зву

ко-буквенный разбор слова(поотработанномуалгоритму). 

Орфоэпия. 

Правильнаяинтонациявпроцессеговоренияичтения.Нормыпроизношениязвуковисочетанийзв

уков;ударениевсловахвсоответствииснормамисовременногорусскоголитературногоязыка(нао

граниченномперечнеслов,отрабатываемомвучебнике). 

Использованиеорфоэпическихсловарейрусскогоязыкаприопределенииправильногопроизнош

енияслов. 

Лексика. 

Повторениеипродолжениеработы:наблюдениезаиспользованиемвречисинонимов, 

антонимов,устаревшихслов(простыеслучаи). 

Наблюдениезаиспользованиемвречифразеологизмов(простыеслучаи). 

Составслова(морфемика). 

Составизменяемыхслов,выделениевсловахсоднозначновыделяемымиморфемамиокончания,к

орня,приставки,суффикса(повторение изученного). 
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Основаслова. 

Составнеизменяемыхслов(ознакомление). 

Значениенаиболееупотребляемыхсуффиксовизученныхчастейречи(ознакомление). 

Морфология. 

Частиречисамостоятельныеислужебные. 

Имясуществительное.Склонениеименсуществительных(кромесуществительныхна-мя,-ий, 

-ие,-ия;на-ьятипагостья,на-

ьетипаожерельевомножественномчисле;атакжекромесобственныхимен существительных на -

ов, -ин, -ий); имена существительные 1, 2, 3-го склонения 

(повторениеизученного).Несклоняемыеименасуществительные(ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы 

именисуществительного(повторение).Склонениеименприлагательныхвомножественномчисл

е. 

Местоимение.Личныеместоимения(повторение).  Личныеместоимения1-гои3-

голицаединственногои множественного числа; склонениеличныхместоимений. 

Глагол.Изменениеглаголовполицами числамвнастоящемибудущемвремени(спряжение). 

ІиІІспряжениеглаголов.СпособыопределенияIиIIспряженияглаголов. 

Наречие(общеепредставление).Значение,вопросы,употреблениевречи. 

Предлог.Отличиепредлоговотприставок(повторение). 

Союз;союзыи,а,новпростыхисложныхпредложениях. 

Частицане,еёзначение(повторение). 

Синтаксис. 

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

различий;виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и 

побудительные);виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные); связь междусловами в словосочетании и предложении (при помощи 

смысловых вопросов); распространенные инераспространенныепредложения 

(повторениеизученного). 

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

и.Интонацияперечислениявпредложенияхсоднороднымичленами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: 

сложносочиненныессоюзамии, а,но;бессоюзные сложныепредложения (без 

называниятерминов). 

Орфографияипунктуация. 

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

какосознание места возможного возникновения орфографической ошибки; различные 

способы 

решенияорфографическойзадачивзависимостиотместаорфограммывслове;контрольприпрове

ркесобственныхипредложенныхтекстов(повторениеиприменениенановоморфографическомм

атериале). 

Использованиеорфографическогословарядляопределения(уточнения)написанияслова. 

Правилаправописанияиихприменение: 

безударныепадежныеокончанияимѐнсуществительных(кромесуществительныхна-мя,-ий, 

-ие,-ия,на-ьятипагостья,на-

ьетипаожерельевомножественномчисле,атакжекромесобственныхимен существительныхна-
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ов,-ин, -ий); 

безударныепадежныеокончанияименприлагательных; 

мягкийзнакпослешипящихнаконцеглаголоввформе2-

голицаединственногочисла;наличиеилиотсутствиемягкогознакавглаголахна-тьсяи-тся; 

безударныеличныеокончанияглаголов; 

знакипрепинаниявпредложенияхсоднороднымичленами,соединеннымисоюзамии,а, 

ноибезсоюзов. 

Знакипрепинаниявсложномпредложении,состоящемиздвухпростых(наблюдение). 

Знакипрепинаниявпредложенииспрямойречьюпослесловавтора(наблюдение). 

Развитиеречи. 

Повторениеипродолжениеработы,начатойв  предыдущихклассах:ситуацииустногои 

письменногообщения(письмо,поздравительнаяоткрытка,объявлениеидругое);диалог;монолог

;отражениетемытекста илиосновноймысливзаголовке. 

Корректированиетекстов(заданныхисобственных)сучетомточности,правильности,богатстваи 

выразительностиписьменной речи. 

Изложение(подробныйустныйиписьменныйпересказтекста;выборочныйустныйпересказтекст

а). 

Сочинениекаквидписьменнойработы. 

Изучающеечтение.Поискинформации,заданнойвтекстевявномвиде.Формулированиепростых

выводовнаосновеинформации,содержащейсявтексте.Интерпретацияиобобщениесодержащей

сявтекстеинформации.Ознакомительноечтениевсоответствииспоставленной 

задачей.Изучениерусскогоязыкав4классеспособствуетработенадрядомметапредметныхрезуль

татов:познавательныхуниверсальныхучебныхдействий,коммуникативныхуниверсальных 

учебныхдействий,регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий,совместнойдеятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действийспособствуютформированиюумений: 

устанавливатьоснованиядлясравненияслов,относящихсякразнымчастямречи;устанавливатьос

нованиядлясравненияслов,относящихсякоднойчастиречи,отличающихсяграмматическимипр

изнаками; 

группироватьслованаоснованиитого,какойчастьюречи ониявляются; 

объединять глаголы в группы по определенному признаку (например, время, 

спряжение);объединятьпредложенияпоопределенномупризнаку,самостоятельноустанавливат

ьэтот 

признак; 

классифицироватьпредложенныеязыковыеединицы; 

устнохарактеризоватьязыковыеединицыпозаданнымпризнакам; 

ориентироватьсявизученныхпонятиях(склонение,спряжение,неопределеннаяформа,однородн

ыечленыпредложения,сложноепредложение)исоотноситьпонятиесегократкойхарактеристико

й. 

Базовыеисследовательскиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий

способствуютформированиюумений: 

сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать 

наиболеецелесообразный(на основепредложенныхкритериев); 

проводитьпопредложенномуалгоритмуразличныевидыанализа(звуко-

буквенный,морфемный,морфологический, синтаксический); 
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формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпроведенногон

аблюдениязаязыковымматериалом(классификации,сравнения,мини-исследования); 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основепредложенногоалгоритма; 

прогнозироватьвозможноеразвитиеречевойситуации. 

Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействийспособствует 

формированиюумений: 

выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками в 

поискахинформации,необходимойдля решенияучебно-

практическойзадачи;находитьдополнительнуюинформацию,используясправочникии 

словари; 

распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюоязыковыхединицахсамостоятельно 

илинаоснованиипредложенногоучителемспособаеёпроверки; 

соблюдать элементарные правила информационной безопасности при поиске для 

выполнениязаданийпорусскомуязыкуинформациивинформационно-

телекоммуникационнойсети «Интернет»; 

самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

Общениекакчастькоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействийспособствуетформирова

нию умений: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выбиратьадекватныеязыковыесредствадлявыражени

я эмоцийвсоответствии сцелямииусловиямиобщениявзнакомой среде; 

строитьустноевысказываниеприобоснованииправильностинаписания,приобобщениирезульта

товнаблюдения за орфографическимматериалом; 

создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование),определяя 

необходимый в данной речевой ситуации тип 

текста;готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

Самоорганизациякакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействийспособствуетформи

рованию умений: 

самостоятельнопланироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучения 

результата;выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий; 

предвидетьтрудностиивозможныеошибки. 

Самоконтролькакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействийспособствуетформиров

анию умений: 

контролироватьпроцесс ирезультатвыполнения задания, корректироватьучебные 

действиядляпреодоления ошибок; 

находитьошибкивсвоейичужихработах,устанавливатьихпричины; 

оцениватьпопредложеннымкритериямобщийрезультатдеятельностиисвойвкладвнеё;адекватн

оприниматьоценкусвоей работы. 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению:распр

еделять роли, договариваться,обсуждатьпроцессирезультат совместнойработы; 

проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться;ответственновыполнять 

своючастьработы; 

оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 
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выполнятьсовместные проектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы,планы,идеи. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпорусскомуязыкунауровненачальногообщегообра

зования. 

Врезультатеизучениярусскогоязыканауровненачальногообщегообразованияуобучающегосяб

удутсформированы следующиеличностныерезультаты: 

1) гражданско-патриотическоговоспитания: 

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

русскогоязыка,отражающего историюикультурустраны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 

ролирусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРоссийскойФедерациииязыкамежнациональног

ообщениянародов России; 

осознаниесвоейсопричастностикпрошлому,настоящемуибудущемусвоейстраныиродногокрая

,втом числечерезобсуждениеситуацийпри работестекстами наурокахрусскогоязыка; 

проявлениеуваженияксвоемуидругимнародам,формируемоевтомчисленаосновепримеровизте

кстов, скоторымиидетработанаурокахрусского языка; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности,уваженииидостоинствечеловека,онравственно-

этическихнормахповеденияиправилахмежличностных отношений, в том числе отраженных в 

текстах, с которыми идет работа на урокахрусскогоязыка; 

2) духовно-нравственноговоспитания: 

осознаниеязыкакакоднойизглавныхдуховно-нравственныхценностейнарода; 

признаниеиндивидуальностикаждогочеловекасопоройнасобственныйжизненныйичитательск

ийопыт; 

проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности,втомчислесиспользованиемадеква

тныхязыковыхсредствдля выражения своегосостояния ичувств; 

неприятиелюбыхформповедения,направленныхнапричинениефизическогоиморальноговреда

другимлюдям(в томчислесвязанногосиспользованиемнедопустимыхсредств языка); 

3) эстетическоговоспитания: 

уважительноеотношениеиинтерескхудожественнойкультуре,восприимчивостькразнымвидам

искусства, традициями творчествусвоего и других народов; 

стремлениексамовыражениювискусствеслова;осознаниеважностирусскогоязыкакаксредствао

бщения и самовыражения; 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия: 

соблюдениеправилбезопасногопоискавинформационнойсредедополнительнойинформации 

впроцессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выбореприемлемыхспособовречевогосамовыраженияисоблюдениинормречевогоэтикетаипра

вилобщения; 

5) трудовоговоспитания: 

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

изтекстов, с которыми идетработа на уроках русского языка), интерес кразличным 

профессиям,возникающий при обсуждении примеров из текстов, с которыми идет работа на 

уроках русскогоязыка; 

6) экологическоговоспитания: 

бережноеотношениекприроде,формируемоевпроцессеработыстекстами;неприятиедействий,п

риносящихвред природе; 
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7) ценностинаучногопознания: 

первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира,втомчислепервоначальныепредставлен

ияосистемеязыкакакоднойизсоставляющихцелостнойнаучнойкартинымира; 

познавательныеинтересы,активность,инициативность,любознательностьисамостоятельность 

в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка,активностьи 

самостоятельностьвего познании. 

Врезультатеизучениярусскогоязыканауровненачальногообщегообразованияуобучающегосяб

удутсформированыпознавательныеуниверсальныеучебныедействия,коммуникативныеунивер

сальныеучебныедействия,регулятивныеуниверсальныеучебныедействия,совместнаядеятельн

ость. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

частьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

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

устанавливатьоснования для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 

грамматический признак,лексическоезначение 

идругое);устанавливатьаналогииязыковыхединиц; 

объединятьобъекты(языковыеединицы)поопределенномупризнаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей 

речи,предложений,текстов); классифицировать языковыеединицы; 

находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенногоучителемалгоритманаблюдения;анализироватьалгоритмдействийприработеся

зыковымиединицами, самостоятельно выделять 

учебныеоперацииприанализеязыковыхединиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основепредложенногоалгоритма, формулировать запроснадополнительнуюинформацию; 

устанавливатьпричинно-

следственныесвязивситуацияхнаблюдениязаязыковымматериалом,делатьвыводы. 

обучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякакчастьпо

знавательныхуниверсальныхучебных действий: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 

речевойситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее целесообразный 

(наосновепредложенныхкритериев); 

проводитьпопредложенномупланунесложноелингвистическоемини-

исследование,выполнятьпо предложенномупланупроектноезадание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатовпроведенногонаблюдениязаязыковымматериалом(классификации,сравнения,иссл

едования);формулироватьспомощьюучителявопросывпроцессеанализапредложенногоязыков

огоматериала;прогнозироватьвозможное развитие процессов, 

событийиихпоследствияваналогичныхили сходныхситуациях. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработатьсинформациейкакчастьпозна

вательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

выбиратьисточникполученияинформации:нужныйсловарьдляполучениязапрашиваемой 

информации,для уточнения; 

согласнозаданномуалгоритмунаходитьпредставленнуювявномвидеинформациювпредложенн
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омисточнике: всловарях, справочниках; 

распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилинаоснованиипред

ложенногоучителемспособаеёпроверки(обращаяськсловарям,справочникам, учебнику); 

соблюдатьспомощьювзрослых(педагогическихработников,родителей,законныхпредставител

ей) правила информационной безопасности при поиске информации в информационно-

телекоммуникационнойсети«Интернет»(информациионаписанииипроизношениислова,означ

ениислова, опроисхождениислова, о синонимахслова); 

анализироватьисоздаватьтекстовую,видео-

,графическую,звуковуюинформациювсоответствии сучебной задачей; 

пониматьлингвистическуюинформацию,зафиксированнуюввидетаблиц,схем;самостоятельно

создаватьсхемы,таблицыдляпредставлениялингвистическойинформации. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякакчастькоммуникативныху

ниверсальныхучебныхдействий: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииусловиями 

общения взнакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги 

идискуссии; 

признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения;корректноиаргументированновыс

казыватьсвоемнение; 

строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

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

 всоответствии сречевойситуацией; 

готовитьнебольшиепубличныевыступленияорезультатахпарнойигрупповойработы,орезульта

тахнаблюдения,выполненногомини-исследования, проектного задания; 

подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоорганизациикакчастирегулятивн

ыхуниверсальныхучебныхдействий: 

планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата;выстраивать 

последовательностьвыбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как 

частирегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

устанавливатьпричиныуспеха(неудач)учебнойдеятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических 

ошибок;соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачейпо 

выделению, характеристике,использованиюязыковыхединиц; 

находитьошибку,допущеннуюприработесязыковымматериалом,находитьорфографическую и 

пунктуационную ошибку; 

сравниватьрезультатысвоейдеятельностиидеятельностиодноклассников,объективнооцениват

ьих попредложеннымкритериям. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия 

вколлективныхзадачах)встандартной(типовой)ситуациинаосновепредложенногоучителемфо

рматапланирования,распределенияпромежуточных шагови сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия поеё 

достижению:распределять роли, договариваться,обсуждатьпроцессирезультат 
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совместнойработы; 

проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться,самостоятельноразрешат

ь конфликты; 

ответственновыполнятьсвоючастьработы;оцениватьсвой вкладвобщий результат; 

выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы. 

Предметныерезультатыизучениярусскогоязыка.Кконцуобученияв1классе 

обучающийсянаучится: 

различатьсловоипредложение;вычленятьсловаизпредложений;вычленять звукииз слова; 

различатьгласныеисогласныезвуки(втомчислеразличатьвсловахсогласныйзвук[й’]игласный 

звук[и]); 

различатьударныеибезударныегласныезвуки; 

различатьсогласныезвуки:мягкиеитвердые,звонкиеиглухие(внесловаивслове);различатьпонят

ия«звук»и«буква»; 

определятьколичествослоговвслове;делитьслованаслоги(простыеслучаи:словабезстечения 

согласных); определять всловеударныйслог; 

обозначатьнаписьмемягкостьсогласныхзвуковбуквамие,ѐ,ю,яибуквойьвконцеслова; 

правильно 

называтьбуквырусскогоалфавита;использоватьзнаниепоследовательностибукврусскогоалфав

ита для упорядочениянебольшогоспискаслов; 

писатьаккуратнымразборчивымпочеркомбезискаженийпрописныеистрочныебуквы,соединен

ия букв,слова; 

применятьизученныеправилаправописания:раздельноенаписаниесловвпредложении;знакипре

пинаниявконцепредложения:точка,вопросительныйивосклицательныйзнаки;прописнаябуква

в начале предложения и в именах собственных (имена и фамилии людей, клички животных); 

переноссловпослогам (простыеслучаи:слова изслоговтипа«согласный+ гласный»); гласные 

послешипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу,щу; 

непроверяемые гласныеисогласные(переченьсловворфографическомсловареучебника); 

правильносписывать(безпропусковиискаженийбукв)словаипредложения,текстыобъемомнебо

лее25 слов; 

писатьподдиктовку(безпропусковиискаженийбукв)слова,предложенияиз3-

5слов,текстыобъемомнеболее20 слов,правописаниекоторыхнерасходитсяспроизношением; 

находитьиисправлятьошибкинаизученныеправила,описки;пониматьпрослушанный текст; 

читатьвслухипросебя(спониманием)короткиетекстыссоблюдениеминтонацииипаузвсоответс

твиисо знаками препинания вконцепредложения; 

находитьвтекстеслова,значениекоторыхтребуетуточнения;составлять предложениеиз 

набораформ слов; 

устно составлять текст из 3-5 предложений по сюжетным картинкам и на основе 

наблюдений;использоватьизученныепонятиявпроцессерешенияучебныхзадач. 

Предметныерезультатыизучениярусскогоязыка.Кконцуобученияво2классеобучающийсянауч

ится: 

осознавать языккакосновноесредствообщения; 

характеризоватьсогласныезвукивнесловаивсловепозаданнымпараметрам:согласныйпарный 

(непарный) по твердости (мягкости); согласный парный (непарный) по звонкости 

(глухости);определятьколичествослоговвслове;делитьсловонаслоги(в 

томчислесловасостечением согласных); 
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устанавливатьсоотношениезвуковогоибуквенногосоставаслова,втомчислесучетомфункцийбу

кве, ѐ, ю, я; 

обозначатьнаписьмемягкостьсогласныхзвуковбуквоймягкийзнаквсерединеслова;находить 

однокоренныеслова; 

выделятьвсловекорень(простыеслучаи);выделять всловеокончание; 

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

уточнятьзначениепоучебнымсловарям;выявлятьслучаиупотреблениясинонимовиантонимов(б

езназываниятерминов); 

распознаватьслова,отвечающиенавопросы«кто?»,«что?»; 

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

другие;распознаватьслова,отвечающиенавопросы«какой?»,«какая?»,«какое?»,«какие?»;опред

елять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; находитьместо 

орфограммывсловеимеждусловами наизученныеправила; 

применятьизученныеправилаправописания,втомчисле:сочетаниячк,чн,чт;щн,нч; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласныев корне 

слова;непроверяемыегласныеисогласные(переченьсловворфографическомсловареучебника);

прописнаябуквавименах,отчествах,фамилияхлюдей,кличкахживотных,географическихназван

иях; раздельное написание предлогов с именами существительными,разделительный 

мягкийзнак; 

правильносписывать(безпропусковиискаженийбукв)словаипредложения,текстыобъемомнебо

лее50 слов; 

писатьподдиктовку(безпропусковиискаженийбукв)слова,предложения,текстыобъемомнеболе

е45словсучетом изученныхправилправописания; 

находитьиисправлятьошибкинаизученныеправила,описки; 

пользоватьсятолковым,орфографическим,орфоэпическимсловарямиучебника; 

строитьустноедиалогическоеимонологическоевысказывание(2-

4предложениянаопределеннуютему,понаблюдениям)ссоблюдениеморфоэпических 

норм,правильной интонации; 

формулироватьпростыевыводынаосновепрочитанного(услышанного)устноиписьменно(1-2 

предложения); 

составлятьпредложенияизслов,устанавливаямеждунимисмысловуюсвязьповопросам;определ

ять темутекста иозаглавливатьтекст,отражая его тему; 

составлятьтекстизразрозненныхпредложений,частейтекста; 

писатьподробноеизложениеповествовательноготекстаобъемом30-45словсопоройнавопросы; 

объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий;использоватьизученныепонятиявпроце

ссерешенияучебных задач. 

20.10.5.Предметныерезультатыизучениярусскогоязыка.Кконцуобученияв3классеобучающий

ся научится: 

объяснятьзначениерусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРоссийскойФедерации;характери

зовать,сравнивать,классифицироватьзвукивнесловаивсловепозаданным 

параметрам; 

производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; 

безтранскрибирования); 

определятьфункциюразделительныхмягкогоитвердогознаковвсловах;устанавливатьсоотноше

ниезвуковогоибуквенногосостава,втомчислесучетомфункцийбукве,ѐ,ю,я,в 
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словахсразделительными ь,ъ,всловахснепроизносимымисогласными; 

различатьоднокоренныесловаиформыодногоитогожеслова;различатьоднокоренныесловаисло

васомонимичнымикорнями (безназываниятермина);различатьоднокоренныеслова 

исинонимы; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку,суффикс; 

выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и антонимы 

ксловамразных частей речи; 

распознавать слова, употребленные в прямом и переносном значении (простые 

случаи);определятьзначение словавтексте; 

распознаватьименасуществительные;определятьграмматическиепризнакиименсуществитель

ных: род, число, падеж; склонятьв единственном числе имена существительные сударными 

окончаниями; 

распознаватьименаприлагательные;определятьграмматическиепризнакиименприлагательных

:род, число, падеж; 

изменятьименаприлагательныепопадежам,числам,родам(вединственномчисле)всоответствии 

спадежом, числом иродомимен существительных; 

распознаватьглаголы;различатьглаголы,отвечающиенавопросы«чтоделать?»и«чтосделать?»; 

определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в 

прошедшемвремени);изменять глаголповременам(простыеслучаи),впрошедшемвремени-

породам; 

распознаватьличныеместоимения(вначальнойформе); 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в 

тексте;различать предлоги иприставки; 

определятьвидпредложенияпоцеливысказыванияипоэмоциональнойокраске; 

находитьглавныеивторостепенные(безделениянавиды)членыпредложения;распознаватьраспр

остраненныеи нераспространенныепредложения; 

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

применятьизученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов ворфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные 

в корне слова; 

разделительныйтвёрдыйзнак;мягкийзнакпослешипящихнаконцеименсуществительных;несгл

аголами;раздельноенаписаниепредлогов со словами; 

правильносписывать слова,предложения,текстыобъемомнеболее70слов; 

писатьподдиктовкутекстыобъемомнеболее65словсучетомизученныхправилправописания; 

находитьиисправлятьошибкинаизученныеправила,описки; 

пониматьтекстыразныхтипов,находитьвтекстезаданнуюинформацию; 

формулироватьустноиписьменнонаосновепрочитанной(услышанной)информациипростыевы

воды(1-2 предложения); 

строитьустноедиалогическоеимонологическоевысказывание (3-

5предложенийнаопределенную тему, по результатам наблюдений)с соблюдением 

орфоэпических норм, 

правильнойинтонации;создаватьнебольшиеустныеиписьменныетексты(2-

4предложения),содержащиеприглашение,просьбу,извинение,благодарность,отказ,сиспользов

аниемнормречевогоэтикета; 
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определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, 

союзови, а,но); 

определятьключевыесловавтексте; 

определятьтемутекста иосновнуюмысльтекста; 

выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или предложений 

ихсмысловоесодержание; 

составлятьплантекста,создаватьпонемутексти корректироватьтекст; 

писатьподробноеизложениепозаданному,коллективноилисамостоятельносоставленному 

плану; 

объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий,использоватьизученныепонятия 

впроцессерешения учебныхзадач; 

уточнятьзначениесловаспомощьютолковогословаря. 

Предметныерезультатыизучениярусскогоязыка.Кконцуобучения 

в4классеобучающийсянаучится: 

осознаватьмногообразиеязыковикультурнатерриторииРоссийскойФедерации,осознаватьязык

как однуизглавных духовно-нравственных ценностей народа; 

объяснятьрольязыкакакосновногосредстваобщения; 

объяснятьрольрусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРоссийскойФедерациииязыкамежнац

иональногообщения; 

осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры 

человека;проводитьзвуко-буквенныйразборслов(всоответствииспредложеннымвучебнике 

алгоритмом); 

подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам 

антонимы;выявлятьвречислова,значениекоторыхтребуетуточнения,определятьзначениеслова

поконтексту; 

проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами;составлять 

схемусоставаслова;соотноситьсоставсловаспредставленной схемой; 

устанавливать принадлежность слова к определенной части речи (в объеме изученного) 

покомплексуосвоенных грамматическихпризнаков; 

определять грамматические признаки имен существительных: склонение, род,число, 

падеж;проводить разбор именисуществительногокак части речи; 

определятьграмматическиепризнакиименприлагательных:род(вединственномчисле),число,па

деж; проводитьразборимениприлагательногокакчастиречи; 

устанавливать(находить)неопределеннуюформуглагола;определятьграмматическиепризнаки

глаголов:спряжение,время,лицо(внастоящемибудущемвремени),число,род(впрошедшем 

времени в единственном числе); изменятьглаголы в настоящем и будущем времени 

полицамичислам(спрягать);проводить разбор глаголакакчастиречи; 

определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, 

число,род(уместоимений3-

голицавединственномчисле);использоватьличныеместоимениядляустранениянеоправданных

повторов втексте; 

различатьпредложение,словосочетаниеислово; 

классифицироватьпредложенияпоцеливысказыванияипоэмоциональнойокраске;различатьрас

пространенныеинераспространенныепредложения; 

распознаватьпредложениясоднороднымичленами;составлятьпредложениясоднороднымичлен
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ами;использоватьпредложения соднороднымичленами вречи; 

разграничиватьпростыераспространенныеисложныепредложения,состоящиеиздвухпростых 

(сложносочиненные с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без 

называниятерминов);составлятьпростыераспространенныеисложныепредложения,состоящие 

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

предложениябез называния терминов); 

производитьсинтаксическийразборпростогопредложения; 

находитьместоорфограммывсловеимеждусловаминаизученныеправила; 

применятьизученныеправилаправописания,втомчисле:непроверяемыегласныеисогласные(пе

реченьсловворфографическомсловареучебника);безударныепадежныеокончания 

именсуществительных (кроме существительных на-мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа гостья, на -ье 

типаожерелье во множественном числе, а также кроме собственных имѐн существительных 

на - ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания имен прилагательных; мягкий знак после 

шипящих на концеглаголов в форме 2-голица единственного числа; наличие илиотсутствие 

мягкогознака в глаголахна-тьсяи-

тся;безударныеличныеокончанияглаголов;знакипрепинаниявпредложенияхсоднороднымичл

енами,соединеннымисоюзами и, а,нои без союзов; 

правильносписывать текстыобъемомнеболее85слов; 

писатьподдиктовкутекстыобъемомнеболее80словсучетомизученныхправилправописания; 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные 

правила,описки; 

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

выбиратьадекватныеязыковыесредства вситуации общения; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывание(4-6 

предложений),соблюдаяорфоэпическиенормы,правильнуюинтонацию,нормыречевоговзаимо

действия; 

создаватьнебольшиеустныеиписьменныетексты(3-

5предложений)дляконкретнойситуацииписьменногообщения 

(письма,поздравительныеоткрытки,объявленияи другие); 

определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с опорой 

натемуилиосновную мысль; 

корректироватьпорядокпредложенийичастейтекста;составлять план кзаданнымтекстам; 

осуществлятьподробныйпересказтекста(устноиписьменно);осуществлять выборочный 

пересказтекста (устно); 

писать(послепредварительнойподготовки)сочиненияпозаданнымтемам; 

осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; формулировать устно 

иписьменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; 

интерпретировать 

иобобщатьсодержащуюсявтекстеинформацию;осуществлятьознакомительноечтениевсоответ

ствии споставленной задачей; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия;уточнятьзначениесловаспомощьюсправочныхизданий,втомчислеизчисла 

верифицированныхэлектронныхресурсов,включенныхвфедеральныйперечень. 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературноечтение». 
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Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное 

чтение»(предметнаяобласть«Русскийязыкилитературноечтение»)(далеесоответственно–

программаполитературномучтению,литературноечтение)включаетпояснительнуюзаписку,со

держаниеобучения,планируемыерезультатыосвоенияпрограммы по литературному чтению. 

Пояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизадачиизучениялитературногочтения,местовстру

ктуре учебногоплана,атакжеподходыкотборусодержанияипланируемымрезультатам. 

Содержаниеобученияпредставленотематическимиблоками,которыепредлагаютсядляобязател

ьного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

Содержаниеобучениявкаждомклассезавершаетсяперечнемуниверсальныхучебныхдействий(п

ознавательных,коммуникативных,регулятивных),которыевозможноформироватьсредствамил

итературногочтениясучетом возрастных особенностей обучающихся. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыполитературномучтениювключаютличностные,

метапредметныерезультатызапериодобучения,атакжепредметныедостиженияобучающегосяз

акаждыйгодобучениянауровненачальногообщегообразования. 

Пояснительная записка. 

Программа по литературному чтению на уровне начального общего образования составлена 

на основе требований к результатам освоения программы начального общего образования 

ФГОСНОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной 

программе воспитания. 

Литературноечтение–

одинизведущихучебныхпредметовуровняначальногообщегообразования, который 

обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление базового умения, 

необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего 

обучения,читательскойграмотностиизакладываетосновыинтеллектуального,речевого,эмоцио

нального,духовно-нравственногоразвития обучающихся. 

Литературноечтениепризвановвестиобучающегосявмирхудожественнойлитературы,обеспечи

ть формирование навыков смыслового чтения, способов и приемов работы с различными 

видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учетом этого направлен на 

общее   развитие обучающегося, реализацию творческих способностей обучающегося, а так 

же на обеспечение преемственности в изучении систематическогокурсалитературы. 

Приоритетнаяцельобучениялитературномучтению–

становлениеграмотногочитателя,мотивированногокиспользованиючитательскойдеятельност

икаксредствасамообразованияисаморазвития,осознающегорольчтениявуспешностиобученияи

повседневнойжизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или 

прочитанноепроизведение. 

Приобретенные обучающимися знания, полученный опыт решения учебных задач, а 

такжесформированностьпредметныхиуниверсальныхдействийвпроцессеизучениялитературн

огочтениястанутфундаментомобучениянауровнеосновногообщегообразования,атакжебудутв

остребованывжизни. 

Достижение цели изучения  литературного  чтения  определяется  решением  следующих 

задач: 

формированиеуобучающихсяположительноймотивацииксистематическомучтениюислушани

юхудожественнойлитературыипроизведенийустногонародноготворчества; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 
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осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

первоначальноепредставлениеомногообразиижанровхудожественныхпроизведенийипроизве

денийустного народного творчества; 

овладениеэлементарнымиумениямианализаиинтерпретациитекста,осознанногоиспользовани

яприанализетекстаизученныхлитературныхпонятийвсоответствииспредставленнымипредмет

ными результатами по классам; 

овладениетехникойсмысловогочтениявслух,«просебя»(молча)итекстовойдеятельностью,обес

печивающейпониманиеииспользованиеинформациидлярешенияучебныхзадач. 

Программаполитературномучтениюпредставляетвариантраспределенияпредметногосодержа

нияпогодамобучениясхарактеристикойпланируемыхрезультатов.Содержаниепрограммыполи

тературномучтениюраскрываетследующиенаправлениялитературногообразованияобучающег

ося: речевая и читательская деятельности,кругчтения,творческая деятельность. 

Восновуотборапроизведенийдлялитературногочтенияположеныобщедидактическиепринцип

ыобучения:соответствиевозрастнымвозможностямиособенностямвосприятияобучающимися

фольклорныхпроизведенийилитературныхтекстов;представленностьвпроизведенияхнравстве

нно-

эстетическихценностей,культурныхтрадицийнародовРоссии,отдельныхпроизведенийвыдаю

щихсяпредставителеймировойдетскойлитературы. 

Важнымпринципомотборасодержанияпрограммыполитературномучтениюявляется 

представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих 

формированиефункциональнойлитературнойграмотностиобучающегося,атакжевозможность

достиженияметапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать 

различные учебные тексты при изучении другихпредметов учебного плана начального 

общего образования. 

Планируемыерезультатыизучениялитературногочтениявключаютличностные,метапредметны

е результаты за период обучения, а также предметные достиженияобучающегося за каждый 

год обучения на уровне начального общего образования. 

Литературное чтение является преемственным по отношению к учебномупредмету 

«Литература»,который изучается на уровне основного общего образования. 

Освоениепрограммыполитературномучтениюв1классеначинаетсявводныминтегрированныму

чебнымкурсом«Обучениеграмоте»(рекомендуется180часов:русскогоязыка100часов и 

литературного чтения 80 часов). Содержание литературного чтения, реализуемого в 

периодобучения грамоте, представлено в программе по русскому языку. После периода 

обучения грамотеначинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 

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

изучения литературного чтения во 2-4классахрекомендуетсяотводитьпо 136часов(4 

часавнеделювкаждомклассе). 

Содержаниеобученияв1классе. 

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

произведенийхудожественнойлитературыиустногонародноготворчества(неменеечетырехпро

изведений).Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и различия. Реальность 

и волшебство 

всказке.Событийнаясторонасказок:последовательностьсобытийвфольклорной(народной)илит

ературной(авторской)сказке.Отражениесюжетавиллюстрациях.Героисказочныхпроизведений
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.Нравственныеценностииидеиврусскихнародныхилитературных(авторских)сказках,поступки

,отражающиенравственныекачества(отношениекприроде,людям, предметам). 

Произведениядлячтения:народныесказкиоживотных,например,«Лисицаитетерев», 

«Лиса и рак», литературные (авторские) сказки, например, К.Д. Ушинский «Петух и 

собака»,сказкиВ.Г.Сутеева«Кораблик»,«Под грибом»и другие(по выбору). 

Произведенияодетях.Понятие«темапроизведения»(общеепредставление):чемупосвящено,о 

чём рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея(чему учит? какие 

качествавоспитывает?).Произведенияоднойтемы,норазныхжанров:рассказ,стихотворение(об

щеепредставлениенапримере 

неменеешестипроизведенийК.Д.Ушинского,Л.Н.Толстого,Е.А.Пермяка, В.А. Осеевой, А.Л. 

Барто, Ю.И. Ермолаева и других). Характеристика героя 

произведения,общаяоценкапоступков.Пониманиезаголовкапроизведения, 

егосоотношенияссодержаниемпроизведения и его идеей. Осознание нравственно-этических 

понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Худо тому, кто добра не делает никому», 

Л.Н.Толстой«Косточка»,Е.А.Пермяк«Торопливыйножик»,В.А.Осеева«Тритоварища»,А.Л.Ба

рто «Я–лишний»,Ю.И.Ермолаев «Лучший друг»идругие(повыбору). 

Произведенияороднойприроде.Восприятиеисамостоятельноечтениепроизведенийоприроде 

(на примере трех-четырех доступных произведений А.К. Толстого, А.Н. Плещеева, 

Е.Ф.Трутневой, С.Я. Маршака и другое). Тема поэтических произведений: звуки и краски 

природы, времена года, человек и природа; Родина, природа родного края. Особенности 

стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление). 

Настроение, которое рождает поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в 

произведении: любовь к Родине, 

природеродногокрая.Иллюстрациякпроизведениюкакотражениеэмоционального отклика на 

произведение. Роль интонации при выразительном чтении. Интонационный рисунок 

выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество: малые фольклорные жанры (не менее шести 

произведений).Многообразиемалыхжанровустногонародноготворчества:потешка,загадка,пос

ловица,ихназначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности разных малых 

фольклорных 

жанров.Потешкаигровойнародныйфольклор.Загадкисредствовоспитанияживостиума,сообраз

ительности.Пословицыпроявлениенародноймудрости,средствовоспитанияпонимания 

жизненныхправил. 

Произведениядлячтения:потешки,загадки,пословицы. 

Произведенияобратьяхнашихменьших(три-четыреавтораповыбору)–

героипроизведений:Цельиназначениепроизведенийовзаимоотношенияхчеловекаиживотныхв

оспитаниедобрых 

чувствибережногоотношениякживотным.Видытекстов:художественныйинаучно-

познавательный, 

ихсравнение.Характеристикагероя:описаниееговнешности,действий,нравственно-этических 

понятий:любовьи заботаоживотных. 

Произведения для чтения: В.В. Бианки «Лис и Мышонок», Е.И. Чарушин «Про Томку», 

М.М.Пришвин«Ёж»,Н.И.Сладков«Лисицаи Ёж» идругие. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтениепроизведений о маме (не 
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менееодного автора по выбору, на примере произведений Е.А. Благининой, А.Л. Барто, А.В. 

Митяева идругих).Осознаниенравственно-

этическихпонятий:чувстволюбвикакпривязанностьодногочеловекакдругому(материкребенку,

детейкматери,близким),проявлениелюбвиизаботыородныхлюдях. 

Произведения для чтения: Е.А. Благинина «Посидим в тишине», А.Л. Барто «Мама», 

А.В.Митяев«Зачто я люблюмаму»и другие(по выбору). 

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

произведений).Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном 

проявлении, необычное вобыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в 

произведении реалистических событий снеобычными,сказочными, фантастическими. 

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

«МояВообразилия», Ю.П. Мориц«Стофантазий»идругие(по выбору). 

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

источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации как элементы 

ориентировки вкниге.Умениеиспользоватьтематический каталог при 

выборекнигвбиблиотеке. 

Изучениелитературногочтенияв1классеспособствуетосвоениюнапропедевтическомуровне 

ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий,коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий,регулятивныхуниверсальныхуч

ебныхдействий,совместнойдеятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действийспособствуют формированиюумений: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные 

повосприятиюинебольшие пообъемупрозаическиеи стихотворныепроизведения; 

пониматьфактическоесодержаниепрочитанногоилипрослушанноготекста;ориентироватьсявт

ерминахипонятиях:фольклор,малыефольклорныежанры,тема,идея, 

заголовок,содержаниепроизведения,сказка(фольклорнаяилитературная),автор,герой,рассказ, 

стихотворение (впределахизученного); 

различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки 

(фольклорнаяилитературная),стихотворение, рассказ); 

анализироватьтекст:определятьтему,устанавливатьпоследовательностьсобытийвпроизведени

и,характеризоватьгероя,даватьположительнуюилиотрицательнуюоценкуегопоступкам,задава

тьвопросы пофактическомусодержанию; 

сравниватьпроизведенияпотеме,настроению,котороеоновызывает. 

Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействийспособствует 

формированиюумений: 

понимать,чтотекстпроизведенияможетбытьпредставленвиллюстрациях,различныхвидахзрите

льногоискусства(фильм, спектакль и другие); 

соотноситьиллюстрациюстекстомпроизведения,читатьотрывкиизтекста,которыесоответству

ют иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений:читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные 

нормы; участвоватьвбеседепообсуждениюпрослушанногоилипрочитанноготекста:слушать 

собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своё отношение к обсуждаемой 

проблеме;пересказывать(устно)содержаниепроизведениясопоройнавопросы,рисунки,предло
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женныйплан; 

объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий; 

описыватьсвоёнастроениепослеслушания(чтения)стихотворений,сказок,рассказов.Регулятив

ные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: понимать 

иудерживатьпоставленнуюучебную задачу,вслучаенеобходимости 

обращатьсязапомощьюк учителю; 

проявлятьжеланиесамостоятельночитать,совершенствоватьсвойнавыкчтения; 

спомощьюучителяоцениватьсвоиуспехи(трудности)восвоениичитательской 

деятельности.Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

проявлятьжеланиеработать впарах,небольшихгруппах; 

проявлятькультурувзаимодействия,терпение,умениедоговариваться,ответственновыполнять 

своючастьработы. 

Содержаниеобученияво2классе. 

ОнашейРодине.Кругчтения:произведенияоРодине(напримеренеменеетрехпроизведенийИ.С. 

Никитина, Ф.П. Савинова, А.А. Прокофьева и других). Патриотическое звучание 

произведенийо родном крае и природе. Отражение в произведениях нравственно- этических 

понятий:любовь кРодине,родномукраю,Отечеству.Анализзаголовка,соотнесение его с 

главной мыслью и идеейпроизведения. Отражение темы Родины в изобразительном 

искусстве (пейзажи И.И. Левитана, И.И.Шишкина,В.Д. Поленоваи других). 

Произведениядлячтения:И.С.Никитин«Русь»,Ф.П.Савинов«Родина»,А.А.Прокофьев 

«Родина»идругие(по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора 

(потешки,считалки,пословицы,скороговорки,небылицы,загадкиповыбору).Шуточныефолькл

орныепроизведения,скороговорки,небылицы.Особенностискороговорок,их 

рольвречи.Играсословом, 

«перевертышсобытий»какосновапостроениянебылиц.Ритмисчеткакосновныесредствавырази

тельностиипостроениясчиталки.Народныепесни,ихособенности.Загадкакакжанрфольклора,те

матическиегруппызагадок.Сказка–

выражениенародноймудрости,нравственнаяидеяфольклорныхсказок.Особенностисказокразн

оговида(оживотных,бытовые,волшебные).Особенностисказок о животных: сказки народов 

России. Бытовая сказка: герои, место 

действия,особенностипостроенияиязыка.Диалогвсказке.Понятиеоволшебнойсказке(общеепр

едставление):наличиеприсказки,постоянныеэпитеты,волшебныегерои.Фольклорныепроизвед

ения народовРоссии:отражениевсказкахнародного быта икультуры. 

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

народныепесни, русская народная сказка «Каша из топора», русская народная сказка «У 

страха глаза велики»,русская народная сказка «Зимовье зверей», русская народная 

сказка«Снегурочка», сказки народовРоссии(1-2 произведения) и другие. 

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

года(осень,зима,весна,лето)впроизведенияхлитературы(повыбору,неменеепятиавторов).Эсте

тическое восприятие явлений природы (звуки, краски времен года).Средства 

выразительностиприописанииприроды:сравнениеиэпитет.Настроение,котороесоздаетпейзаж

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

пейзажейИ.И. Левитана, 

В.Д.Поленова,А.И.Куинджи,И.И.Шишкинаидругих)имузыкальныхпроизведениях(например,
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произведения П.И.Чайковского,А. Вивальдиидругих). 

Произведениядлячтения:А.С.Пушкин«Ужнебоосеньюдышало…»,«Вотсевер,тучинагоняя…»,

А.А.Плещеев«Осень»,А.К.Толстой«Осень.Обсыпаетсянашсад…»,М.М.Пришвин 

«Осеннее утро», Г.А. Скребицкий «Четыре художника», Ф.И. Тютчев «Чародейкою Зимою», 

«Зиманедаром злится», И.С. Соколов-Микитов «Зима в лесу», С.А. Есенин «Поет зима – 

аукает…», И.З.Суриков«Лето»и другие. 

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

(расширениекруга чтения: не менее четырех произведений, Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, В.Ю. 

Драгунского, В.В.Лунина и других). Отражение в произведениях нравственно-этических 

понятий: дружба, терпение,уважение, помощь друг другу. Главная мысль произведения 

(идея). Герой произведения (введениепонятия «главный 

герой»),егохарактеристика(портрет),оценкапоступков. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Филиппок», Е.А. Пермяк «Две пословицы», 

Ю.И.Ермолаев «Два пирожных», В.А. Осеева «Синие листья», Н.Н. Носов «На горке», 

«Заплатка», А.Л.Барто «Катя», В.В. Лунин «Я и Вовка», В.Ю. Драгунский «Тайное 

становится явным» и другие (повыбору). 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: «бродячие» 

сюжеты(произведенияповыбору,неменеечетырех).Фольклорнаяосноваавторскихсказок: 

сравнениесюжетов,героев,особенностейязыка.Составлениепланапроизведения:части 

текста,ихглавныетемы.Иллюстрации,ихзначениевраскрытиисодержанияпроизведения. 

Произведениядлячтения:народнаясказка«Золотаярыбка»,А.С.Пушкин«Сказкаорыбакеирыбке

»,народнаясказка«Морозко», В.Ф.Одоевский«МорозИванович»,  В.И.Даль 

«ДевочкаСнегурочка»идругие. 

Обратьяхнашихменьших.Жанровоемногообразиепроизведенийоживотных(песни, 

загадки,сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее пяти 

авторов). Дружбалюдей и животных – тема литературы (произведения Е.И. Чарушина, В.В. 

Бианки, С.В. 

Михалкова,Б.С.Житкова,М.М.Пришвинаидругих).Отражениеобразовживотныхвфольклоре(р

усскиенародные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и прозаических произведений 

о животных.Описание животных в художественном и научно-познавательном тексте. 

Нравственно- 

этическиепонятия:отношениечеловекакживотным(любовьизабота).Особенностибасникакжан

ралитературы, прозаические и стихотворные басни (на примере произведений И.А. 

Крылова,Л.Н.Толстого).Моральбасникакнравственныйурок(поучение).Знакомствосхудожник

ами-иллюстраторами,анималистами(без использованиятермина):Е.И.Чарушин,В.В.Бианки. 

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», Л.Н. Толстой «Лев и 

мышь»,М.М. Пришвин «Ребята и утята», Б.С. Житков «Храбрый утёнок», В.Д. Берестов 

«Кошкин 

щенок»,В.В.Бианки«Музыкант»,Е.И.Чарушин«Страшныйрассказ»,С.В.Михалков«Мойщенок

»идругие(повыбору). 

Онашихблизких,осемье.Темасемьи,детства,взаимоотношенийвзрослыхидетейвтворчествепис

ателейифольклорныхпроизведениях(повыбору).Отражениенравственныхсемейных 

ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание 

кстаршемупоколению,радостьобщенияизащищённостьвсемье.Темахудожественныхпроизвед

ений:Международный женскийдень,День Победы. 
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Произведениядлячтения:Л.Н.Толстой«Отецисыновья»,А.А.Плещеев«Песняматери»,В.А.Осее

ва«Сыновья»,С.В.Михалков«Быльдлядетей»,С.А.Баруздин«Салют»и другое(повыбору). 

Зарубежнаялитература.Кругчтения:литературная(авторская)сказка(неменеедвухпроизведени

й):зарубежныеписатели-сказочники(Ш.Перро,Х.-К.Андерсенидругие).Характеристика 

авторской сказки: герои, особенности построения и языка. Сходство тем и сюжетовсказок 

разных народов. Составление плана художественного произведения: части текста, их 

главныетемы.Иллюстрации,ихзначениевраскрытиисодержанияпроизведения. 

Произведения для чтения: Ш. Перро «Кот в сапогах», Х.-К. Андерсен «Пятеро из 

одногостручка»и другие(по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Книга 

какисточникнеобходимыхзнаний.Элементыкниги:содержаниеилиоглавление,аннотация,илл

юстрация.Выборкнигнаосноверекомендательногосписка,тематическиекартотекибиблиотеки.

Книгаучебная, художественная,справочная. 

Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению на 

пропедевтическомуровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных 

действий,коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий,регулятивныхуниверсальныхуч

ебныхдействий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как частьпознавательных 

универсальныхучебныхдействийспособствуютформированиюумений: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные 

повосприятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные произведения (без 

отметочногооценивания); 

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

одетях, о животных, о семье, о чудесах и превращениях), по жанрам (произведения устного 

народноготворчества,сказка(фольклорнаяилитературная),рассказ, басня,стихотворение); 

характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устногонародного 

творчества,литературнаясказка, рассказ, басня,стихотворение); 

анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главнуюмысль 

произведения,находитьвтекстеслова,подтверждающиехарактеристикугероя,оцениватьегопос

тупки,сравниватьгероевпопредложенномуалгоритму,устанавливатьпоследовательностьсобыт

ий(действий)всказкеирассказе; 

анализироватьтекстстихотворения:называтьособенностижанра(ритм,рифма),находитьв 

текстесравнения,эпитеты,словавпереносномзначении,объяснятьзначениенезнакомогословасо

поройнаконтекстипо словарю. 

Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействийспособствует 

формированиюумений: 

соотноситьиллюстрациистекстомпроизведения; 

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

основерекомендованногосписка; 

поинформации,представленнойвоглавлении,виллюстрацияхпредполагатьтемуисодержаниекн

иги; 

пользоватьсясловарямидляуточнениязначениянезнакомогослова. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированиюумений:учас

твоватьвдиалоге:  отвечать навопросы,краткообъяснятьсвоиответы, дополнять 
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ответыдругихучастников,составлятьсвоивопросыивысказыванияназаданнуютему; 

пересказывать подробноивыборочно прочитанноепроизведение; 

обсуждать(впарах,группах)содержаниетекста,формулировать(устно)простыевыводы 

наосновепрочитанного (прослушанного)произведения; 

описывать(устно)картиныприроды; 

сочинятьпоаналогииспрочитаннымзагадки,рассказы,небольшиесказки; 

участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных 

произведений.Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: оцениватьсвоёэмоциональноесостояние, возникшееприпрочтении 

(слушании)произведения; 

удерживатьвпамятипоследовательностьсобытийпрослушанного(прочитанного)текста;контро

лироватьвыполнениепоставленнойучебнойзадачипричтении(слушании)произведения; 

проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. Совместная 

деятельностьспособствуетформированиюумений:выбирать 

себепартеровпосовместнойдеятельности; 

распределятьработу,договариваться,приходитькобщемурешению,отвечатьзаобщийрезультат 

работы. 

Содержаниеобученияв3классе. 

ОРодинеиеёистории. 

ЛюбовькРодинеиеёисторияважныетемыпроизведенийлитературы(произведенияодного-

двухавторовповыбору).ЧувстволюбвикРодине,сопричастностькпрошломуи настоящему 

своей страны и родного края главные идеи, нравственные ценности, выраженные 

впроизведениях о Родине. Образ Родины в стихотворных и прозаических произведениях 

писателей ипоэтовХIХиХХвеков.Осознаниенравственно-

этическихпонятий:любовькроднойстороне,малойродине,гордостьзакрасотуивеличиесвоей 

Отчизны. Роль и особенности заголовка произведения. Репродукции картин как 

иллюстрациик произведениям о Родине. Использование средств выразительности при чтении 

вслух: интонация,темп,ритм, логическиеударения. 

Произведениядлячтения:К.Д.Ушинский«Нашеотечество»,М.М.Пришвин«МояРодина»,С.А.В

асильев«Россия»,Н.П.Кончаловская«Нашадревняястолица»(отрывки)идругое(повыбору).Фол

ьклор(устное народное 

творчество).Кругчтения:малыежанрыфольклора(пословицы,потешки,считалки,небылицы,ско

роговорки,загадки,повыбору).Знакомствосвидамизагадок.ПословицынародовРоссии(значени

е,характеристика,нравственнаяоснова).Книгиисловари,созданные В.И. 

Далем.Активныйсловарьустнойречи:использование образных слов, пословиц 

ипоговорок,крылатыхвыражений.Нравственныеценностивфольклорныхпроизведенияхнарод

ов 

России. 

Фольклорнаясказка какотражение общечеловеческихценностей инравственныхправил.Виды 

сказок (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

построение(композиция),язык(лексика).Характеристикагероя,волшебныепомощники,иллюст

рациякакотражениесюжетаволшебнойсказки(например,картиныВ.М.Васнецова,иллюстрации

И.Я.Билибинаи других).Отражениевсказкахнародного бытаикультуры.Составлениеплана 

сказки. 

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

важномисторическомсобытии.Фольклорныеособенностижанрабылин:язык(напевностьиспол

нения,выразительность),характеристикаглавногогероя(гдежил,чемзанимался,какимикачества

ми 

обладал).Характеристикабылинкакгероическогопесенногосказа,ихособенности(тема,язык).Яз

ыкбылин, устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике. 

Репродукциикартинкакиллюстрациикэпизодамфольклорногопроизведения. 

Произведениядлячтения:малыежанрыфольклора,русскаянароднаясказка«Иван-

царевичисерый волк»,былинаоб ИльеМуромцеидругие(повыбору). 

ТворчествоА.С.Пушкина.А.С.Пушкинвеликийрусскийпоэт.ЛирическиепроизведенияА.С.Пу

шкина:средствахудожественнойвыразительности(сравнение,эпитет);рифма,ритм.Литературн

ые сказки А.С. Пушкина в стихах (по выбору, например, «Сказка о царе Салтане, о сынеего 

славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди»).Нравственныйсмыслпроизведения,структурасказочноготекста,особенностисюжета,

приемповторакакосноваизменениясюжета.Связьпушкинскихсказоксфольклорными.Положит

ельныеиотрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. И.Я. Билибин 

– иллюстраторсказок А.С. Пушкина. 

Произведениядлячтения:А.С.Пушкин«СказкаоцареСалтане,осынеегославномимогучембогат

ырекнязеГвидонеСалтановичеиопрекраснойцаревнеЛебеди»,«Втотгодосенняяпогода…», 

«Опрятнеймодногопаркета…»идругие(повыбору). 

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

ичужие недостатки. Иносказание в баснях. И.А. Крылов великий русский баснописец. Басни 

И.А.Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, особенности языка. Явная и 

скрытая моральбасен.Использование крылатыхвыражений вречи. 

Произведениядлячтения:И.А.Крылов«ВоронаиЛисица»,«Лисицаивиноград», 

«Мартышкаи очки»идругие(повыбору). 

КартиныприродывпроизведенияхпоэтовиписателейХIХ-ХХвеков.Лирическиепроизведения 

как способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в произведениях поэтов 

иписателей(неменеепятиавторовповыбору):Ф.И. Тютчев,А.А.Фет,А.Н.Майков,Н.А. 

Некрасов,А.А.Блок,С.А.Есенин,И.А.Бунин,А.П.Чехов,К.Г.Паустовскийидругие.Чувства,вызы

ваемыелирическимипроизведениями.Средствавыразительностивпроизведенияхлирики:эпите

ты,синонимы,антонимы,сравнения.Звукопись,еёвыразительноезначение.Олицетворениекако

дно из средств выразительности лирического произведения. Живописные полотна как 

иллюстрацияклирическомупроизведению:пейзаж.Сравнениесредствсозданияпейзажавтексте-

описании(эпитеты,сравнения,олицетворения),визобразительномискусстве(цвет,композиция),

впроизведениях музыкального искусства(тон,темп, мелодия). 

Произведениядлячтения:Ф.И.Тютчев«Естьвосенипервоначальной…»,А.А.Фет«Котпоет,глаза

прищуря»,«Мама!Глянь-каизокошка…»,А.Н.Майков«Осень»,С.А.Есенин 

«Береза»,Н.А.Некрасов«Железнаядорога»(отрывок),А.А.Блок«Ворона»,И.А.Бунин 

«Первыйснег» идругие(повыбору). 

ТворчествоЛ.Н.Толстого.ЖанровоемногообразиепроизведенийЛ.Н.Толстого:сказки,рассказы

, басни, быль (не менее трех произведений). Рассказ как повествование: связь содержания 

среальнымсобытием.Структурныечастипроизведения(композиция):начало,завязкадействия,к

ульминация,развязка.Эпизодкакчастьрассказа.Различныевидыпланов.Сюжетрассказа:основн

ыесобытия,главныегерои,действующиелица,различениерассказчикаиавторапроизведения.Ху
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дожественныеособенности текста-описания, текста-рассуждения. 

Произведениядлячтения:Л.Н.Толстой«Лебеди»,«Зайцы»,«Прыжок»,«Акула»идругие. 

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

чтения:произведенияВ.М.Гаршина,М.Горького,И.С.Соколова-

Микитоваидругих.Особенности 

авторскихсказок(сюжет,язык,герои).Составлениеаннотации. 

Произведениядлячтения:В.М.Гаршин«Лягушка-путешественница»,И.С.Соколов-Микитов 

«Листопадничек»,М.Горький«СлучайсЕвсейкой»идругие(повыбору). 

Произведенияовзаимоотношенияхчеловекаиживотных.Человекиегоотношениясживотными: 

верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения (по выбору, не менее 

четырехпроизведений):произведенияД.Н.Мамина-

Сибиряка,К.Г.Паустовского,М.М.Пришвина,Б.С.Житкова. Особенности рассказа: тема, 

герои, реальность событий, композиция, объекты описания(портрет героя, описание 

интерьера). 

Произведениядлячтения:Б.С.Житков«Прообезьянку»,К.Г.Паустовский«Барсучийнос», 

«Кот-ворюга»,Д.Н.Мамин-Сибиряк«Приёмыш»идругое(повыбору). 

Произведенияодетях.Дети–героипроизведений:раскрытиетем«Разныедетскиесудьбы», 

«Детинавойне».Отличиеавтораотгерояирассказчика.Геройхудожественногопроизведения:вре

мяи место проживания, особенности внешнего вида и характера. Историческая обстановка 

как фонсоздания произведения: судьбы крестьянских детей, дети на войне (произведения по 

выбору двух-

трехавторов).Основныесобытиясюжета,отношениекнимгероевпроизведения.Оценканравстве

нныхкачеств, проявляющихся ввоенное время. 

Произведениядлячтения:Л.Пантелеев«Наялике»,А.Гайдар«Тимуриегокоманда»(отрывки),Л. 

Кассильидругие(по выбору). 

Юмористическиепроизведения.Комичностькакосновасюжета.Геройюмористическогопроизве

дения.Средствавыразительноститекстаюмористическогосодержания:преувеличение.Авторы 

юмористических рассказов (не менее двух произведений): М.М. Зощенко, Н.Н. Носов, 

В.Ю.Драгунскийи другие (по выбору). 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 произведения), 

Н.Н.Носов«Веселая семейка»(1-2 рассказаиз цикла) идругие(по выбору). 

Зарубежная литература.  

Круг чтения (произведения двух-трех авторов по выбору):литературныесказкиШ.Перро,Х.-

К.Андерсена,Р.Киплинга.Особенностиавторскихсказок 

(сюжет,язык,герои).Рассказызарубежныхписателейоживотных.Известныепереводчикизарубе

жнойлитературы: С.Я.Маршак,К.И. Чуковский,Б.В.Заходер. 

Произведениядлячтения:Х.-

К.Андерсен«Гадкийутенок»,Ш.Перро«Подарокфеи»идругие(повыбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). 

Ценностьчтения художественной литературы и фольклора, осознание важности 

читательской 

деятельности.Использованиесучетомучебныхзадачаппаратаиздания(обложка,оглавление,анн

отация,предисловие,иллюстрации). Правилаюногочитателя.Книгакакособыйвид 

искусства.Общеепредставлениеопервыхкнигах наРуси,знакомствосрукописнымикнигами. 

Изучениелитературногочтенияв3классеспособствуетосвоениюрядауниверсальныхучебныхде



61  

йствий:познавательныхуниверсальныхучебныхдействий,коммуникативныхуниверсальныхуч

ебныхдействий,регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий,совместнойдеятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как частьпознавательных 

универсальныхучебныхдействийспособствуютформированиюумений: 

читатьдоступныеповосприятиюинебольшиепообъемупрозаическиеистихотворныепроизведен

ия (без отметочного оценивания); 

различатьсказочныеиреалистические,лирическиеиэпические,народныеиавторскиепроизведен

ия; 

анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять темуи 

главнуюмысль, делить текст на части, озаглавливать их, находить в тексте заданный эпизод, 

определятькомпозициюпроизведения,характеризоватьгероя; 

конструировать план текста, дополнять и восстанавливатьнарушенную 

последовательность;сравниватьпроизведения,относящиесякоднойтеме,норазнымжанрам;про

изведенияодногожанра,норазнойтематики; 

исследоватьтекст:находитьописаниявпроизведенияхразныхжанров(портрет,пейзаж,интерьер)

. 

Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействийспособствуют 

формированиюумений: 

сравниватьинформациюсловесную(текст),графическуюилиизобразительную(иллюстрация),з

вуковую (музыкальное произведение); 

подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и 

изобразительногоискусствапо тематике, настроению, средствам выразительности; 

выбиратькнигувбиблиотекевсоответствиисучебнойзадачей;составлятьаннотацию.Коммуника

тивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

читатьтекстсразнымиинтонациями,передаваясвоеотношениексобытиям,героям 

произведения; 

формулировать вопросы по основным событиям текста; 

пересказыватьтекст(подробно,выборочно,сизменениемлица); 

выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соответствующее 

настроениесочинятьпростыеистории(сказки,рассказы)поаналогии. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныеспособствуютформированиюумений: 

принимать цель чтения, удерживать ее в памяти, использовать в зависимости от 

учебнойзадачи вид чтения,контролироватьреализациюпоставленнойзадачичтения; 

оцениватькачествосвоеговосприятиятекстанаслух; 

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки процесса ирезультата 

деятельности,принеобходимостивносить коррективыввыполняемыедействия. 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчиненного, 

соблюдатьравноправиеи дружелюбие; 

вколлективнойтеатрализованнойдеятельностичитатьпоролям,инсценировать(драматизироват

ь)несложные произведения 

фольклораихудожественнойлитературы;выбиратьроль,договариваться оманере еёисполнения 

всоответствии собщимзамыслом; 

осуществлятьвзаимопомощь,проявлятьответственностьпривыполнениисвоейчастиработы,оц

ениватьсвойвклад вобщеедело. 
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Содержаниеобученияв4классе. 

ОРодине,героическиестраницыистории.НашеОтечество,образроднойземливстихотворных и 

прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков (по выбору, 

неменеечетырех,например,произведенияС.Т.Романовского,А.Т.Твардовского,С.Д.Дрожжина,

В.М.Пескова и другие). Представление о проявлении любви к родной земле в литературе 

разных народов(на примере писателей родного края, представителей разных народов 

России). Страницы 

историиРоссии,великиелюдиисобытия:образыАлександраНевского,МихаилаКутузоваидруги

хвыдающихся защитников Отечества в литературе для детей. Отражение нравственной идеи: 

любовь кРодине.ГероическоепрошлоеРоссии,темаВеликойОтечественнойвойныв 

произведенияхлитературы (на примере рассказов Л.А. Кассиля, С.П. Алексеева). Осознание 

понятия: поступок,подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство с 

песняминатемуВеликойОтечественнойвойны (2-3произведенияповыбору). 

Произведения для чтения:С.Д. Дрожжин«Родине»,В.М. Песков«Родине»,А.Т. 

Твардовский«О Родине большой и малой» (отрывок), С.Т. Романовский «Ледовое побоище», 

С.П.Алексеев (1-2рассказавоенно-историческойтематики)и другие(по выбору). 

Фольклор(устноенародноетворчество).Фольклоркакнароднаядуховнаякультура(произведени

я по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, 

обрядовый(календарный). Культурное значение фольклора для появления художественной 

литературы. Малыежанры фольклора (назначение, сравнение, классификация). Собиратели 

фольклора (А.Н. Афанасьев,В.И. Даль). Виды сказок: о животных, бытовые, волшебные. 

Отражение в произведениях 

фольклоранравственныхценностей,бытаикультурынародовмира.Сходствофольклорныхпроиз

веденийразныхнародовпо тематике,художественнымобразамиформе(«бродячие»сюжеты). 

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины – 

защитникстраны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни 

Никитича, 

НикитыКожемяки(гдежил,чемзанимался,какимикачествамиобладал).Средствахудожественно

йвыразительностивбылине:устойчивыевыражения,повторы,гипербола.Устаревшиеслова,ихм

естов былине и представление в современной лексике. Народные былинно-сказочные темы в 

творчествехудожникаВ. М. Васнецова. 

Произведениядлячтения:произведениямалыхжанровфольклора,народныесказки(2-

3сказкиповыбору),сказкинародовРоссии(2-

3сказкиповыбору),былиныизциклаобИльеМуромце,АлёшеПоповиче, ДобрынеНикитиче (1-

2по выбору). 

Творчество А.С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А.С. 

Пушкина.Средствахудожественнойвыразительностивстихотворномпроизведении(сравнение,

эпитет,олицетворение,метафора)напримере2-

3произведений.ЛитературныесказкиА.С.Пушкинавстихах:«Сказкаомёртвойцаревнеиосемибо

гатырях».Фольклорнаяосноваавторскойсказки. 

Положительныеиотрицательныегерои,волшебныепомощники,языкавторскойсказки. 

Произведениядлячтения:А.С.Пушкин«Сказкаомёртвойцаревнеиосемибогатырях», 

«Няне», «Осень»(отрывки),«Зимняядорога»идругие. 

Творчество И.А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг 
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чтения:басни на примере произведений И.А. Крылова, И.И. Хемницера, Л.Н. Толстого, С.В. 

Михалкова.Баснистихотворныеипрозаические(неменеетрех).Развитиесобытийвбасне,еёгерои

(положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: назначение, темыи 

герои,особенностиязыка. 

Произведениядлячтения:КрыловИ.А.«Стрекозаимуравей»,«Квартет»,И.И.Хемницер 

«Стрекоза»,Л.Н.Толстой«Стрекозаимуравье»идругие. 

Творчество М.Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М.Ю. Лермонтова 

(неменее трех). Средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение); 

рифма,ритм.Метафоракак«свернутое»сравнение.Строфакакэлементкомпозициистихотворени

я.Переносноезначениесловвметафоре.Метафорав стихотворенияхМ.Ю.Лермонтова. 

Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов «Утес», «Парус», «Москва, Москва! 

…Люблютебякак сын…»и другие. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок(две-три по выбору). 

Героилитературных сказок (произведения П.П. Ершова, П.П. Бажова, С.Т. Аксакова, С.Я. 

Маршака 

идругие).Связьлитературнойсказкисфольклорной:народнаяречькакособенностьавторскойсказ

ки.Иллюстрации всказке:назначение, особенности. 

Произведениядлячтения:П.П.Бажов«Серебряноекопытце»,П.П.Ершов«Конёк-

Горбунок»,С.Т.Аксаков«Аленькийцветочек»идругие. 

КартиныприродывтворчествепоэтовиписателейХIХ‒ХХвеков.Лирика,лирическиепроизведен

иякакописаниевстихотворнойформечувствпоэта,связанныхснаблюдениями,описаниями 

природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов и писателей (не менее пятиавторов 

по выбору): В.А. Жуковский, И.С. Никитин, Е.А. Баратынский, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, 

Н.А.Некрасов, И.А. Бунин, А.А. Блок, К.Д. Бальмонт и другие. Темы стихотворных 

произведений, геройлирического произведения. Авторские приемы создания 

художественного образа в лирике. 

Средствавыразительностивпроизведенияхлирики:эпитеты,синонимы,антонимы,сравнения,ол

ицетворения,метафоры.Репродукциякартиныкакиллюстрацияклирическомупроизведению. 

Произведениядлячтения:В.А.Жуковский«Загадка»,И.С.Никитин«Всинемнебеплывутнадполя

ми…»,Ф.И.Тютчев«Какнеожиданноиярко»,А.А.Фет«Весеннийдождь»,Е.А.Баратынский 

«Весна,весна!Каквоздухчист»,И.А.Бунин«Листопад»(отрывки)идругие(по выбору). 

Творчество Л.Н. Толстого. Круг чтения (не менее трех произведений):

 рассказ(художественныйинаучно-

познавательный),сказки,басни,быль.Повестькакэпическийжанр(общеепредставление).Значен

иереальныхжизненныхситуацийвсозданиирассказа,повести.Отрывкиизавтобиографическойп

овестиЛ.Н.Толстого«Детство».Особенностихудожественного текста-

описания:пейзаж,портретгероя,интерьер.Примерытекста-рассужденияврассказахЛ.Н. 

Толстого. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Детство» (отдельные главы), «Русак», 

«Черепаха»идругие(по выбору). 

Произведенияоживотныхироднойприроде.Взаимоотношениячеловекаиживотных,защитаи 

охрана природы как тема произведений литературы. Круг чтения (не менеетрех авторов): 

напримерепроизведенийА.И.Куприна,В.П.Астафьева,К.Г.Паустовского,М.М. 

Пришвина,Ю.И.Коваляидругие. 
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Произведениядлячтения:В.П.Астафьев«Капалуха»,М.М.Пришвин«Выскочка»,С.А.Есенин«Л

ебедушка»идругие(по выбору). 

Произведенияодетях.Тематикапроизведенийодетях,ихжизни,играхизанятиях,взаимоотношен

иях со взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трех 

авторов):А.П.Чехова,Б.С.Житкова,Н.Г.Гарина-

Михайловского,В.В.Крапивинаидругих.Словесныйпортретгероякакегохарактеристика.Автор

скийспособвыраженияглавноймысли.Основныесобытиясюжета, отношениек нимгероев. 

Произведениядлячтения:А.П.Чехов«Мальчики»,Н.Г.Гарин-

Михайловский«ДетствоТемы»(отдельныеглавы),М.М.Зощенко«ОЛенькеиМиньке»(1-

2рассказаизцикла),К.Г.Паустовский«Корзинаселовымишишками»идругие. 

Пьеса.Знакомствосновымжанромпьесой-сказкой.Пьеса–

произведениелитературыитеатральногоискусства(однаповыбору). Пьесакак 

жанрдраматическогопроизведения. 

Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: 

назначение,содержание. 

Произведениядлячтения:С.Я.Маршак«Двенадцатьмесяцев»идругие. 

Юмористическиепроизведения.Кругчтения(неменеедвухпроизведенийповыбору):юмористич

еские произведения на примере рассказов М.М. Зощенко, В.Ю. Драгунского, 

Н.Н.Носова,В.В.Голявкина.Героиюмористическихпроизведений.Средствавыразительностите

кстаюмористическогосодержания: гипербола.Юмористическиепроизведения вкиноитеатре. 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 произведения 

повыбору),Н.Н. Носов«ВитяМалееввшколеидома»(отдельныеглавы)идругие. 

Зарубежнаялитература.Расширениекругачтенияпроизведенийзарубежныхписателей.Литерату

рныесказкиШ.Перро,Х.-К.Андерсена,братьевГриммидругих(повыбору).Приключенческая 

литература: произведенияДж.Свифта, МаркаТвена. 

Произведениядлячтения:Х.-К.Андерсен«Дикиелебеди»,«Русалочка»,Дж.Свифт 

«Приключения Гулливера» (отдельные главы), Марк Твен «Том Сойер» (отдельные главы) 

идругие(повыбору). 

Библиографическаякультура(работасдетскойкнигойисправочнойлитературой).Пользачтенияи

книги:книга–

другиучитель.Правилачитателяиспособывыборакниги(тематический,систематическийкатало

г).Видыинформациивкниге:научная,художественная,справочно-

иллюстративныйматериал.Типыкниг(изданий):книга-произведение,книга-

сборник,собраниесочинений,периодическаяпечать,справочныеиздания.Работасисточникамип

ериодической печати. 

Изучениелитературногочтенияв4классеспособствуетосвоениюрядауниверсальныхучебныхде

йствий:познавательныхуниверсальныхучебныхдействий,коммуникативныхуниверсальныхуч

ебныхдействий,регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий,совместнойдеятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как частьпознавательных 

универсальныхучебныхдействийспособствуютформированиюумений: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные 

повосприятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные произведения (без 

отметочногооценивания); 

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

запоминаниятекста; 
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анализировать текст:определятьглавнуюмысль, 

обосновыватьпринадлежностькжанру,определятьтемуиглавнуюмысль, находить 

втекстезаданныйэпизод,устанавливатьвзаимосвязь 

между событиями,эпизодамитекста;характеризоватьгерояидаватьоценкуегопоступкам; 

сравниватьгероеводногопроизведенияпопредложеннымкритериям,самостоятельновыбирать 

критерий сопоставления героев,ихпоступков (поконтрастуили аналогии); 

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

восстанавливатьнарушеннуюпоследовательность; 

исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравнение, 

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

интерьер), выявлятьособенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). 

Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействийспособствуют 

формированиюумений: 

использоватьсправочнуюинформациюдляполучениядополнительнойинформациивсоответств

ии сучебной задачей; 

характеризоватькнигупоеёэлементам(обложка,оглавление,аннотация,предисловие,иллюстрац

ии,примечания и другое); 

выбиратькнигувбиблиотекевсоответствиисучебнойзадачей;составлятьаннотацию.Коммуника

тивныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированиюумений:соблюдатьправи

ларечевогоэтикетавучебномдиалоге,отвечатьизадаватьвопросык 

учебнымихудожественнымтекстам; 

пересказыватьтекствсоответствиисучебнойзадачей; 

рассказыватьотематикедетскойлитературы,олюбимомписателеиегопроизведениях;оценивать 

мнение авторов о герояхи своёотношениекним; 

использоватьэлементыимпровизацииприисполнениифольклорныхпроизведений; 

сочинятьнебольшиетекстыповествовательногоиописательногохарактерапонаблюдениям,наза

данную тему. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныеспособствуютформированиюумений: 

Понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; 

самостоятельноорганизовывать читательскую деятельностьвовремя досуга; 

определятьцельвыразительногоисполненияиработыстекстом; 

оцениватьвыступление(своёиодноклассников)сточкизренияпередачинастроения,особенносте

йпроизведения и героев; 

осуществлять контроль процесса и результата  деятельности, устанавливать 

причинывозникшихошибокитрудностей, проявлятьспособность 

предвидетьихвпредстоящейработе. 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации (читать 

поролям,разыгрыватьсценки); 

соблюдатьправилавзаимодействия; 

ответственноотноситьсяксвоимобязанностямвпроцессесовместнойдеятельности,оценивать 

свой вклад вобщеедело. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыполитературномучтениюнауровненачального 

общего образования. 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыполитературномучтениюдостигаютсявпроцессе 
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единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную 

динамикуразвития личности обучающегося, ориентированную на процессы самопознания, 

саморазвития исамовоспитания. Личностные результаты освоения программы по 

литературному чтению отражаютосвоение обучающимися социально значимых норм и 

отношений, развитие позитивного 

отношенияобучающихсякобщественным,традиционным,социокультурнымидуховно-

нравственнымценностям,приобретениеопытаприменениясформированныхпредставленийиот

ношенийнапрактике. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования 

уобучающегосябудутсформированы следующиеличностныерезультаты: 

1) гражданско-патриотическоевоспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине, малой родине, проявление интереса 

кизучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание 

естественной связипрошлогоинастоящеговкультуре общества; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности 

кпрошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения к 

традициями культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа 

произведений выдающихсяпредставителейрусской литературыи творчестванародовРоссии; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности,уваженииидостоинствечеловека,онравственно-

этическихнормахповеденияиправилахмежличностныхотношений. 

2) духовно-нравственноевоспитание: 

освоениеопытачеловеческихвзаимоотношений,проявлениесопереживания,уважения,любви, 

доброжелательности и других моральных качеств к родным и другим людям, независимо 

отихнациональности,социальногостатуса,вероисповедания; 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественныхпроизведенийвситуации нравственноговыбора; 

выражениесвоеговидениямира,индивидуальнойпозициипосредствомнакопленияисистематиза

циилитературныхвпечатлений,разнообразныхпоэмоциональнойокраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физическогои 

моральноговредадругимлюдям. 

3) эстетическоевоспитание: 

проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различнымвидам искусства, восприимчивость к традициям и творчеству своего и других 

народов, готовностьвыражатьсвоёотношение вразных видах художественнойдеятельности; 

приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической 

оценкипроизведенийфольклора и художественнойлитературы; 

пониманиеобразногоязыкахудожественныхпроизведений,выразительныхсредств,создающих

художественный образ. 

4) трудовоевоспитание: 

осознаниеценноститрудавжизничеловекаиобщества,ответственноепотреблениеи 

бережноеотношениекрезультатамтруда,навыкиучастиявразличныхвидахтрудовойдеятельнос

ти,интереск различнымпрофессиям. 

5) экологическоевоспитание: 

бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных,отраженныхвлитературных произведениях; 
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неприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде. 

6) ценностинаучногопознания: 

ориентациявдеятельностинапервоначальныепредставленияонаучнойкартинемира,понимание

важностисловакаксредствасозданиясловесно-художественногообраза,способавыражения 

мыслей, чувств, идей автора; 

овладениесмысловымчтениемдлярешенияразличногоуровняучебныхижизненных задач; 

потребностьвсамостоятельнойчитательскойдеятельности,саморазвитиисредствамилитератур

ы, развитие познавательного интереса, активности,инициативности, 

любознательностиисамостоятельностивпознаниипроизведенийфольклораихудожественной 

литературы, творчества писателей. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования 

уобучающегосябудутсформированыпознавательныеуниверсальныеучебныедействия,коммун

икативныеуниверсальныеучебныедействия,регулятивныеуниверсальныеучебныедействия,сов

местнаядеятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

частьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение и 

егоавтора,устанавливатьоснованиядлясравненияпроизведений,устанавливать аналогии; 

объединятьпроизведенияпожанру,авторскойпринадлежности; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения 

потемам,жанрам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливатьнарушеннуюпоследовательностьсобытий(сюжета),составлятьаннотацию,отз

ывпопредложенномуалгоритму; 

выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачинаосновепредложе

нногоалгоритма; 

устанавливатьпричинно-следственныесвязивсюжетефольклорного 

ихудожественноготекста,присоставлении 

плана,пересказетекста,характеристикепоступковгероев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

какчастьпознавательныхуниверсальныхучебных действий: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

наосновепредложенныхучителем вопросов; 

формулироватьспомощьюучителяцель,планироватьизмененияобъекта,ситуации;сравниватьн

ескольковариантоврешениязадачи,выбиратьнаиболееподходящий(на 

основепредложенныхкритериев); 

формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпроведенного 

наблюдения (опыта, классификации,сравнения,исследования); 

прогнозироватьвозможноеразвитие процессов,событийиихпоследствияв аналогичныхили 

сходныхситуациях. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработатьсинформациейкакчастьпозна

вательныхуниверсальныхучебных действий: 

выбиратьисточникполученияинформации; 

находитьвпредложенномисточникеинформацию,представленнуювявномвиде,согласнозаданн

омуалгоритму; 
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распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилинаоснованиипред

ложенногоучителем способаеёпроверки; 

соблюдатьспомощьювзрослых(учителей,родителей(законныхпредставителей)правилаинфор

мационнойбезопасностиприпоискеинформациивинформационно-коммуникационнойсети 

«Интернет»; 

анализироватьисоздаватьтекстовую,видео,графическую,звуковуюинформациювсоответствии 

сучебной задачей; 

самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть  

коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииусловиями 

общения взнакомой среде; 

проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогаидискусс

ии; 

признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения;корректноиаргументированновыс

казыватьсвоёмнение; 

строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование);готовитьнеболь

шиепубличныевыступления; 

подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоорганизациикакчастирегулятивн

ыхуниверсальныхучебныхдействий: 

планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата;выстраиватьпоследо

вательностьвыбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как 

частирегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

устанавливать причиныуспеха (неудач)учебной 

деятельности;корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия 

вколлективныхзадачах)встандартной(типовой)ситуациинаосновепредложенногоформатаплан

ирования,распределения промежуточныхшагови сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия поеё 

достижению:распределять роли, договариваться,обсуждатьпроцессирезультат 

совместнойработы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться;ответственновыполнять своючастьработы; 

оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы.планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата;выстраиват

ь последовательностьвыбранных действий. 

Предметныерезультатыизучениялитературногочтения.Кконцуобученияв1классеобучающийс

я научится: 

понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненныхситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, находить 
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в художественныхпроизведениях отражение нравственныхценностей,традиций,быта 

разныхнародов; 

владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целымисловами, 

читатьосознанновслухцелымисловамибезпропусковиперестановокбуквислоговдоступныедля

восприятияинебольшиепообъемупроизведениявтемпенеменее30словвминуту(безотметочног

ооценивания); 

читатьнаизустьссоблюдениеморфоэпическихипунктуационныхнормнеменее2стихотворений

оРодине,о детях,о семье,о роднойприродевразныевременагода; 

различатьпрозаическую(нестихотворную)истихотворнуюречь; 

различатьиназыватьотдельныежанрыфольклора(устногонародноготворчества)ихудожественн

ой литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорныеи 

литературные),рассказы,стихотворения); 

понимать содержание прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на вопросы 

пофактическомусодержаниюпроизведения; 

владетьэлементарнымиумениямианализатекста,прослушанного(прочитанного)произведения: 

определять последовательность событий в произведении, характеризовать 

поступки(положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова 

с использованиемсловаря; 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на 

вопросыо впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные 

понятия(автор,герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой 

ответ примерами изтекста; 

пересказывать(устно)содержаниепроизведенияссоблюдениемпоследовательностисобытий,со

поройнапредложенныеключевыеслова, вопросы, рисунки,предложенныйплан; 

читатьпоролямссоблюдениемнормпроизношения,расстановки ударения; 

составлятьвысказыванияпосодержаниюпроизведения(неменее3предложений)позаданномуалг

оритму; 

сочинятьнебольшиетекстыпопредложенномуначалу(неменее3предложений);ориентироваться

вкниге(учебнике)пообложке,оглавлению, иллюстрациям; 

выбиратькнигидлясамостоятельногочтенияпосоветувзрослогоисучетомрекомендованногоучи

телемсписка,рассказыватьопрочитаннойкнигепопредложенномуалгоритму; 

обращатьсяксправочнойлитературедляполучениядополнительнойинформациивсоответствии 

сучебной задачей. 

Предметныерезультатыизучениялитературногочтения.Кконцуобученияво2классеобучающий

сянаучится: 

объяснятьважностьчтениядлярешенияучебныхзадачиприменениявразличныхжизненныхситу

ациях:переходитьотчтениявслухкчтениюпросебявсоответствиисучебнойзадачей,обращатьсяк

разнымвидамчтения(изучающее,ознакомительное,поисковоевыборочное,просмотровоевыбор

очное),находитьвфольклореилитературныхпроизведенияхотражениенравственных 

ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-

этическихпонятиях вконтекстеизученных произведений; 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные 

повосприятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные произведения в темпе 

не менее 40словвминуту(без отметочного оценивания); 

читатьнаизустьссоблюдениеморфоэпическихипунктуационныхнормнеменее3стихотворений
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оРодине,о детях,о семье, ороднойприродевразныевременагода; 

различатьпрозаическуюистихотворнуюречь:называтьособенностистихотворногопроизведени

я (ритм, рифма); 

пониматьсодержание,смыслпрослушанного(прочитанного)произведения:отвечатьиформулир

овать вопросы по фактическомусодержаниюпроизведения; 

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

потешки,небылицы,народныепесни,скороговорки,сказкиоживотных,бытовыеиволшебные)их

удожественнойлитературы(литературныесказки,рассказы, стихотворения,басни); 

владетьэлементарнымиумениямианализаиинтерпретациитекста:определятьтемуиглавнуюмы

сль,воспроизводить последовательностьсобытий текстепроизведения,составлять план 

текста(вопросный,номинативный); 

описыватьхарактергероя,находитьвтекстесредстваизображения(портрет)герояивыражения 

его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливатьвзаимосвязь 

междухарактеромгерояиегопоступками,сравниватьгероеводногопроизведенияпопредложенн

ымкритериям, характеризоватьотношениеавторак героям,егопоступкам; 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря;находить втекстепримеры использованиясловвпрямоми переносномзначении; 

осознанноприменятьдляанализатекстаизученныепонятия(автор,литературныйгерой,тема,иде

я,заголовок,содержаниепроизведения,сравнение, эпитет); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: понимать 

жанровуюпринадлежность произведения, формулироватьустно простые выводы, 

подтверждатьсвой ответпримерамииз текста; 

пересказывать(устно)содержаниепроизведенияподробно,выборочно,отлицагероя, 

оттретьеголица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценироватьнебольшиеэпизодыизпроизведения; 

составлятьвысказыванияназаданнуютемупосодержаниюпроизведения(неменее5предложений

); 

сочинятьпоаналогииспрочитаннымзагадки,небольшиесказки,рассказы;ориентироватьсявкниг

е и (или) учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям, предисловию, 

условнымобозначениям; 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом рекомендательного списка, 

используякартотеки,рассказыватьо прочитаннойкниге; 

использоватьсправочнуюлитературудляполучениядополнительнойинформациивсоответстви

и сучебной задачей. 

Предметныерезультатыизучениялитературногочтения.Кконцуобученияв3классеобучающийс

я научится: 

отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и 

художественнойлитературы,находитьвфольклореилитературныхпроизведенияхотражениенра

вственныхценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в 

нравственно-этическихпонятиях вконтекстеизученных произведений; 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использоватьразные виды 

чтения(изучающее,ознакомительное,поисковоевыборочное,просмотровоевыборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные 

повосприятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные произведения в темпе 
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не менее 60словвминуту(без отметочного оценивания); 

читатьнаизустьнеменее4стихотворенийвсоответствиисизученнойтематикойпроизведений; 

различатьхудожественныепроизведенияипознавательныетексты; 

различатьпрозаическуюистихотворнуюречь:называтьособенностистихотворногопроизведени

я (ритм,рифма,строфа),отличатьлирическоепроизведениеот эпического; 

пониматьжанровуюпринадлежность,содержание,смысл прослушанного 

(прочитанного)произведения: отвечатьи формулировать вопросы к учебными 

художественнымтекстам; 

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

потешки,небылицы,народныепесни,скороговорки,сказкиоживотных,бытовыеиволшебные)их

удожественнойлитературы(литературныесказки,рассказы,стихотворения,басни),приводитьпр

имерыпроизведенийфольклораразныхнародовРоссии; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему 

иглавнуюмысль, определятьпоследовательностьсобытий в тексте произведения, 

выявлятьсвязьсобытий,эпизодовтекста;составлятьплантекста(вопросный, 

номинативный,цитатный); 

характеризоватьгероев,описыватьхарактергероя,даватьоценкупоступкамгероев,составлятьпор

третныехарактеристикиперсонажей;выявлятьвзаимосвязьмеждупоступками, 

мыслями,чувствамигероев,сравниватьгероеводногопроизведенияисопоставлятьихпоступкипо

предложеннымкритериям (по аналогииилипоконтрасту); 

отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение автора 

кгероям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения героев 

(портрет),описаниепейзажаи интерьера; 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря;находитьвтекстепримерыиспользованиясловвпрямомипереносномзначении,средствх

удожественнойвыразительности(сравнение,эпитет,олицетворение); 

осознанноприменятьизученныепонятия(автор,моральбасни,литературныйгерой,персонаж,хар

актер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, 

композиция,сравнение,эпитет, олицетворение); 

участвоватьвобсуждениипрослушанного(прочитанного)произведения:строитьмонологическо

е и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и пунктуационныхнорм, 

устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ примерами 

изтекста;использоватьвбеседеизученныелитературныепонятия; 

пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, 

сизменениемлицарассказчика, оттретьего лица; 

прианализеиинтерпретациитекстаиспользоватьразныетипыречи(повествование,описание,рас

суждение)сучетомспецификиучебногоихудожественноготекстов; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпизоды 

изпроизведения; 

составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного 

(прослушанного)текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 8 

предложений), корректироватьсобственный письменный текст; 

составлятькраткийотзывопрочитанномпроизведениипозаданномуалгоритму; 

сочинятьтексты,используяаналогии,иллюстрации,придумыватьпродолжениепрочитанногопр

оизведения; 
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использоватьвсоответствиисучебнойзадачейаппаратиздания:обложку,оглавление,аннотацию,

иллюстрации,предисловие,приложения,сноски,примечания; 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом рекомендательного списка, 

используякартотеки,рассказыватьо прочитанной книге; 

использоватьсправочныеиздания,втомчислеверифицированныеэлектронныеобразовательные

иинформационныересурсы,включенныевфедеральныйперечень. 

Предметныерезультатыизучениялитературногочтения.Кконцуобученияв4классеобучающийс

я научится: 

осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего 

развитияличностичеловека,находитьвпроизведенияхотражениенравственныхценностей,факт

овбытовойидуховной культуры народов России и мира, ориентироваться в нравственно- 

этических понятиях вконтекстеизученныхпроизведений; 

демонстрироватьинтересиположительнуюмотивациюксистематическомучтениюислушаниюх

удожественнойлитературыипроизведенийустногонародноготворчества: 

формироватьсобственныйкругчтения; 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использоватьразные виды 

чтения(изучающее,ознакомительное,поисковоевыборочное,просмотровоевыборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные 

повосприятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные произведения в темпе 

не менее 80словвминуту(без отметочного оценивания); 

читатьнаизустьнеменее5стихотворенийвсоответствиисизученнойтематикойпроизведений; 

различатьхудожественныепроизведенияипознавательныетексты; 

различатьпрозаическуюистихотворнуюречь:называтьособенностистихотворногопроизведени

я (ритм,рифма,строфа),отличатьлирическоепроизведениеот эпического; 

пониматьжанровуюпринадлежность,содержание,смыслпрослушанного(прочитанного)произв

едения: отвечать и формулировать вопросы (в том числе проблемные) к 

познавательным,учебными художественнымтекстам; 

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

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

волшебные), приводитьпримерыпроизведенийфольклора разныхнародовРоссии; 

соотноситьчитаемыйтекстсжанромхудожественнойлитературы(литературныесказки,рассказы

, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы России и странмира; 

владетьэлементарнымиумениямианализаиинтерпретациитекста:определятьтемуиглавнуюмы

сль,последовательностьсобытийвтекстепроизведения,выявлятьсвязьсобытий,эпизодовтекста;

характеризоватьгероев,даватьоценкуихпоступкам,составлятьпортретныехарактеристикиперс

онажей,выявлятьвзаимосвязьмеждупоступкамиимыслями,чувствамигероев,сравниватьгероев

одногопроизведенияпосамостоятельновыбранномукритерию(поаналогииилипоконтрасту),ха

рактеризоватьсобственноеотношениекгероям,поступкам;находитьвтекстесредства 

изображениягероев(портрет)и выраженияихчувств,описаниепейзажа 

иинтерьера,устанавливатьпричинно-следственныесвязисобытий,явлений,поступковгероев; 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря;находитьвтекстепримерыиспользованиясловвпрямомипереносномзначении,средства 

художественнойвыразительности(сравнение,эпитет,олицетворение,метафора); 

осознанноприменятьизученныепонятия(автор,моральбасни,литературныйгерой,персонаж,хар

актер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, 
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композиция,сравнение, эпитет, олицетворение,метафора,лирика,эпос, образ); 

участвоватьвобсуждениипрослушанного(прочитанного)произведения:строитьмонологическо

е и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературного языка(норм 

произношения, словоупотребления, грамматики); устно и письменно формулировать 

простыевыводынаосновепрослушанного (прочитанного)текста,подтверждатьсвой 

ответпримерами из текста; 

составлятьплантекста(вопросный,номинативный,цитатный),пересказывать(устно)подробно,в

ыборочно,сжато(кратко),отлицагероя,сизменениемлицарассказчика,оттретьеголица;читатьпо

ролямссоблюдениемнормпроизношения,расстановкиударения,инсценировать 

небольшиеэпизодыизпроизведения; 

составлятьустныеиписьменныевысказыванияназаданнуютемупосодержаниюпроизведения(не

менее10предложений),писатьсочиненияназаданнуютему,используяразныетипыречи(повество

вание,описание,рассуждение),корректироватьсобственныйтекстсучетомправильности, 

выразительностиписьменной речи; 

составлятькраткийотзывопрочитанномпроизведениипозаданномуалгоритму; 

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

одногоиз героев,придумыватьпродолжениепрочитанного произведения 

(неменее10предложений); 

использоватьвсоответствиисучебнойзадачейаппаратиздания(обложка,оглавление,аннотация,

иллюстрация, предисловие, приложение, сноски,примечания); 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом рекомендательного списка, 

используякартотеки, рассказыватьо прочитаннойкниге; 

использоватьсправочнуюлитературу,электронныеобразовательныеиинформационныересурс

ы информационно-коммуникационной сети «Интернет» (в условиях контролируемого 

входа),дляполучениядополнительнойинформациивсоответствиисучебнойзадачей. 

 
Рабочая программа  по  литературному  чтению на родном (русском) языке   
Пояснительная записка 
Рабочая программа  по  литературному  чтению на родном (русском) языке на уровне 

начального общего образования подготовлена в соответствии с реализацией Федерального 

закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального 

закона „Об образовании в Российской Федерации” на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 

г.  № 64100), Примерной программы воспитания (утверждена решением ФУМО по общему 

образованию от 2 июня 2020 г.) и с учётом Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации (утверждённой распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р). 

Общая характеристика учебного предмета «литературное чтение на родном (русском) 

языке» 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке»разработана для организаций, реализующих программы начального общего 

образования. Программа направлена на оказание методической помощи образовательным 

организациям и учителю и позволит: 

—  реализовать в процессе преподавания учебного предмета «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» современные подходы к достижению личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения, сформулированных в Федеральном государственном 
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образовательном стандарте начального общего образования; 

—  определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного 

предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» по годам обучения в 

соответствии с ФГОС НОО; Примерной основной образовательной программой начального 

общего образования (в редакции протокола от 8 апреля 2015 г. № 1/15 федерального учебно-

методического  

объединения по общему образованию); Примерной программой воспитания (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения  по  общему  образованию,  

протокол  от 2 июня 2020 г. № 2/20); 

—  разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного 

класса, используя рекомендованное примерное распределение учебного времени на изучение 

определённого раздела/темы, а также предложенные основные виды учебной деятельности 

для освоения учебного материала разделов/тем курса. 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в части требований, заданных 

Федеральным  

государственным образовательным стандартом начального общего образования к 

предметной области«Родной язык и литературное чтение на родном языке». Программа 

ориентирована на сопровождение и поддержку курса литературного чтения, входящего в 

образовательную область «Русский язык и литературное чтение», при этом цели курса 

литературного чтения на родном (русском) языке в рамках предметной области «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО к результатам освоения основной 

образовательной программы по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке» 

курс направлен на формирование понимания места и роли литературы на родном языке в 

едином культурном пространстве Российской Федерации, в сохранении и передаче от 

поколения к поколению историко- 

культурных, нравственных, эстетических ценностей; понимания роли фольклора и 

художественной литературы родного народа в создании культурного, морально-этического и 

эстетического  

пространства субъекта Российской Федерации; на формирование понимания родной 

литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций, формирования представлений о 

мире, национальной истории и культуре, воспитания потребности в систематическом чтении 

на родном языке для обеспечения культурной самоидентификации. В основу курса 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» положена мысль о том, что русская 

литература включает в себя систему ценностных кодов, единых для национальной 

культурной традиции. Являясь средством не только их сохранения, но и передачи 

подрастающему поколению, русская литература устанавливает тем самым преемственную 

связь прошлого, настоящего и будущего русской национально-культурной традиции в 

сознании младших школьников. 

Цели изучения учебного предмета «литературное чтение на родном (русском) языке» 

Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» являются: 

—  воспитание ценностного отношения к русской литературе и русскому языку как 

существенной части родной культуры; 

—  включение обучающихся в культурно-языковое пространство своего народа и 

приобщение к его культурному наследию и современности, к традициям своего народа; 

—  осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение русской культуры; 

—  развитие читательских умений. 

Достижение данных целей предполагает решение следующих задач: 

—  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

—  воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту русского народа, 

введение обучающегося в культурно- языковое пространство своего народа; формирование у 

младшего школьника интереса к русской литературе как источнику историко-культурных, 

нравственных, эстетических ценностей; 

—  формирование представлений об основных нравственно-этических ценностях, значимых 

для национального русского сознания и отражённых в родной литературе; 

—  обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского языка на 

основе изучения произведений русской литературы; 

—  формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, для речевого 

самосовершенствования; 

—  совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении; 

—  развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания устных и 

письменных высказываний о прочитанном. 

Место учебного предмета литературное чтение на родном (русском) языке» в учебном 

плане 

Программа по предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» составлена на 

основе требований к предметным результатам освоения основной образовательной 

программы,  

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объёме 135 часов (33 часа в 

1 классе и по 34 часа во 2—4 классах). На изучение инвариантной части программы 

отводится 118 учебных часов. 

Резерв учебного времени, составляющий 17 учебных часов, отводится на вариативную часть 

программы, которая предусматривает изучение произведений, отобранных составителями 

рабочих программ для реализации регионального компонента содержания литературного 

образования, учитывающего в том числе национальные и этнокультурные особенности 

народов Российской Федерации. 

Основные содержательные линии рабочей программы учебного предметалитературное 

чтение на родном (русском) языке» 

В программе учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

представлено содержание, изучение которого позволит раскрыть национально-культурную 

специфику русской литературы; взаимосвязь русского языка и русской литературы с 

историей России, с материальной и духовной культурой русского народа. Учебный предмет 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» не ущемляет права тех школьников, 

которые изучают иной родной язык и иную родную литературу, поэтому учебное время, 

отведённое на изучение данного предмета, не может  

рассматриваться  как  время для углублённого изучения основного курса литературного 

чтения, входящего в предметную область «Русский язык и литературное чтение». Курс 

предназначен для расширения литературного и культурного кругозора младших 

школьников; произведения фольклора и русской классики, современной русской литературы, 

входящие в круг актуального чтения младших школьников, позволяют обеспечить 

знакомство младших школьников с ключевыми для  

национального сознания и русской культуры понятиями. Предложенные младшим 

школьникам для чтения и изучения произведения русской литературы отражают разные 

стороны духовной культуры русского народа, актуализируют вечные ценности (добро, 

сострадание, великодушие, милосердие, совесть, правда, любовь и др.). 

В данной программе специфика курса «Литературное чтение на родном (русском) 

языке»реализована благодаря: 

а) отбору произведений, в которых отражается русский национальный характер, обычаи, 

традиции русского народа, духовные основы русской культуры;  

б) вниманию к тем произведениям русских писателей, в которых отражается мир русского 

детства: особенности воспитания ребёнка в семье, его взаимоотношений со сверстниками и 
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взрослыми, особенности восприятия ребёнком окружающего мира;  

в) расширенному историко-культурному комментарию к произведениям, созданным во 

времена, отстоящие от современности; такой комментарий позволяет современному 

младшему школьнику лучше понять особенности истории и культуры народа, а также 

содержание произведений русской литературы. 

Как часть предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 

учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» тесно связан с 

предметом «Родной язык (русский)». 

Изучение предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» способствует 

обогащению речи школьников, развитию их речевой культуры и коммуникативных умений. 

Оба курса объединяет 

культурно-исторический подход к представлению дидактического материала, на основе 

которого выстраиваются проблемно-тематические блоки программы. Каждый из проблемно-

тематических блоков включает сопряжённые с ним ключевые понятия, отражающие 

духовную и материальную культуру русского народа в их исторической взаимосвязи. Ещё 

одной общей чертой обоих курсов является концентрирование их содержания вокруг 

интересов и запросов ребёнка младшего школьного возраста, что находит отражение в 

специфике выбранных произведений. 
Содержание учебного предмета  

1 КЛАСС 

Раздел 1. Мир детства 
Я и книги 

Не красна книга письмом, красна умом  

Произведения, отражающие первые шаги в чтении. Например, С. А. Баруздин. «Самое 

простое дело». 

Л. В. Куклин. «Как я научился читать» (фрагмент).Н. Н. Носов. «Тайна на дне колодца» 

(фрагмент главы «Волшебные сказки»). 

Я взрослею 

Без друга в жизни туго  

Пословицы о дружбе. 

Произведения, отражающие представление о дружбе как нравственно-этической ценности, 

значимой для национального русского сознания. Например:  

Н. К. Абрамцева. «Цветы и зеркало».И. А. Мазнин. «Давайте будем дружить друг с другом» 

(фрагмент).С. Л. Прокофьева. «Самый большой друг».Не тот прав, кто сильный, а тот, кто 

честный  

Пословицы о правде и честности. 

Произведения, отражающие традиционные представления о честности как нравственном 

ориентире. 

Например: В. А. Осеева. «Почему?».Л. Н. Толстой. «Лгун». 

Я фантазирую и мечтаю 

Необычное в обычном  

Произведения, отражающие умение удивляться при восприятии окружающего мира. 

Например, С. А. Иванов. «Снежный заповедник» (фрагмент).В. В. Лунин. «Я видела чудо». 

М. М. Пришвин. «Осинкам холодно».А. С. Пушкин. «Ещё дуют холодные ветры». 

Раздел 2. Россия - родина моя 

Что мы Родиной зовём 

С чего начинается Родина? 

Произведения, отражающие многогранность понятия «Родина». Например, Ф. П. Савинов. 

«Родное» (фрагмент). 

П. А. Синявский. «Рисунок».К. Д. Ушинский. «Наше Отечество». 

О родной природе  

Сколько же в небе всего происходит  
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Поэтические представления русского народа о солнце, луне, звёздах, облаках; отражение 

этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например, 

Русские народные загадки о солнце, луне, звёздах, облаках. 

И. А. Бунин. «Серп луны под тучкой длинной…»С. В. Востоков. «Два яблока». В. М. 

Катанов. «Жар-птица». А. Н. Толстой. «Петушки». 

2 КЛАСС 
Раздел 1. Мир детства  

Я и книги  

Произведения, отражающие детское восприятие услышанных рассказов, сказок, стихов. 

Например, Е. Н. Егорова. «Детство Александра Пушкина» (глава «Нянины сказки»).  

Т. А. Луговская. «Как знаю, как помню, как умею» (фрагмент). 

Я взрослею 

Как аукнется, так и откликнется  

Пословицы об отношении к другим людям. 

Произведения, отражающие традиционные представления об отношении к другим людям. 

Например: В. В. Бианки. «Сова».Л. И. Кузьмин. «Дом с колокольчиком». 

Воля и труд дивные всходы дают  

Пословицы о труде. 

Произведения, отражающие представление о трудолюбии как нравственно-этической 

ценности, значимой для национального русского сознания. Например:  

Е. А. Пермяк. «Маркел-самодел и его дети».Б. В. Шергин. «Пословицы в рассказах». 

Кто идёт вперёд, того страх не берёт  

Пословицы о смелости. 

Произведения, отражающие традиционные представления о смелости как нравственном 

ориентире. 

Например: С. П. Алексеев. «Медаль».В. В. Голявкин. «Этот мальчик». 

Я и моя семья  

Семья крепка ладом  

Произведения, отражающие  традиционные  представления о семейных ценностях. 

Например, С. Г. Георгиев. «Стрекот кузнечика».В. В. Голявкин. «Мой добрый папа» 

(фрагмент).М. В. Дружинина. «Очень полезный подарок».Л. Н. Толстой. «Отец и сыновья». 

Я фантазирую и мечтаю  

Мечты, зовущие ввысь  

Произведения, отражающие представления об идеалах в детских мечтах. Например, Н. К. 

Абрамцева. «Заветное желание». Е.В.Григорьева «Мечта».Л.Н.Толстой.«Воспоминания» 

(глава «Фанфаронова гора»). 

Резерв на вариативную часть программы -3 ч. 

Раздел 2. Россия - родина моя  

Родная страна во все времена сынами сильна 

Люди земли Русской  

Художественные биографии выдающихся представителей русского народа. Например, В. А. 

Бахревский. «Виктор Васнецов» (глава «Рябово»).М. А. Булатов, В. И. Порудоминский. 

«Собирал человек слова… Повесть о В. И. Дале» (фрагмент).М. Л. Яковлев. «Сергий 

Радонежский приходит на помощь» (фрагмент). 

Народные праздники, связанные с временами года  

Хорош праздник после трудов праведных  

Песни-веснянки. 

Произведения о праздниках и традициях, связанных с народным календарём. Например, Л.Ф. 

Воронкова. «Девочка из города» (глава «Праздник весны»).В. А. Жуковский. 

«Жаворонок».А. С. Пушкин. «Птичка».И.С.Шмелёв «Лето Господне» (фрагмент главы 

«Масленица»). 

О родной природе  

К зелёным далям с детства взор приучен  
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Поэтические представления русского народа о поле, луге, травах и цветах; отражение этих 

представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например:  

Русские народные загадки о поле, цветах. 

Ю. И. Коваль. «Фарфоровые колокольчики».И. С. Никитин. «В чистом поле тень шагает». 

М. С. Пляцковский. «Колокольчик».В. А. Солоухин. «Трава» (фрагмент).Ф. И. Тютчев. 

«Тихой ночью, поздним летом…» 

3 КЛАСС 
Раздел 1. Мир детства 

Я и книги 

Пишут не пером, а умом  

Произведения, отражающие первый опыт «писательства». 

Например:  

В. И. Воробьев. «Я ничего не придумал» (глава «Мой дневник»). В. П. Крапивин. «Сказки 

Севки Глущенко» (глава «День рождения»). 

Я взрослею  

Жизнь дана на добрые дела  

Пословицы о доброте. 

Произведения, отражающие представление о доброте как нравственно-этической ценности, 

значимой для национального русского сознания. Например:  

Ю. А. Буковский. «О Доброте — злой и доброй».Л. Л. Яхнин. «Последняя рубашка». 

Живи по совести  

Пословицы о совести. 

Произведения, отражающие представление о совести как нравственно-этической ценности, 

значимой для национального русского сознания. Например: П. В. Засодимский. «Гришина 

милостыня».Н. Г. Волкова. «Дреби-Дон». 

Я и моя семья  

В дружной семье и в холод тепло  

Произведения, отражающие традиционные представления о семейных ценностях (лад, 

любовь, взаимопонимание, забота, терпение, уважение к старшим). Например:  

О. Ф. Кургузов. «Душа нараспашку».А. Л. Решетов. «Зёрнышки спелых яблок» (фрагмент). 

В. М. Шукшин. «Как зайка летал на воздушных шариках» (фрагмент). 

Я фантазирую и мечтаю 

Детские фантазии  

Произведения, отражающие значение мечты и фантазии для взросления, взаимодействие 

мира реального и мира фантастического. Например:  

В. П.  Крапивин.  «Брат, которому семь» (фрагмент главы«Зелёная грива»).Л. К. Чуковская. 

«Мой отец — Корней Чуковский» (фрагмент). 

Раздел 2. Россия — родина моя 

Родная страна во все времена сынами сильна 

Люди земли Русской  

Произведения о выдающихся представителях русского на- рода. Например, О. М. Гурьян. 

«Мальчик из Холмогор» (фрагмент).В. А.  Бахревский.  «Семён Дежнёв» (фрагмент). Н. М. 

Коняев. «Правнуки богатырей» (фрагмент). А. Н. Майков. «Ломоносов» (фрагмент). 

От праздника к празднику  

Всякая душа празднику рада  

Произведения о праздниках, значимых для русской культуры: Рождестве, Пасхе. Например, 

Е. В. Григорьева. «Радость».А.И.Куприн. «Пасхальные колокола» (фрагмент).С. Чёрный. 

«Пасхальный визит» (фрагмент). 

О родной природе  

Неразгаданная тайна — в чащах леса… 

Поэтические представления русского народа о лесе, реке, тумане; отражение этих 

представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например:  

Русские народные загадки о лесе, реке, тумане. В. П. Астафьев.  «Зорькина песня» 
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(фрагмент). В. Д. Берестов. «У реки».И. С. Никитин. «Лес».К. Г. Паустовский. «Клад». 

М. М. Пришвин. «Как распускаются разные деревья». И. П. Токмакова. «Туман». 

4 КЛАСС 
Раздел 1. Мир детства 

Я и книги  

Произведения, отражающие ценность чтения в жизни человека, роль книги в становлении 

личности.Например: С.Т.Аксаков. «Детские годы Багрова-внука» (фрагмент главы 

«Последовательные воспоминания»). Д. Н.  Мамин-Сибиряк.  «Из далёкого прошлого» 

(глава «Книжка с картинками»).С. Т. Григорьев. «Детство Суворова» (фрагмент). 

Я взрослею  

Скромность красит человека  

Пословицы о скромности. 

Произведения, отражающие традиционные представления о скромности как черте характера. 

Например: Е. В. Клюев. «Шагом марш».И.П.Токмакова. «Разговор татарника и спорыша». 

Любовь всё побеждает  

Произведения,  отражающие  традиционные  представления о милосердии, сострадании,  

сопереживании, чуткости, любви как нравственно-этических ценностях, значимых для 

национального русского сознания. Например:  Б. П. Екимов. «Ночь исцеления». 

И.С.Тургенев. «Голуби». 

Я и моя семья  

Такое разное детство  

Произведения, раскрывающие картины мира русского детства в разные исторические эпохи: 

взросление, особенности отношений с окружающим миром, взрослыми и сверстниками. 

Например,  Е. Н. Верейская. «Три девочки» (фрагмент).М. В. Водопьянов. «Полярный 

лётчик» (главы «Маленький мир», «Мой первый „полёт”»).О. В. Колпакова. «Большое 

сочинение про бабушку» (главы «Про печку», «Про чистоту»). К. В. Лукашевич. «Моё милое 

детство» (фрагмент). 

Я фантазирую и мечтаю  

Придуманные миры и страны  

Отражение в произведениях фантастики проблем реального мира. Например, Т. В. Михеева. 

«Асино лето» (фрагмент).В. П. Крапивин. «Голубятня на жёлтой поляне» (фрагменты). 

Раздел 2. Россия — родина моя  

Родная страна во все времена сынами сильна  

Люди земли Русской  

Произведения о выдающихся представителях русского народа. Например, 

Е. В. Мурашова. «Афанасий Никитин» (глава «Каффа»).Ю. М. Нагибин. «Маленькие 

рассказы о большой судьбе» (глава «В школу»). 

Что мы Родиной зовём  

Широка страна моя родная  

Произведения, отражающие любовь к Родине; красоту различных уголков родной земли. 

Например, А. С. Зеленин. «Мамкин Василёк» (фрагмент).А. Д. Дорофеев. «Веретено». 

В. Г. Распутин. «Саяны».Сказ о валдайских колокольчиках. 

О родной природе  

Под дыханьем непогоды  

Поэтические представления русского народа о ветре, морозе, грозе; отражение этих 

представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например:  

Русские народные загадки о ветре, морозе, грозе. 

А. Н. Апухтин. «Зимой». В. Д. Берестов. «Мороз». А. Н. Майков. «Гроза».Н. М. Рубцов. «Во 

время грозы». 

Планируемые образовательные результаты 

Результаты изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» в составе 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» соответствуют 

требованиям к результатам освоения основной образовательной программы начального 



80  

общего образования, сформулированным в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования. 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты, представленные по 

основным направлениям воспитательной деятельности:  

гражданско-патриотического воспитания: 

—  становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через 

изучение художественных произведений, отражающих историю и культуру страны; 

—  осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; 

—  сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том 

числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

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

художественных произведений и фольклора; 

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

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

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в фольклорных и 

художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

—  признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 

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

использованием адекватных языковых средств, для выражения своего состояния и чувств; 

проявление  

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

—  неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

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

средств языка); 

—  сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, в том числе с опорой на примеры художественных произведений; 

эстетического воспитания: 

—  уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

—  стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе 

в искусстве слова; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

—  соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации; 

—  бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и 

правил общения; 

трудового воспитания: 

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

примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное 

отношение к  

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных  

произведений; 

экологического воспитания: 

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

—  неприятие действий, приносящих ей вред; 
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ценности научного познания: 

—  первоначальные представления о научной картине мира, формируемые в том числе в 

процессе усвоения ряда литературоведческих понятий; 

—  познавательные интересы, активность,  инициативность, любознательность и  

самостоятельность в  познании,  в том числе познавательный интерес к чтению 

художественных произведений, активность и самостоятельность при выборе круга чтения. 

Метапредметные результаты 

В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» у 

обучающегося будут сформированы следующие познавательныеуниверсальные учебные 

действия. 

Базовые логические действия: 

—  сравнивать различные тексты, устанавливать основания для сравнения текстов, 

устанавливать аналогии текстов; 

—  объединять объекты (тексты) по определённому признаку; 

—  определять существенный признак для классификации пословиц, поговорок, 

фразеологизмов; 

—  находить в текстах закономерности и противоречия на основе предложенного учителем 

алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при анализе текста, 

самостоятельно выделять учебные операции при анализе текстов; 

—  выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

—  устанавливать причинно-следственные связи при анализе текста, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

—  с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения собственного 

высказывания в соответствии с речевой ситуацией; 

—  сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

—  проводить по предложенному плану несложное мини-исследование, выполнять по 

предложенному плану проектное задание; 

—  формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого смыслового анализа текста; формулировать с помощью учителя вопросы в 

процессе анализа предложенного текстового материала; 

—  прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

—  выбирать источник получения информации: нужный словарь, справочник для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

—  согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

—  распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

—  соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете; 

—  анализировать и создавать текстовую, графическую, видео, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

—  понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно создавать 

схемы, таблицы для представления результатов работы с текстами. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Общение: 

—  воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 
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—  проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и 

дискуссии; 

—  признавать возможность существования разных точек зрения; 

—  корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

—  строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

—  создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 

—  готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о 

результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

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

Совместная деятельность: 

—  формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия 

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

учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

—  принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

—  проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

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

—  выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

—  планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

—  выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

—  устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

—  корректировать свои учебные действия для преодоления речевых ошибок и ошибок, 

связанных с анализом текстов; 

—  соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по анализу текстов; 

—  находить ошибку, допущенную при работе с текстами; 

—  сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям. 

Предметные результаты 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

—  осознавать значимость чтения родной русской литературы для познания себя, мира, 

национальной истории и культуры; 

—  владеть элементарными приёмами интерпретации произведений русской литературы; 

—  применять опыт чтения произведений русской  литературы для речевого  

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста; 

—  использовать словарь учебника для получения дополнительной информации о значении 

слова; 

—  читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

—  ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки героев 

с нравственными нормами; 

—  владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор,  

олицетворений, эпитетов и видеть в тексте -данные средства художественной 

выразительности; 

—  совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: читать вслух и про себя, 

—   владеть элементарными приёмами интерпретации художественных и учебных текстов; 

—  применять опыт чтения произведений русской  литературы для речевого  
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самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; 

—  обогащать собственный круг чтения; 

—  соотносить впечатления от прочитанных и прослушанных произведений с впечатлениями 

от других видов искусства. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

—  осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе 

изучения произведений русской литературы; 

—  осознавать родную литературу как национально-культурную ценность народа, как 

средство сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

—  давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

—  совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приёмами интерпретации и анализа  

художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

—  применять опыт чтения произведений русской  литературы для речевого  

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде пересказа (полного или 

краткого), пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц; 

—  пользоваться справочными источниками для понимания текста и получения 

дополнительной информации. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

—  осознавать значимость чтения русской литературы для личного развития; для культурной 

самоидентификации; 

—  определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста; 

—  совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приёмами интерпретации, анализа 

и  

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

—  применять опыт чтения произведений русской  литературы для речевого  

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде пересказа (полного или 

краткого); составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов); 

—  самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать 

собственный круг чтения; 

—  пользоваться справочными источниками для понимания текста и получения 

дополнительной информации. 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

«Иностранный(английский)язык» 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский) 

язык»(предметная область «Иностранный язык») (далее соответственно – программа по-

иностранному(английскому)языку,иностранный(английский)язык)включаетпояснительнуюза

писку,содержаниеобучения,планируемыерезультатыосвоения программыпо-

иностранному(английскому)языку. 

Пояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизадачиизученияучебногопредмета,характеристик

у психологических предпосылок к его изучению обучающимися, место в 

структуреучебногоплана, атакже подходык отборусодержанияи планируемымрезультатам. 

Содержаниеобученияраскрываетсодержательныелинии,которыепредлагаютсядляобязательно
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гоизучениявкаждомклассенауровненачального общегообразования. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпо-иностранному(английскому)языкувключают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне 

начальногообщегообразования,атакжепредметныедостижения обучающегося 

закаждыйгодобучения. 

Пояснительнаязаписка. 

Программапо-

иностранному(английскому)языкунауровненачальногообщегообразованиясоставленанаоснов

етребованийкрезультатам освоения программыначального общего 

образованияФГОСНОО,атакжеориентировананацелевыеприоритетыдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся,сформулированныевфедерал

ьнойпрограммевоспитания.Программапо-

иностранному(английскому)языкунауровненачальногообщегообразованиясоставленанаоснов

еТребованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегооб

разования,представленныхвФедеральномгосударственном 

образовательномстандартеначальногообщегообразования,атакжефедеральнойпрограммывос

питаниясучетом концепцииилиисторико-культурногостандартаприналичии. 

Программа по-иностранному (английскому) языку на уровне начального общего 

образованиясоставленанаосновеФедеральногогосударственногообразовательногостандартан

ачальногообщегообразования,Примернойосновнойобразовательнойпрограммыначального 

общегообразованияиУниверсальногокодификаторараспределенныхпоклассампроверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начальногообщего образования 

иэлементовсодержанияпоанглийскомуязыку(одобренорешениемФУМО). 

Программа по иностранному (английскому) языку раскрывает цели образования, развития 

ивоспитанияобучающихсясредствамиучебногопредмета«Иностранныйязык»наначальнойсту

пениобязательногообщегообразования,определяетобязательную(инвариантную)частьсодерж

анияучебного курса по изучаемому иностранному языку, за пределами которой остается 

возможностьвыбораучителемвариативной составляющейсодержанияобразованияпопредмету. 

В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного 

образованияобучающихся,формируютсяосновыфункциональнойграмотности,чтопридаётособ

уюответственностьданномуэтапуобщегообразования.Изучениеиностранногоязыкавобщеобра

зовательных организациях России начинается со 2 класса. Обучающиеся данного 

возрастахарактеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет 

им овладеватьосновами общения на новом для нихязыке с меньшими затратами времени и 

усилий по сравнению собучающимися других возрастных групп. 

Построение программы по иностранному (английскому) языку имеет нелинейный характер 

иосновано на концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы 

содержания иновые требования. В процессе обучения освоенные на определенном этапе 

грамматические формы 

иконструкцииповторяютсяизакрепляютсянановомлексическомматериалеирасширяющемсяте

матическомсодержании речи. 

Цели обучения иностранному (английскому) языку на уровне начального общего 

образованияможноусловноразделить наобразовательные,развивающие, воспитывающие. 

Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в 
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начальнойшколевключают: 

формированиеэлементарнойиноязычнойкоммуникативнойкомпетенции,тоестьспособностииг

отовностиобщатьсясносителямиизучаемогоиностранногоязыкавустной 

(говорениеиаудирование)иписьменной(чтениеиписьмо)форме 

сучетомвозрастныхвозможностейипотребностей обучающегося; 

расширение лингвистического кругозора обучающихся за счет овладения новыми 

языковымисредствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии cотобраннымитемами общения; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных 

способахвыражениямыслинародноми иностранном языках; 

использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, 

анализ,обобщение); 

формированиеуменийработатьсинформацией,представленнойвтекстахразноготипа(описание,

повествование,рассуждение),пользоватьсяпринеобходимостисловарямипоиностранномуязык

у. 

Развивающие цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в начальной 

школевключают: 

осознаниеобучающимисяролиязыковкаксредствамежличностногоимежкультурноговзаимоде

йствиявусловияхполикультурного,многоязычногомираиинструментапознаниямира и 

культурыдругихнародов; 

становлениекоммуникативнойкультурыобучающихсяиихобщегоречевогоразвития;развитиек

омпенсаторнойспособностиадаптироватьсякситуациямобщенияпри 

полученииипередачеинформациивусловияхдефицитаязыковыхсредств; 

формирование регулятивных действий: планирование последовательных шаговдля 

решенияучебнойзадачи;контрольпроцессаирезультатасвоейдеятельности;установлениепричи

нывозникшейтрудностии/илиошибки,корректировка деятельности; 

становлениеспособностикоценкесвоихдостиженийвизучениииностранногоязыка,мотивация 

совершенствовать свои коммуникативные умениянаиностранномязыке. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов 

позволяетзаложитьоснову для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости засвой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознатьсвою 

этническую и национальнуюпринадлежность и проявлять интерес к языкам и культурам 

других народов, осознать наличие изначение общечеловеческих и базовых национальных 

ценностей. Вклад предмета 

«Иностранный(английский)язык»вреализациювоспитательныхцелей обеспечивает: 

пониманиенеобходимостиовладенияиностраннымязыкомкаксредствомобщениявусловияхвза

имодействияразныхстран инародов; 

формированиепредпосылоксоциокультурной/межкультурнойкомпетенции,позволяющейприо

бщатьсяккультуре,традициям,реалиямстран/страныизучаемогоязыка,готовностипредставлять 

свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения, соблюдая речевойэтикети 

адекватноиспользуяимеющиесяречевыеинеречевыесредстваобщения; 

воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с 

детскимпластом культуры стран изучаемого языка и более глубокого осознания 

особенностей культурысвоегонарода; 

воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественнойкультуре 
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другихнародов; 

формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса 

кпредмету «Иностранный язык». 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияиностранногоязыка-204часа:во2классе– 68 

часов (2 часа в неделю), в 3 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 4 классе – 68 часов (2часа 

внеделю). 

Содержаниеобученияво2классе. 

Тематическоесодержаниеречи. 

Мирмоего«я». 

Приветствие.Знакомство.Моясемья.Мойденьрождения.Моялюбимаяеда. 

Мирмоих увлечений. Любимыйцвет,игрушка. Любимыезанятия. 

Мойпитомец.Выходнойдень. 

Мирвокругменя.Мояшкола.Моидрузья.Моямалаяродина(город, село). 

Роднаястранаистраныизучаемогоязыка.Названияроднойстраныистраны/странизучаемогоязык

а;ихстолиц.Произведениядетскогофольклора.Литературныеперсонажидетскихкниг.Праздник

ироднойстраныистраны/стран изучаемогоязыка(Новыйгод,Рождество). 

Коммуникативные  умения. 

Говорение. 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи. 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с 

соблюдениемнормречевогоэтикета,принятыхвстране/странах изучаемогоязыка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, 

знакомствоссобеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за 

поздравление; извинение;диалога-

расспроса:запрашиваниеинтересующейинформации;сообщениефактической 

информации, ответы на вопросы собеседника.Коммуникативныеумениямонологическойречи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрацииустных 

монологическихвысказываний:описаниепредмета,реальногочеловекаилилитературногоперсо

нажа;рассказосебе,членесемьи, друге. 

Аудирование. 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция 

науслышанное(принепосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковомматериале,всоответствииспоставленнойкоммуникативнойзадачей:спониманиемосн

овногосодержания,спониманиемзапрашиваемой информации(при опосредованномобщении). 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетопределениеосновнойте

мы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на иллюстрации и 

сиспользованиемязыковойдогадки. 

Аудированиеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетвыделениеизвоспринима

емого на слух текста и понимание информации фактического характера (например, 

имя,возраст,любимоезанятие,цвет)сопоройнаиллюстрацииисиспользованиемязыковойдогадк

и. 

Текстыдляаудирования:диалог,высказываниясобеседниковвситуацияхповседневногообщени

я, рассказ, сказка. 

Смысловоечтение. 
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Чтениевслухучебныхтекстов,построенныхнаизученномязыковомматериале,ссоблюдениемпр

авилчтения исоответствующей интонацией;пониманиепрочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ,сказка. 

Чтениепросебяучебныхтекстов,построенныхнаизученномязыковомматериале,сразличнойглу

биной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи:спониманиемосновного содержания,спониманиемзапрашиваемойинформации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темыи главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на иллюстрации и с 

использованиемязыковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождениев 

прочитанномтексте ипонимание запрашиваемойинформациифактическогохарактера с 

опорой на иллюстрацииисиспользованием языковойдогадки. 

Текстыдлячтенияпросебя:диалог,рассказ,сказка,электронноесообщениеличногохарактера. 

Письмо. 

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

Воспроизведениеречевыхобразцов,списываниетекста;выписываниеизтекста 

слов,словосочетаний,предложений;вставкапропущенныхбукввсловоилисловвпредложение, 

дописываниепредложенийвсоответствиисрешаемойучебнойзадачей. 

Заполнениепростыхформуляровсуказаниемличнойинформации(имя,фамилия,возраст,странап

роживания)всоответствииснормами,принятыми встране/странахизучаемого языка. 

Написаниесопоройнаобразецкороткихпоздравленийспраздниками(сднемрождения,Новымгод

ом). 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическаясторонаречи. 

Буквыанглийскогоалфавита.Корректноеназываниебукванглийскогоалфавита. 

Нормыпроизношения:долготаикраткостьгласных,отсутствиеоглушениязвонкихсогласныхвко

нцеслогаилислова,отсутствиесмягчениясогласныхпередгласными.Связующее 

―r‖ (thereis/there). 

Различениенаслухиадекватное,безошибок,ведущихксбоювкоммуникации,произнесениесловс

соблюдениемправильногоударенияифраз/предложений(повествовательного,побудительногои 

вопросительного: общий и специальный вопросы) с соблюдением их ритмико-

интонационныхособенностей. 

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; 

согласных;основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых 

звукобуквенных сочетанийпри анализеизученныхслов. 

Чтениеновыхсловсогласноосновнымправиламчтенияанглийскогоязыка. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетическикорректноеозвучивание знаков транскрипции. 

Графика,орфографияипунктуация. 

Графически  корректное   (полупечатное)   написание   букв   английского   алфавита   в 

буквосочетанияхисловах.Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильнаярасстановказнаковпрепинания:точки,вопросительногоивосклицательногознаковв

концепредложения;правильноеиспользованиеапострофавизученныхсокращенныхформахглаг

ола-связки, вспомогательного и модального глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; 

can’t),существительныхвпритяжательном падеже(Ann’s). 
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Лексическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексических 

единиц(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамкахтематическогосодержанияречи для 2 класса. 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 

помощьюязыковой догадки. 

Грамматическаясторонаречи. 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи:изученныхморфологическихформи синтаксическихконструкций английского языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные),вопросительные(общий, специальныйвопрос),побудительные(в 

утвердительнойформе). 

Нераспространенныеираспространенныепростыепредложения. 

ПредложениясначальнымIt(It’s aredball.). 

ПредложениясначальнымThere+tobeвPresentSimpleTense(Thereisacatintheroom.Isthereacatinthe

room?–Yes,thereis./No,thereisn’t.Therearefourpens onthetable.Aretherefourpensonthetable?– 

Yes,there are./No, therearen’t.Howmany pens arethereon thetable?– Therearefourpens.). 

Предложенияспростымглагольнымсказуемым(Theyliveinthecountry.),составнымименнымсказ

уемым (The box is small.) исоставнымглагольнымсказуемым (I like to play with my cat. She 

canplaythepiano.). 

Предложениясглаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is it a 

redball?– Yes, it is./No,it isn’t.). 

Предложенияскраткимиглагольнымиформами(Shecan’tswim.Idon’tlikeporridge.). 

Побудительныепредложениявутвердительнойформе(Comein,please.). 

ГлаголывPresentSimpleTenseвповествовательных(утвердительныхиотрицательных)ивопросит

ельных(общий и специальный вопросы)предложениях. 

Глагольнаяконструкцияhavegot(I’vegotacat.He’s/She’sgotacat.Haveyougotacat?–

Yes,Ihave./No,Ihaven’t. What haveyougot?). 

Модальный глаголcan:для выраженияумения (I can play tennis.) иотсутствияумения 

(Ican’tplaychess.);для получения разрешения (CanIgoout?). 

Определенный,неопределенныйинулевойартиклиcименамисуществительными(наиболеерасп

ространенныеслучаи). 

Существительныевомножественномчисле,образованныепоправилуиисключения(abook–

books;aman– men). 

Личныеместоимения(I,you,he/she/it,we,they).Притяжательныеместоимения(my,your,his/her/its, 

our,their).Указательныеместоимения (this–these). 

Количественныечислительные(1–12). 

Вопросительныеслова(who,what,how,where,howmany). 

Предлогиместа(in,on,near,under). 

Союзыandиbut(cоднороднымичленами). 

Социокультурныезнанияи умения. 

Знаниеииспользованиенекоторыхсоциокультурныхэлементовречевогоповеденческогоэтикета

,принятоговстране/странахизучаемогоязыкавнекоторыхситуацияхобщения:приветствие,прощ

ание,знакомство,выражениеблагодарности,извинение,поздравление(сднѐмрождения,Новымг

одом,Рождеством). 
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Знаниенебольшихпроизведенийдетскогофольклорастраны/странизучаемогоязыка(рифмовки,

стихи,песенки);персонажей детскихкниг. 

Знаниеназванийроднойстраныистраны/странизучаемогоязыкаиихстолиц. 

Компенсаторныеумения. 

Использованиепричтениииаудированииязыковойдогадки(уменияпонятьзначениенезнакомого 

словаилиновоезначение знакомого словапоконтексту). 

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыванийключевыхслов,воп

росов;иллюстраций. 

Содержаниеобученияв3классе. 

Тематическоесодержаниеречи. 

Мирмоего«я».Моясемья.Мойденьрождения.Моялюбимаяеда.Мойдень(распорядок 

дня),Мирмоихувлечений.Любимаяигрушка,игра.  Мой  питомец.  Любимые  занятия. 

Любимаясказка.Выходнойдень.Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая 

родина(город,село).Дикиеи домашниеживотные.Погода.Временагода(месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. 

Ихстолицы,достопримечательностииинтересныефакты.Произведениядетскогофольклора.Лит

ературныеперсонажидетскихкниг.Праздникироднойстраныистраны/странизучаемогоязыка. 

Коммуникативные  умения. 

Говорение. 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи. 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с 

соблюдениемнормречевогоэтикета,принятыхвстране/странах изучаемогоязыка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство 

ссобеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; 

извинение;диалога – побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной 

деятельности, вежливоесогласие/несогласиенапредложениесобеседника; 

диалога-

расспроса:запрашиваниеинтересующейинформации;сообщениефактическойинформации, 

ответы навопросы собеседника. 

Коммуникативныеумениямонологическойречи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрацииустных 

монологическихвысказываний:описаниепредмета,реальногочеловекаилилитературногоперсо

нажа;рассказосебе,членесемьи, друге. 

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации основного 

содержанияпрочитанноготекста. 

Аудирование. 

Пониманиенаслухречиучителяиодноклассниковивербальная/невербальнаяреакциянауслышан

ное(принепосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковомматериале,всоответствииспоставленнойкоммуникативнойзадачей:спониманиемосн

овногосодержания,спониманиемзапрашиваемой информации(при опосредованномобщении). 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетопределениеосновнойте

мы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на иллюстрации и 

сиспользованиемязыковой, втом числеконтекстуальной,догадки. 
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Аудированиеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетвыделениеизвоспринима

емого на слух тексте и понимание информации фактического характера с опорой 

наиллюстрациии сиспользованием языковой, втом числеконтекстуальной,догадки. 

Текстыдляаудирования:диалог,высказываниясобеседниковвситуацияхповседневногообщени

я, рассказ, сказка. 

Смысловоечтение. 

Чтениевслухучебныхтекстов,построенныхнаизученномязыковомматериале,ссоблюдениемпр

авилчтения исоответствующей интонацией;пониманиепрочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ,сказка. 

Чтениепросебяучебныхтекстов,построенныхнаизученномязыковомматериале,сразличнойглу

бинойпроникновениявихсодержаниевзависимости 

отпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновного содержания, 

спониманиемзапрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темыиглавныхфактов/событийвпрочитанномтекстесопорой 

ибезопорынаиллюстрацииисиспользованиемсиспользованиемязыковой,втом 

числеконтекстуальной,догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанномтекстеипониманиезапрашиваемойинформациифактическогохарактерасопоройи

безопорына 

иллюстрации,атакжесиспользованиемязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки. 

Текстыдлячтения:диалог,рассказ,сказка,электронноесообщениеличногохарактера. 

Письмо. 

Списываниетекста;выписываниеизтекстаслов,словосочетаний,предложений;вставкапропуще

нногословавпредложениевсоответствии срешаемойкоммуникативной/учебнойзадачей. 

Созданиеподписейккартинкам,фотографиямспояснением,чтонанихизображено. 

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 

возраст,странапроживания,любимыезанятия)всоответствииснормами,принятымивстране/стр

анахизучаемогоязыка. 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днем рождения, Новым 

годом,Рождеством)свыражением пожеланий. 

Языковыезнанияинавыки. 

Фонетическаясторонаречи. 

Буквыанглийскогоалфавита.Фонетическикорректноеозвучиваниебукванглийскогоалфавита. 

Нормыпроизношения:долготаикраткостьгласных,правильноеотсутствиеоглушениязвонкихсо

гласныхвконцеслогаилислова,отсутствиесмягчениясогласныхпередгласными. Связующее―r‖ 

(thereis/thereare). 

Ритмико-

интонационныеособенностиповествовательного,побудительногоивопросительного(общий 

испециальныйвопрос)предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с соблюдением 

правильногоударения и фраз/предложенийссоблюдениемихритмико-интонационных 

особенностей. 

Чтениегласныхвоткрытомизакрытомслогеводносложныхсловах,чтениягласныхвтретьемтипе 

слога (гласная + r); согласных, основных звукобуквенных сочетаний, в 
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частностисложныхсочетанийбукв(например, tion,ight)водносложных,двусложных 

имногосложных словах. 

Вычленениенекоторыхзвукобуквенныхсочетанийприанализеизученныхслов. 

Чтениеновыхсловсогласноосновнымправиламчтениясиспользованиемполнойиличастичнойтр

анскрипции. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетическикорректноеозвучивание знаков транскрипции. 

Графика,  орфография   и   пунктуация. 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильнаярасстановказнаковпрепинания:точки,вопросительногоивосклицательногознаков в 

конце предложения; правильное использование знака апострофа в сокращенных 

формахглагола-

связки,вспомогательногоимодальногоглаголов,существительныхвпритяжательномпадеже. 

Лексическаясторонаречи. 

Распознавание в письменном и звучащем тексте иупотребление в устной и письменной 

речине менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуацииобщения в рамках тематического содержания речи для 3 класса, 

включая 200 лексических единиц,усвоенныхнапервомгодуобучения. 

Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречислов,образованныхсиспользованием 

основных способов словообразования: аффиксации (образование числительных спомощью 

суффиксов-teen, -ty, -th)исловосложения (sportsman). 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 

помощьюязыковой догадки. 

Грамматическаясторонаречи. 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речиродственных слов с использованием основных способов словообразования: аффиксации 

(суффиксычислительных-teen, -ty,-th)исловосложения(football,snowman) 

river.).ПредложениясначальнымThere+tobeвPastSimpleTense(Therewasanoldhousenear the 

Побудительныепредложениявотрицательной(Don’ttalk,please.)форме. Правильные и 

неправильные глаголы в Past Simple Tense в 

повествовательных(утвердительныхиотрицательных)ивопросительных(общийиспециальный

вопросы) 

предложениях. 

КонструкцияI’dliketo...(I’dliketoreadthisbook.). 

Конструкциисглаголамина-ing:tolike/enjoydoingsmth(Ilikeridingmybike.). 

Существительныевпритяжательномпадеже(PossessiveCase;Ann’sdress,children’stoys,boys’book

s). 

Слова,выражающиеколичествосисчисляемымиинеисчисляемымисуществительными(much/m

any/alotof). 

Личныеместоимениявобъектном(me,you,him/her/it,us,them)падеже.Указательныеместоимения

(this–these;that–

those).Неопределенныеместоимения(some/any)вповествовательныхивопросительных 

предложениях(Haveyougotanyfriends?–Yes,I’ve gotsome.). 

Наречиячастотности(usually,often). 

Количественныечислительные(13–100).Порядковыечислительные(1–30). 
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Вопросительныеслова(when,whose,why). 

Предлогиместа (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on 

ввыраженияхat5 o’clock, in the morning, on Monday). 

Социокультурныезнанияиумения. 

Знаниеииспользованиенекоторыхсоциокультурныхэлементовречевогоповеденческогоэтикета

,принятоговстране/странахизучаемогоязыка,внекоторыхситуацияхобщения:приветствие,про

щание,знакомство,выражениеблагодарности,извинение,поздравлениесднѐм 

рождения,Новымгодом,Рождеством. 

Знаниепроизведенийдетскогофольклора(рифмовок,стихов,песенок),персонажейдетских 

книг. 

Краткоепредставлениесвоейстраныистраны/стран  изучаемогоязыка(названияродной 

страныистраны/странизучаемогоязыкаиихстолиц,названиеродногогорода/села;цветанациона

льных флагов). 

Компенсаторныеумения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки.Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыванийключевых

слов, 

вопросов;иллюстраций. 

Игнорированиеинформации,неявляющейсянеобходимойдляпониманияосновногосодержания

прочитанного/прослушанноготекстаилидлянахождениявтекстезапрашиваемойинформации. 

Содержаниеобученияв4классе. 

Тематическоесодержаниеречи. 

Мирмоего«я».Моясемья.Мойденьрождения,подарки.Моялюбимаяеда.Мойдень(распорядок 

дня, домашние обязанности). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. 

Занятияспортом.Любимая сказка/история/рассказ.Выходной день. Каникулы. 

Мирвокругменя. 

Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя школа, любимые 

учебныепредметы.Моидрузья,ихвнешностьичертыхарактера.Моямалаяродина(город,село).П

утешествия.Дикиеидомашниеживотные.Погода.Временагода(месяцы). Покупки. 

Роднаястранаистраныизучаемогоязыка. 

Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, основные достопримечательности 

иинтересныефакты.Произведениядетскогофольклора.Литературныеперсонажидетскихкниг.П

раздникиродной страны истраны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные  умения. 

Говорение. 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи. 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с 

соблюдениемнормречевогоэтикета,принятыхвстране/странахизучаемого языка: 

диалогаэтикетногохарактера:приветствие,ответнаприветствие;завершениеразговора(втомчис

ле по телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление с праздником, 

выражениеблагодарностизапоздравление; выражениеизвинения; 

диалога–побуждениякдействию:обращениексобеседникуспросьбой,вежливоесогласие 

выполнитьпросьбу;приглашениесобеседникаксовместнойдеятельности,вежливоесогласие/не

согласиенапредложениесобеседника; 
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диалога-

расспроса:запрашиваниеинтересующейинформации;сообщениефактическойинформации, 

ответы навопросысобеседника. 

Коммуникативныеумениямонологическойречи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрацииустных 

монологическихвысказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт характера 

реального человека илилитературного персонажа; рассказ/сообщение (повествование) с 

опорой на ключевые слова, вопросыи/илииллюстрации. 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания речи 

пообразцу(свыражением своегоотношениякпредметуречи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевыеслова, 

вопросы,плани/илииллюстрации. 

Краткоеустноеизложениерезультатоввыполненногонесложногопроектногозадания. 

Аудирование. 

Коммуникативныеуменияаудирования. 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция 

науслышанное(принепосредственном общении). 

Восприятиеипониманиенаслухучебныхиадаптированныхаутентичныхтекстов,построенных 

на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной 

коммуникативнойзадачей:спониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемойи

нформации(приопосредованномобщении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определятьосновную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с 

опорой и без опоры наиллюстрациии 

сиспользованиемязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки. 

Аудированиеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетумениевыделятьзапраши

ваемуюинформациюфактическогохарактерасопоройибезопорынаиллюстрации,атакжесиспол

ьзованием языковой,втом числеконтекстуальной, догадки. 

Текстыдляаудирования:диалог,высказываниясобеседников вситуациях 

повседневногообщения, рассказ, сказка, сообщениеинформационногохарактера. 

Смысловоечтение. 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией,пониманиепрочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ,сказка. 

Чтениепросебяучебныхтекстов,построенныхнаизученномязыковомматериале,сразличнойглу

биной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи:спониманиемосновного содержания,спониманиемзапрашиваемойинформации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темыиглавныхфактов/событийвпрочитанномтекстесопоройибезопорынаиллюстрации,сиспол

ьзованиемязыковой, в томчислеконтекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанномтексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

опорой и без опоры наиллюстрации, 

сиспользованиемязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, 
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содержащихотдельныенезнакомыеслова,пониманиеосновногосодержания(тема,главнаямысл

ь,главныефакты/события) текста с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием 

языковой догадки,втом числеконтекстуальной. 

Прогнозированиесодержаниятекстанаосновезаголовка 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц,диаграмм)ипониманиепредставленнойвнихинформации. 

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

текстнаучно-популярногохарактера, стихотворение. 

Письмо. 

Выписываниеизтекстаслов,словосочетаний,предложений;вставкапропущенныхбукввсловоил

и словвпредложениевсоответствиисрешаемойкоммуникативной/учебной задачей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, 

фамилия,возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в 

соответствии с нормами,принятымив стране/странахизучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днем рождения, Новым 

годом,Рождеством)свыражением пожеланий. 

Написаниеэлектронногосообщенияличногохарактерасопоройнаобразец. 

Языковыезнанияинавыки. 

Фонетическаясторонаречи. 

Нормыпроизношения:долготаикраткостьгласных,отсутствиеоглушениязвонкихсогласныхвко

нцеслогаилислова,отсутствиесмягчениясогласныхпередгласными.Связующее 

―r‖ (thereis/there are). 

Ритмико-

интонационныеособенностиповествовательного,побудительногоивопросительного(общий 

испециальныйвопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесениеслов ссоблюдением правильногоударенияифраз с соблюдениемих ритмико- 

интонационныхособенностей,втомчислесоблюдениеправилаотсутствияударениянаслужебны

хсловах;интонацииперечисления. 

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, гласных 

втретьемтипе слога(гласная+ 

r);согласных;основныхзвукобуквенныхсочетаний,вчастностисложныхсочетаний 

букв(например,tion,ight)водносложных, двусложныхи многосложныхсловах. 

Вычленениенекоторыхзвукобуквенныхсочетанийприанализеизученныхслов. 

Чтениеновыхсловсогласноосновнымправиламчтениясиспользованиемполнойиличастичнойтр

анскрипции, по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетическикорректноеозвучивание знаков транскрипции. 

Графика,орфографияипунктуация. 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: 

точки,вопросительногоивосклицательногознакавконцепредложения;запятойприобращенииип

еречислении; правильное использование знака апострофа в сокращенных формах глагола-

связки,вспомогательного 

имодальногоглаголов,существительныхвпритяжательномпадеже(PossessiveCase).Лексическа

ясторонаречи. 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 
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речине менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуацииобщения в рамках тематического содержания речи для 4 класса, 

включая 350 лексических единиц,усвоенныхвпредыдущиедвагодаобучения. 

Распознаваниеиобразованиевустнойиписьменнойречиродственныхсловсиспользованиемосно

вныхспособовсловообразования:аффиксации(образованиесуществительныхспомощьюсуффи

ксов-er/-or,-ist(worker, actor, artist) иконверсии(to play– aplay). 

Использованиеязыковойдогадкидляраспознаванияинтернациональныхслов(pilot,film). 

Грамматическаясторонаречи. 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речиизученныхморфологическихформисинтаксическихконструкций английскогоязыка. 

ГлаголывPresent/PastSimpleTense,PresentContinuousTenseвповествовательных(утвердительны

хиотрицательных)ивопросительных(общийиспециальныйвопросы)предложениях. 

Модальныеглаголыmustиhaveto. 

КонструкцияtobegoingtoиFutureSimpleTenseдлявыражениябудущегодействия(Iamgoingtohave

mybirthdaypartyon Saturday. Wait,I’llhelpyou.). 

Отрицательноеместоимениеno. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good –

better– (the)best, bad– worse– (the)worst. 

Наречиявремени. 

Обозначениедатыигода.Обозначениевремени(5o’clock;3am,2pm). 

Социокультурныезнанияиумения. 

Знаниеииспользованиенекоторыхсоциокультурныхэлементовречевогоповеденческогоэтикета

,принятоговстране/странахизучаемогоязыка,внекоторыхситуацияхобщения:приветствие,про

щание,знакомство,выражениеблагодарности,извинение,поздравлениесднемрождения,Новым

годом,Рождеством,разговор потелефону). 

Знаниепроизведенийдетскогофольклора(рифмовок,стихов,песенок),персонажей детских 

книг. 

Краткоепредставлениесвоейстраныистраны/странизучаемогоязыкана(названиястраниихстоли

ц,названиеродногогорода/села;цветанациональныхфлагов;основныедостопримечательности). 

Компенсаторныеумения. 

Использованиепричтениииаудированииязыковойдогадки(уменияпонятьзначениенезнакомого 

словаилиновоезначениезнакомого словаизконтекста). 

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыванийключевыхслов,воп

росов;картинок, фотографий. 

Прогнозированиесодержаниетекстадлячтениянаосновезаголовка. 

Игнорированиеинформации,неявляющейсянеобходимойдляпониманияосновногосодержания

прочитанного/прослушанноготекстаилидлянахождениявтекстезапрашиваемойинформации. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоиностранному(английскому)языкунауровнен

ачального общегообразования. 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыпоиностранному(английскому)языкунауровненач

ального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности всоответствиистрадиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховно-

нравственнымиценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессамсамопознания,самовоспитания и саморазвития,формирования 

внутреннейпозицииличности. 
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Врезультатеизученияиностранного(английского)языканауровненачальногообщегообразовани

я уобучающегосябудутсформированы следующиеличностныерезультаты: 

Гражданско-патриотическоевоспитание: 

становлениеценностногоотношенияксвоейРодине–России; 

осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности;сопричастностькпро

шлому,настоящемуибудущемусвоейстраныиродногокрая; уважениексвоемуи 

другимнародам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности,уваженииидостоинствечеловека,онравственно-

этическихнормахповеденияиправилахмежличностныхотношений. 

Духовно-нравственноевоспитание: 

признаниеиндивидуальностикаждогочеловека; 

проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

моральноговредадругимлюдям. 

Эстетическоевоспитание: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разнымвидамискусства, традициями творчествусвоего и других народов; 

стремлениексамовыражениювразныхвидаххудожественнойдеятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:соблюдениеправилздоровогоибезопасного(длясебяидругихлюдей)образажизни

в 

окружающейсреде(втомчислеинформационной); 

бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью. 

Трудовоевоспитание: 

осознаниеценноститрудавжизничеловекаиобщества,ответственноепотреблениеи 

бережноеотношениекрезультатамтруда,навыкиучастиявразличныхвидахтрудовойдеятельнос

ти,интерескразличнымпрофессия. 

Экологическоевоспитание: 

бережноеотношениекприроде; 

неприятиедействий,приносящихейвред. 

Ценностинаучногопознания: 

первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира; 

познавательныеинтересы,активность,инициативность,любознательностьисамостоятельность 

в познании. 

Врезультатеизученияиностранного(английского)языканауровненачальногообщегообразовани

яуобучающегосябудутсформированыпознавательныеуниверсальныеучебныедействия,комму

никативныеуниверсальныеучебныедействия,регулятивныеуниверсальныеучебныедействия,с

овместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

частьпознавательныхуниверсальныхучебных действий: 

сравниватьобъекты,устанавливатьоснованиядлясравнения,устанавливатьаналогии;объединят

ьчастиобъекта(объекты) по определенномупризнаку; 

определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпредложенныеобъект

ы; 
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находитьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхи 

наблюденияхнаосновепредложенногопедагогическимработником алгоритма; 

выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачинаосновепредложе

нногоалгоритма; 

устанавливатьпричинно-следственныесвязивситуациях,поддающихся 

непосредственномунаблюдениюилизнакомыхпо опыту, делатьвыводы. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякакчасть 

познавательныхуниверсальныхучебных действий: 

определятьразрывмежду  реальнымижелательнымсостояниемобъекта(ситуации)на 

основепредложенныхпедагогическим работникомвопросов; 

с  помощью  педагогического работника  формулировать 

цель,планироватьизмененияобъекта,ситуации; 

сравниватьнесколько вариантоврешения задачи, выбиратьнаиболее подходящий (на 

основепредложенныхкритериев); 

проводитьпопредложенномуплануопыт,несложноеисследованиепоустановлениюособенносте

йобъектаизученияи связеймеждуобъектами (часть целое,причинаследствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатовпроведенногонаблюдения (опыта,измерения,классификации, 

сравнения,исследования); 

прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичныхили 

сходныхситуациях. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработатьсинформациейкакчасть 

познавательныхуниверсальныхучебных действий: 

выбиратьисточникполученияинформации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию,представленнуювявном виде; 

распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилинаоснованиипред

ложенногопедагогическимработником способаеёпроверки; 

соблюдатьспомощьювзрослых(педагогическихработников,родителей(законныхпредставител

ей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 

припоискеинформации в сетиИнтернет; 

анализироватьисоздаватьтекстовую,видео,графическую,звуковую,информациювсоответстви

и сучебной задачей; 

самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякакчастькоммуникативныху

ниверсальныхучебных действий: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииусловиями 

общения взнакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

идискуссии; 

признавать возможность существования разных точек 

зрения;корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование);готовитьнеболь

шиепубличныевыступления; 
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подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоорганизациикакчастирегулятивн

ыхуниверсальныхучебныхдействий: 

планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата;выстраивать 

последовательностьвыбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как 

частирегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

Устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;корректироватьсвои 

учебныедействиядляпреодоленияошибок. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия 

вколлективныхзадачах)встандартной(типовой)ситуациинаосновепредложенногоформатаплан

ирования,распределения промежуточныхшагови сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия поеё 

достижению:распределять роли, договариваться,обсуждатьпроцессирезультат 

совместнойработы; 

проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться;ответственновыполнять 

своючастьработы; 

оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы. 

Предметныерезультатыпоучебномупредмету«Иностранный(английский)язык»предметнойоб

ласти«Иностранныйязык»должныбытьориентированынаприменениезнаний,уменийинавыков

втипичныхучебныхситуацияхиреальныхжизненныхусловиях,отражатьсформированностьино

язычнойкоммуникативнойкомпетенциинаэлементарномуровневсовокупностиеёсоставляющи

х – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-

познавательной). 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

поотдельнымтемампрограммы по иностранному(английскому) языку: 

Коммуникативные    умения. 

Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в 

стандартныхситуацияхнеофициальногообщения,используявербальныеи/илизрительныеопор

ыврамкахизучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого 

встране/странах изучаемогоязыка(неменее3 реплик со стороны каждогособеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания объемом не менее 3 фраз в 

рамкахизучаемойтематики сопоройнакартинки,фотографиии/илиключевыеслова,вопросы. 

Аудирование: 

восприниматьнаслухипониматьречьучителяиодноклассников; 

воспринимать на слух ипониматьучебные тексты, построенные на изученном 

языковомматериале,сразнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставле

ннойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваем

ойинформациифактическогохарактера,используязрительныеопорыиязыковуюдогадку(времяз

вучания текста/текстовдля аудирования– до40 секунд). 

Смысловоечтение: 

читатьвслухучебныетекстыобъемомдо60слов,построенныенаизученномязыковомматериале, 
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с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации,демонстрируя 

пониманиепрочитанного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале,сразличнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойк

оммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинф

ормации,используязрительныеопорыиязыковуюдогадку(объемтекстадлячтения–до80слов). 

Письмо: 

заполнятьпростыеформуляры,сообщаяосебеосновныесведения,всоответствиис нормами, 

принятымивстране/странах изучаемогоязыка; 

писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днем рождения, 

Новымгодом). 

Языковые   знания    и    навыки. 

Фонетическаясторонаречи: 

знатьбуквы алфавитаанглийскогоязыкав 

правильнойпоследовательности,фонетическикорректно их озвучивать и графически 

корректно воспроизводить (полупечатное написание букв,буквосочетаний, слов); 

применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 

словах,вычленятьнекоторыезвукобуквенныесочетанияприанализезнакомыхслов;озвучиватьт

ранскрипционныезнаки, отличатьихотбукв; 

читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением 

ихритмико-интонационных особенностей. 

Графика,орфографияипунктуация: 

правильнописатьизученныеслова; 

заполнятьпропускисловами;дописыватьпредложения; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки 

вконцепредложения)ииспользоватьзнакапострофавсокращенныхформахглагола-

связки,вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическаясторонаречи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических 

единиц(слов,словосочетаний, 

речевыхклише),обслуживающихситуацииобщенияврамкахтематики,предусмотреннойнаперв

омгодуобучения; 

использоватьязыковуюдогадкувраспознаванииинтернациональныхслов. 

Грамматическаясторонаречи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные 

типыпредложений:повествовательные(утвердительные,отрицательные),вопросительные(общ

ий,специальный, вопросы), побудительные(в утвердительной форме); 

распознавать и употреблять нераспространенные и распространенные простые 

предложения;распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложениясначальнымIt; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There 

+tobeвPresent Simple Tense; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с 

простымглагольнымсказуемым(Hespeaks English.); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложенияссоставнымглагольнымсказ
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уемым(Iwant to dance. Shecanskate well.); 

распознавать иупотреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-связкойtobe 

в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m fine. I’m sorry. It’s... 

Isit.?What’s...?; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложенияскраткимиглагольнымифор

мами; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиповелительноенаклонение:побудительн

ыепредложения в утвердительной форме(Comein, please.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время 

(PresentSimple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общийиспециальныйвопрос)предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию have 

got(I’vegot ... Haveyougot...?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t 

длявыражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для 

полученияразрешения (CanIgo out?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределенный, определенный 

инулевойартикль ссуществительными(наиболеераспространенныеслучаиупотребления); 

распознаватьи  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  множественное  число 

существительных,образованноепоправиламиисключения:apen–pens;aman–men; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиличныеипритяжательныеместоимения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоименияthis –

these;12); распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные (1–распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные 

слова who, what, how, where,howmany; 

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

under;распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречисоюзыandиbut(приоднородныхчле

нах). 

Социокультурныезнанияиумения: 

владетьотдельнымисоциокультурнымиэлементамиречевогоповеденческогоэтикета,принятым

иванглоязычнойсреде,внекоторыхситуацияхобщения:приветствие,прощание,знакомство, 

выражение благодарности, извинение, поздравление с днѐм рождения, Новым 

годом,Рождеством;знатьназванияроднойстраныи страны/странизучаемогоязыкаиихстолиц. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

поотдельнымтемампрограммы по иностранному(английскому) языку: 

156.9.4.1.Коммуникативныеумения.Говорение: 

вестиразныевидыдиалогов(диалогэтикетногохарактера,диалог-побуждение,диалог-расспрос) 

в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или 

зрительнымиопорамиврамкахизучаемойтематикиссоблюдениемнормречевогоэтикета,принят

оговстране/странахизучаемого языка(неменее4репликсо стороныкаждогособеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания(описание; повествование/рассказ) 

врамкахизучаемойтематикиобъемомнеменее4фразсвербальнымии/илизрительнымиопорами; 

передаватьосновное содержание прочитанноготекстас 

вербальнымии/илизрительнымиопорами (объеммонологического высказывания– неменее4 

фраз). 
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Аудирование: 

восприниматьнаслухипониматьречьучителяиодноклассников 

вербально/невербальнореагировать на услышанное; 

воспринимать на слух ипониматьучебные тексты, построенные на изученном 

языковомматериале,сразнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставле

ннойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваем

ойинформации фактического характера, со зрительной опорой и с использованием языковой, 

в томчислеконтекстуальной,догадки (времязвучания текста/текстовдляаудирования–

до1минуты). 

Смысловоечтение: 

читатьвслухучебныетекстыобъемомдо70слов,построенныенаизученномязыковомматериале, 

с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

пониманиепрочитанного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, 

сразличнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникат

ивнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинформации, 

со зрительной опорой и без опоры, а также с использованием языковой, в том 

числеконтекстуальной,догадки (объемтекста/текстов длячтения –до 130 слов). 

Письмо: 

заполнятьанкетыиформулярысуказаниемличнойинформации:имя,фамилия,возраст,странапро

живания, любимыезанятияи т. д.; 

писатьсопоройнаобразецпоздравлениясднемрождения,Новымгодом,Рождествомсвыражение

мпожеланий; 

создаватьподписикиллюстрациямс  пояснением,чтонанихизображено. 

Языковыезнанияинавыки. 

Фонетическаясторонаречи: 

применятьправилачтениягласныхвтретьемтипеслога(гласная+ r); 

применятьправилачтениясложныхсочетанийбукв(например,-tion,-

ight)водносложных,двусложныхи многосложныхсловах(international,night); 

читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением 

ихритмико-интонационныхособенностей. 

Графика,орфографияипунктуация: 

правильнописатьизученныеслова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки 

вконцепредложения, апостроф). 

Лексическаясторонаречи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических 

единиц(слов,словосочетаний,речевыхклише),включая200лексическихединиц,освоенныхнапе

рвомгодуобучения; 

распознаватьиобразовыватьродственныесловасиспользованиемосновныхспособовсловообраз

ования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения 

(football,snowman). 

Грамматическаясторонаречи: 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипобудительныепредложениявотрицатель
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нойформе(Don’t talk, please.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There + 

tobeвPastSimple Tense(Therewas abridgeacross theriver. Thereweremountains in thesouth.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкциис глаголами на -ing: 

tolike/enjoydoingsomething; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиконструкциюI’dliketo...;распознаватьиуп

отреблятьвустнойиписьменнойречиправильные 

инеправильныеглаголывPastSimpleTenseвповествовательных(утвердительных 

иотрицательных)ивопросительных(общийиспециальныйвопрос)предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в 

притяжательномпадеже(PossessiveCase); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, выражающие количество 

сисчисляемымии неисчисляемымисуществительными (much/many/alotof); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности usually, 

often;распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиличныеместоимениявобъектном 

падеже; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиуказательныеместоименияthat–those; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинеопределенные 

местоименияsome/anyвповествовательныхивопросительныхпредложениях; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречивопросительныесловаwhen,whose, 

why; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиколичественныечислительные 

(13–100); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипорядковыечислительные(1–

30);распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредлогнаправлениядвиженияto 

(WewenttoMoscowlastyear.); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредлогиместаnextto,infrontof,behind; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредлогивремени:at,in,onввыраженияхat 

4 o’clock, in themorning, on Monday. 

Социокультурныезнанияиумения: 

владетьсоциокультурнымиэлементамиречевогоповеденческогоэтикета,принятымиванглоязы

чнойсреде,внекоторыхситуацияхобщения(приветствие,прощание,знакомство, 

просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с днем рождения, Новым 

годом,Рождеством); 

краткопредставлять своюстрануи страну/страныизучаемого языка наанглийскомязыке. 

Кконцуобученияв4классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультатыпоотдельн

ымтемампрограммы по иностранному(английскому) языку: 

Коммуникативные умения. 

Говорение: 

вестиразныевидыдиалогов(диалогэтикетногохарактера,диалог-побуждение,диалог-

расспрос)наосновевербальныхи/илизрительныхопорссоблюдениемнормречевогоэтикета,при

нятоговстране/странахизучаемогоязыка(неменее4–

5репликсостороныкаждогособеседника);вестидиалог–

разговорпотелефонусопоройнакартинки,фотографиии/илиключевыеслова 

в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм речевого этикета в 
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объеменеменее4–5 реплик состороныкаждого собеседника; 

создаватьустныесвязныемонологическиевысказывания(описание,рассуждение;повествование

/сообщение)свербальнымии/илизрительнымиопорамиврамкахтематическогосодержания речи 

для4класса(объеммонологическоговысказывания– неменее4–5 фраз); 

создаватьустныесвязныемонологическиевысказыванияпообразцу;выражатьсвоеотношениекп

редметуречи; 

передаватьосновное содержание прочитанноготекстас 

вербальнымии/илизрительнымиопорамивобъеменеменее4–5 фраз. 

представлятьрезультатывыполненнойпроектнойработы,втомчислеподбираяиллюстративный

материал(рисунки,фото) ктекстувыступления, объеменеменее4–5фраз. 

Аудирование: 

восприниматьнаслухипониматьречьучителяиодноклассников,вербально/невербальнореагиро

вать на услышанное; 

восприниматьнаслухипониматьучебныеиадаптированныеаутентичныетексты,построенные на 

изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержаниев 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, 

спониманиемзапрашиваемойинформациифактическогохарактерасозрительнойопоройисиспо

льзованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов 

дляаудирования – до 1 минуты). 

Смысловоечтение: 

читатьвслухучебныетекстыобъемомдо70слов,построенныенаизученномязыковомматериале, 

с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

пониманиепрочитанного; 

читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной 

глубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадач

и:спониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинформации,созрительной

опорой и без опоры, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 

(объемтекста/текстов для чтения– до 160 слов; 

прогнозироватьсодержаниетекстанаосновезаголовка; 

читатьпросебянесплошныетексты(таблицы,диаграммыит.д.)ипониматьпредставленную 

внихинформацию. 

Письмо: 

заполнятьанкетыиформулярысуказаниемличнойинформации:имя,фамилия,возраст,место 

жительства(страна проживания,город),любимыезанятияит. д.; 

писатьсопоройнаобразецпоздравлениясднемрождения,Новымгодом,Рождествомсвыражение

мпожеланий; 

писатьсопоройнаобразецэлектронноесообщениеличногохарактера(объемсообщения–

до50слов). 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическаясторонаречи: 

читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением 

ихритмико-интонационныхособенностей. 

Графика,орфографияипунктуация: 
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правильнописатьизученныеслова;правильнорасставлятьзнакипрепинания(точка,вопроситель

ныйивосклицательныйзнакивконцепредложения,апостроф,запятаяприперечислении). 

Лексическаясторонаречи: 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинеменее500лексическихединиц 

(слов,словосочетаний,речевыхклише),включая350лексическихединиц,освоенныхвпредшеств

ующиегодыобучения; 

распознаватьиобразовыватьродственныесловасиспользованиемосновныхспособовсловообраз

ования:аффиксации(суффиксы-er/-or,-

ist:teacher,actor,artist),словосложения(blackboard),конверсии (to play–aplay). 

Грамматическаясторонаречи: 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиPresentContinuousTenseвповествовательн

ых(утвердительныхиотрицательных),вопросительных(общийиспециальныйвопрос)предложе

ниях; 

распознавать иупотреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to и 

FutureSimpleTense длявыражения будущегодействия; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречимодальныеглаголыдолженствованияmust

и haveto; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение 

no;распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречистепенисравнения 

прилагательных(формы,образованныепоправилуиисключения:good –better–(the)best,bad–

worse–(the)worst); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинаречиявремени; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиобозначениедаты 

игода;распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиобозначениевремени. 

Социокультурныезнанияиумения: 

владетьсоциокультурнымиэлементамиречевогоповеденческогоэтикета,принятымиванглоязы

чнойсреде,внекоторыхситуацияхобщения(приветствие,прощание,знакомство,выражениеблаг

одарности,извинение,поздравлениесднемрождения,Новымгодом,Рождеством); 

знатьназванияроднойстраныистраны/странизучаемогоязыка;знатьнекоторыхлитературных 

персонажей; 

знатьнебольшиепроизведениядетскогофольклора(рифмовки,песни); 

краткопредставлятьсвоюстранунаиностранномязыкеврамкахизучаемойтематики. 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математика». 

Федеральная рабочая  программа по учебному предмету«Математика»(предметная область 

«Математика и информатика»)(далеесоответственно–

программапоматематике,математика)включаетпояснительнуюзаписку,содержаниеобучения,п

ланируемыерезультатыосвоенияпрограммы по математике. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися, место в 

структуре учебного плана, а                                   также подходы к отбору содержания и 

планируемым результатам. 

Содержаниеобученияраскрываетсодержательныелинии,которыепредлагаютсядляобязательно

го изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

Содержаниеобучениявкаждомклассезавершаетсяперечнемуниверсальныхучебныхдействий(п
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ознавательных,коммуникативныхирегулятивных),которыевозможноформироватьсредствами 

математикисучетомвозрастныхособенностейобучающихсянауровненачальногообщегообразо

вания. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоматематикевключаютличностные,метапредме

тные результаты за весь период обучения на уровне начального общего образования, а также 

предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительная записка. 

Программа по математике на уровне начального общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения программы начального общего образования ФГОС НОО, 

а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализацииобучающихся,сформулированныевфедеральнойпрограммевоспитания. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии 

обучающегося.Приобретенныеимзнания,опытвыполненияпредметныхиуниверсальныхдейств

ийнаматематическом материале, первоначальное овладение математическим языком станут 

фундаментомобучения на уровне основного общего образования, а также будут 

востребованы в жизни. 

Изучениематематикивначальнойшколенаправленонадостижениеследующихобразовательных

, развивающихцелей,атакжецелейвоспитания: 

освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и способов 

ихизмерения,использованиеарифметическихспособовдляразрешениясюжетныхситуаций,фор

мирование умения решать учебные и практические задачисредствами математики, работа 

салгоритмами выполнения арифметическихдействий; 

формированиефункциональнойматематическойграмотностиобучающегося,котораяхарактери

зуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-

практическихзадач,построенныхнапониманииипримененииматематическихотношений(«част

ь-целое», «больше-меньше»,«равно-

неравно»,«порядок»),смыслаарифметическихдействий,зависимостей(работа,движение, 

продолжительность события); 

обеспечениематематическогоразвитияобучающегося–

развитиеспособностикинтеллектуальнойдеятельности,пространственноговоображения,матем

атическойречи,формированиеумениястроитьрассуждения,выбиратьаргументацию,различатьв

ерные(истинные)иневерные(ложные)утверждения,вестипоискинформации; 

становлениеучебно-

познавательныхмотивов,интересакизучениюиприменениюматематики,важнейшихкачествинт

еллектуальнойдеятельности:теоретическогоипространственного мышления, воображения, 

математической речи, ориентировки в математическихтерминах ипонятиях. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат 

следующиеценностиматематики,коррелирующиесостановлениемличностиобучающегося: 

пониманиематематическихотношенийвыступаетсредствомпознаниязакономерностейсуществ

ования окружающего мира, фактов,процессов иявлений, происходящих в природе 

ивобществе(например,хронологиясобытий,протяженностьповремени,образованиецелогоизча

стей,изменениеформы, размера); 

математическиепредставленияочислах,величинах,геометрическихфигурахявляютсяусловием 

целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, 

сокровищаискусстваи культуры,объекты природы); 
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владениематематическимязыком,элементамиалгоритмическогомышленияпозволяетобучающ

емусясовершенствоватькоммуникативнуюдеятельность(аргументироватьсвоюточкузрения,ст

роитьлогическиецепочкирассуждений,опровергатьилиподтверждатьистинностьпредположен

ия). 

Обучающиесяпроявляютинтерескматематическойсущностипредметовиявленийокружающей 

жизни – возможности их измерить, определить величину, форму, выявить зависимостии 

закономерности их расположения во времени и в пространстве. Осознанию обучающимся 

многихматематическихявленийпомогаетеготягакмоделированию,чтооблегчаетосвоениеобще

госпособарешенияучебнойзадачи,атакжеработусразнымисредствамиинформации,втомчислеи

графическими(таблица, диаграмма,схема). 

На уровне начального общего образования математические знания и умения 

применяютсяобучающимсяприизучениидругихучебныхпредметов(количественныеипростран

ственныехарактеристики,оценки,расчетыиприкидка,использованиеграфическихформпредста

вленияинформации). Приобретенные обучающимся умения строить алгоритмы, выбирать 

рациональныеспособыустныхиписьменныхарифметическихвычислений,приемыпроверкипра

вильностивыполнениядействий,атакжеразличение,называние,изображениегеометрическихфи

гур,нахождениегеометрическихвеличин(длина,периметр,площадь)становятсяпоказателямисф

ормированнойфункциональнойграмотностиобучающегосяипредпосылкойуспешногодальней

шегообученияна уровнеосновногообщего образования. 

Обучающийсядостигаетпланируемыхрезультатовобучениявсоответствиисосвоимивозможнос

тямииспособностями.Наегоуспешностьоказываютвлияниетемпдеятельностиребенка,скорость 

психического созревания, особенности формирования учебной деятельности (в том 

числеспособностькцелеполаганию,готовностьпланироватьсвоюработу,самоконтроль). 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоматематике,представленныепогодамобучения

,отражают,впервуюочередь,предметныедостиженияобучающегося.Такжеонивключаютотдель

ные результаты в области становления личностных качеств и метапредметных действий 

иумений, которыемогут быть достигнуты наэтомэтапеобучения. Темсамымподчеркивается, 

что  становление  личностных  новообразований  и  универсальных  учебных  действий 

осуществляетсясредствамиматематическогосодержаниякурса. 

Впервомивторомклассахпредлагаетсяпропедевтическийуровеньформированияуниверсальны

х учебных действий. В познавательных универсальных учебных действиях 

выделенспециальный раздел «Работа с информацией». С учетом того, что выполнение 

правил совместнойдеятельности строится на интеграции регулятивных (определенные 

волевые усилия, 

саморегуляция,самоконтроль,проявлениетерпенияидоброжелательностиприналаживанииотн

ошений)икоммуникативных(способностьвербальнымисредствамиустанавливатьвзаимоотнош

ения)универсальныхучебныхдействий,ихпереченьданвспециальномразделе–

«Совместнаядеятельность». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения математики- 540 часов: в 1 классе – 

132часа (4 часа в неделю), во 2 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 3 классе – 136 часов (4 

часа внеделю),в4 классе–136 часов(4 часавнеделю). 

Основноесодержаниеобучениявпрограммепоматематикепредставленоразделами: 

«Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры»,«Математическая информация». 

Содержаниеобученияв1классе. 
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Числаивеличины. 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счета. Десяток. Счет предметов, 

записьрезультатацифрами. Числои цифра 0приизмерении,вычислении. 

Числа 

впределах20:чтение,запись,сравнение.Однозначныеидвузначныечисла.Увеличение(уменьше

ние)числананесколькоединиц. 

Длина и ее измерение. Единицы длины и установление соотношения между ними: 

сантиметр,дециметр. 

Арифметическиедействия. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, 

результатовдействийсложения, вычитания.Вычитаниекак действие, обратноесложению. 

Текстовыезадачи. 

Текстоваязадача:структурныеэлементы,составлениетекстовойзадачипообразцу.Зависимостьм

еждуданнымииискомойвеличинойвтекстовойзадаче.Решениезадачводнодействие. 

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры. 

Расположениепредметовиобъектовнаплоскости,впространстве,установлениепространственн

ыхотношений:«слева-справа»,«сверху-снизу»,«между». 

Геометрическиефигуры:распознаваниекруга,треугольника,прямоугольника,отрезка.Построен

иеотрезка,квадрата,треугольникаспомощьюлинейкиналистевклетку.Измерение 

длиныотрезкавсантиметрах. 

Математическая информация. 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группыобъектов 

(количество,форма,размер). Группировкаобъектов позаданномупризнаку. 

Закономерность врядузаданныхобъектов:еёобнаружение,продолжениеряда. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно 

заданногонабораматематическихобъектов. 

Чтениетаблицы,содержащейнеболее4-

хданных.Извлечениеданногоизстрокиилистолбца,внесение одного-двух данных в таблицу. 

Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми данными(значениямиданныхвеличин). 

Двух-трехшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, 

изображениемгеометрическойфигуры. 

Изучение математики в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне 

рядауниверсальныхучебныхдействий:познавательныхуниверсальныхучебныхдействий,комм

уникативныхуниверсальныхучебныхдействий,регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий

,совместнойдеятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательскиедействиякакчасть познавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

наблюдатьматематическиеобъекты(числа,величины)вокружающеммире;обнаруживатьобщее

иразличноевзаписиарифметическихдействий; 

наблюдать действие измерительных приборов;сравниватьдваобъекта,двачисла; 

распределятьобъектынагруппыпозаданномуоснованию; 

копироватьизученныефигуры,рисоватьотрукипособственномузамыслу;приводить примеры 

чисел, геометрическихфигур; 

соблюдатьпоследовательностьприколичественномипорядковомсчете. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеинформационныедействиякакчастьпознавате
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льныхуниверсальныхучебных действий: 

понимать,чтоматематическиеявлениямогутбытьпредставленыспомощьюразличныхсредств: 

текст, числоваязапись, таблица, рисунок, схема; 

читатьтаблицу,извлекатьинформацию,представленнуювтабличнойформе. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как 

частькоммуникативныхуниверсальныхучебных действий: 

Характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность 

изнескольких чисел, записанныхпопорядку; 

комментироватьходсравнениядвухобъектов; 

описыватьсвоимисловамисюжетнуюситуацию и математическоеотношение 

величин(чисел),описыватьположение предмета впространстве; 

различатьииспользоватьматематическиезнаки; 

строитьпредложенияотносительнозаданногонабораобъектов. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиедействиясамоорганизациии самоконтролякак 

частьрегулятивных универсальныхучебныхдействий: 

Принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

действоватьвсоответствииспредложеннымобразцом,инструкцией; 

проявлятьинтерескпроверкерезультатоврешенияучебнойзадачи,с  

помощьюучителяустанавливать причинувозникшей ошибкии трудности; 

проверятьправильностьвычисленияспомощьюдругогоприемавыполнениядействия. 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированию умений: 

участвовать в парной работе с математическим материалом, выполнять правила 

совместнойдеятельности:договариваться,считатьсясмнениемпартнера,спокойноимирноразре

шатьконфликты. 

Содержаниеобученияво2классе. 

Числаивеличины. 

Числавпределах100:чтение,запись,десятичныйсостав,сравнение.Записьравенства,неравенства

. Увеличение, уменьшение числа на несколько единиц, десятков.Разностное сравнениечисел. 

Величины:сравнениепомассе(единицамассы–килограмм),времени(единицывремени–

час,минута), измерение длины (единицы длины – метр, дециметр, сантиметр, миллиметр). 

Соотношениемеждуединицами величины(впределах100),егоприменениедлярешения 

практическихзадач. 

Арифметическиедействия. 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через 

разряд.Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Переместительное, 

сочетательное 

свойствасложения,ихприменениедлявычислений.Взаимосвязькомпонентовирезультатадейств

иясложения,действиявычитания.Проверкарезультатавычисления(реальностьответа,обратное

действие). 

Действияумноженияиделениячиселвпрактическихиучебныхситуациях.Названиякомпонентов

действийумножения, деления. 

Табличноеумножениевпределах50.Табличныеслучаиумножения,деленияпривычисленияхи 

решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь компонентов и 

результатадействияумножения, действияделения. 

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания.Нахождение 
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неизвестногокомпонентасложения,вычитания. 

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выполнения действий 

вчисловом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со скобками илибез 

скобок) 

впределах100(неболеетрехдействий).Нахождениезначениячисловоговыражения.Рациональн

ые приемывычислений:использованиепереместительногосвойства. 

Текстовыезадачи. 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. План 

решениязадачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. 

Запись решения 

иответазадачи.Решениетекстовыхзадачнаприменениесмыслаарифметическогодействия(сложе

ние,вычитание, умножение, деление). Расчетные задачи на увеличение или 

уменьшениевеличинынанесколькоединициливнесколькораз.Записьответакзадаче и его 

проверка (формулирование,проверканадостоверность,следованиеплану, 

соответствиепоставленномувопросу). 

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, 

ломаная,многоугольник.Построениеотрезказаданнойдлиныспомощьюлинейки.Изображениен

аклетчатойбумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной 

стороны. 

Длиналоманой.Измерениепериметраизображенногопрямоугольника(квадрата),запись 

результатаизмеренияв сантиметрах. 

Математическаяинформация. 

Нахождение,формулированиеодного-

двухобщихпризнаковнабораматематическихобъектов:чисел,величин,геометрическихфигур.К

лассификацияобъектовпозаданномуилисамостоятельно установленному признаку. 

Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур,объектов повседневнойжизни. 

Верные(истинные)иневерные(ложные)утверждения,содержащиеколичественные,пространст

венныеотношения,зависимостимеждучисламииливеличинами.Конструированиеутверждений

сиспользованиемслов«каждый»,«все». 

Работастаблицами:извлечениеииспользованиедляответанавопросинформации,представленно

йвтаблице(например,таблицысложения,умножения,графикадежурств). 

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений)готовыми 

числовымиданными. 

Алгоритмы (приемы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и 

построениягеометрических фигур. 

Правилаработысэлектроннымисредствамиобучения(электроннойформойучебника,компьюте

рнымитренажерами). 

Изучение математики во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне 

рядауниверсальныхучебныхдействий:познавательныхуниверсальныхучебныхдействий,комм

уникативныхуниверсальныхучебныхдействий,регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий

, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательскиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в окружающем 
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мире;характеризоватьназначениеииспользоватьпростейшиеизмерительныеприборы 

(сантиметроваялента,весы); 

сравниватьгруппыобъектов(чисел,величин,геометрическихфигур)посамостоятельновыбранн

омуоснованию; 

распределять(классифицировать)объекты(числа,величины,геометрическиефигуры,текстовые

задачи водно действие) на группы; 

обнаруживатьмоделигеометрическихфигурвокружающеммире; 

вестипоискразличныхрешенийзадачи(расчетной,сгеометрическимсодержанием);воспроизвод

итьпорядоквыполнениядействийвчисловомвыражении,содержащем 

действиясложенияивычитания(соскобкамиилибезскобок); 

устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым 

описанием;подбиратьпримеры,подтверждающиесуждение,вывод,ответ. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеинформационныедействиякакчастьпознавате

льныхуниверсальныхучебных действий: 

Извлекатьииспользоватьинформацию,представленнуювтекстовой,графической(рисунок,схем

а,таблица) форме,заполнятьтаблицы; 

устанавливатьлогикупереборавариантовдлярешенияпростейшихкомбинаторныхзадач;дополн

ять модели(схемы,изображения) готовымичисловымиданными. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как 

частькоммуникативныхуниверсальныхучебных действий: комментироватьходвычислений; 

объяснятьвыборвеличины,соответствующейситуацииизмерения; 

составлятьтекстовуюзадачусзаданнымотношением(готовымрешением)пообразцу;использова

тьматематическиезнакиитерминологиюдляописаниясюжетнойситуации, 

конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, 

отношения;называтьчисла,величины,геометрическиефигуры,обладающиезаданнымсвойство

м; 

записывать,читатьчисло,числовоевыражение; 

приводитьпримеры,иллюстрирующиеарифметическоедействие,взаимное  

расположениегеометрических фигур; 

конструироватьутверждениясиспользованиемслов«каждый»,«все». 

Уобучающегосябудутсформированыследующиедействиясамоорганизациии самоконтролякак 

частьрегулятивных универсальныхучебныхдействий: 

следоватьустановленномуправилу,покоторомусоставленрядчисел,величин, геометрических 

фигур; 

организовывать,участвовать,контролироватьходирезультатпарнойработы 

сматематическимматериалом; 

проверятьправильностьвычисленияспомощьюдругогоприемавыполнениядействия,обратного 

действия; 

находитьспомощьюучителяпричинувозникшейошибкиилизатруднения. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности:приниматьп

равиласовместнойдеятельностиприработевпарах,группах,составленных 

учителемилисамостоятельно; 

участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать 

цельдеятельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения других 

участников,готовитьпрезентацию(устноевыступление)решения илиответа; 
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решать совместно математические задачи поискового и творческого характера (определять 

спомощью измерительных инструментов длину, определять время и продолжительность с 

помощьючасов, выполнять прикидкуи оценкурезультата действий,измерений); 

совместносучителемоцениватьрезультатывыполненияобщейработы. 

Содержаниеобученияв3классе. 

Числаивеличины. 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы 

разрядныхслагаемых.Равенстваинеравенства:чтение, составление.Увеличение 

илиуменьшение числавнесколько раз. Кратноесравнениечисел. 

Масса(единицамассы–грамм),соотношениемеждукилограммомиграммом,отношения 

«тяжелее-легчена…»,«тяжелее-легчев…». 

Стоимость(единицы–рубль,копейка),установлениеотношения«дороже-дешевлена…», 

«дороже-

дешевлев…».Соотношение«цена,количество,стоимость»впрактическойситуации.Время(един

ицавремени–секунда),установлениеотношения«быстрее-медленнеена…», 

«быстрее-

медленнеев…».Соотношение«начало,окончание,продолжительностьсобытия»впрактической

ситуации. 

Длина(единицыдлины–

миллиметр,километр),соотношениемеждувеличинамивпределахтысячи.Сравнение 

объектовпо длине. 

Площадь(единицыплощади–

квадратныйметр,квадратныйсантиметр,квадратныйдециметр,квадратныйметр). Сравнение 

объектов поплощади. 

Арифметическиедействия. 

Устныевычисления,сводимыекдействиямвпределах100(табличноеивнетабличноеумножение, 

деление, действия с круглымичислами). 

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с числами 0 и 

1.Письменноеумножениевстолбик,письменноеделениеуголком.Письменноеумножение,делен

иенаоднозначноечисловпределах100.Проверкарезультатавычисления(прикидкаилиоценкарез

ультата,обратноедействие,применениеалгоритма,использованиекалькулятора). 

Переместительное,сочетательноесвойствасложения,умноженияпривычислениях. 

Нахождениенеизвестногокомпонентаарифметическогодействия. 

Порядокдействийвчисловомвыражении,значениечисловоговыражения,содержащегонескольк

одействий(со скобкамиилибез скобок),свычислениямивпределах 1000. 

Однородныевеличины:сложениеивычитание. 

Текстовыезадачи. 

Работастекстовойзадачей:анализданныхиотношений,представлениенамодели,планированиех

одарешениязадачи,решениеарифметическимспособом.Задачинапониманиесмысла 

арифметических действий (в том числе деления с остатком), отношений («больше-

меньшена…»,«больше-меньшев…»),зависимостей(«купля-

продажа»,расчетвремени,количества),насравнение (разностное, кратное). Записьрешения 

задачипо действиям ис помощью числовоговыражения. 

Проверкарешенияиоценкаполученногорезультата. 

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической 
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ситуации.Сравнениедолейоднойвеличины.Задачинанахождениедоливеличины. 

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры. 

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление фигуры 

изчастей). 

Периметрмногоугольника:измерение,вычисление,записьравенства. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. 

Вычислениеплощади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись равенства. 

Изображение наклетчатой бумагепрямоугольника сзаданнымзначением площади. 

Математическаяинформация. 

Классификацияобъектовподвумпризнакам. 

Верные(истинные)иневерные(ложные)утверждения: конструирование, 

проверка.Логическиерассуждениясосвязками «если…,то…», «поэтому», «значит». 

Извлечениеииспользованиедлявыполнениязаданийинформации,представленнойвтаблицахс 

данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание 

уроков,движенияавтобусов,поездов),внесениеданныхвтаблицу,дополнениечертежаданными. 

Формализованноеописаниепоследовательностидействий(инструкция,план,схема,алгоритм). 

Столбчатаядиаграмма:чтение,использованиеданныхдлярешенияучебныхипрактических 

задач. 

Алгоритмыизученияматериала,выполненияобучающихитестовыхзаданийнадоступных 

электронныхсредствахобучения(интерактивнойдоске,компьютере,другихустройствах). 

Изучениематематикив3классеспособствуетосвоениюрядауниверсальныхучебныхдействий:по

знавательныхуниверсальныхучебныхдействий,коммуникативныхуниверсальныхучебныхдей

ствий,регулятивных универсальныхучебныхдействий,совместнойдеятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательскиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

сравниватьматематическиеобъекты(числа,величины,геометрическиефигуры);выбирать 

приемвычисления, выполнениядействия; 

конструироватьгеометрическиефигуры; 

классифицироватьобъекты(числа,величины,геометрическиефигуры,текстовыезадачиводноде

йствие) повыбранномупризнаку; 

прикидыватьразмерыфигуры,еёэлементов; 

понимать смысл зависимостей и математических отношений,описанных в 

задаче;различатьииспользоватьразныеприемыиалгоритмывычисления; 

выбиратьметодрешения(моделированиеситуации,переборвариантов,использованиеалгоритма

); 

соотноситьначало,окончание,продолжительностьсобытиявпрактическойситуации;составлять

рядчисел(величин,геометрическихфигур)посамостоятельновыбранному 

правилу; 

моделироватьпредложеннуюпрактическуюситуацию; 

устанавливатьпоследовательностьсобытий,действийсюжетатекстовойзадачи. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеинформационныедействиякакчастьпознавате

льныхуниверсальныхучебных действий: 

читатьинформацию,представленнуювразныхформах; 

извлекатьиинтерпретироватьчисловыеданные,представленныевтаблице,надиаграмме;заполня

тьтаблицысложения иумножения, дополнятьданнымичертеж; 
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устанавливатьсоответствиемеждуразличнымизаписямирешениязадачи; 

использоватьдополнительнуюлитературу(справочники,словари)дляустановленияипроверкиз

начения математического термина(понятия). 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативныхуниверсальныхучебных действий: 

использоватьматематическуютерминологиюдляописанияотношенийизависимостей;строитьр

ечевыевысказываниядлярешениязадач,составлять текстовуюзадачу; 

объяснятьнапримерахотношения«больше-меньшена…»,«больше-

меньшев…»,«равно»;использоватьматематическую символикудлясоставления числовых 

выражений; 

выбирать,осуществлятьпереходотоднихединицизмерениявеличиныкдругимвсоответствии 

спрактическойситуацией; 

участвоватьвобсужденииошибоквходеирезультатевыполнениявычисления. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиедействиясамоорганизациии самоконтролякак 

частьрегулятивных универсальныхучебныхдействий: 

проверятьходирезультатвыполнениядействия;вестипоискошибок,характеризоватьихиисправл

ять; 

формулироватьответ(вывод),подтверждать егообъяснением,расчетами; 

выбиратьииспользоватьразличныеприемыприкидкиипроверкиправильностивычисления,пров

ерятьполнотуиправильность заполнениятаблиц сложения, умножения. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 

при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные 

решения,определятьспомощьюцифровыхианалоговыхприборов,измерительных 

инструментовдлину,массу,время); 

договариватьсяораспределенииобязанностейвсовместномтруде,выполнятьролируководителя,

подчиненного, сдержанноприниматьзамечания к своей работе; 

выполнятьсовместноприкидкуиоценкурезультатавыполненияобщейработы. 

Содержаниеобученияв4классе. 

Числаивеличины. 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. 

Число,большееили меньшееданного 

числаназаданноечислоразрядныхединиц,взаданноечислораз. 

Величины:сравнениеобъектовпомассе,длине,площади,вместимости. 

Единицымассыисоотношениямеждуними:–центнер,тонна. 

Единицывремени(сутки,неделя,месяц,год,век),соотношениямеждуними. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади 

(квадратныйметр,квадратныйсантиметр),вместимости(литр),скорости(километрывчас,метры

вминуту,метрывсекунду). Соотношение междуединицами впределах100 000. 

Долявеличинывремени,массы,длины. 

Арифметическиедействия. 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. 

Письменноеумножение, деление многозначных чисел на однозначное (двузначное) число в 

пределах 100 000.Делениесостатком. Умножение и делениена10, 100,1000. 

Свойстваарифметическихдействийиихприменениедлявычислений.Поискзначениячислового 

выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. Проверка 



114  

результатавычислений, втом числеспомощьюкалькулятора. 

Равенство,содержащеенеизвестныйкомпонентарифметическогодействия:запись,нахождениен

еизвестногокомпонента. 

Умножениеиделениевеличинынаоднозначноечисло. 

Текстовыезадачи. 

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2–3 действия:анализ, 

представлениенамодели,планированиеизаписьрешения,проверкарешенияиответа.Анализзави

симостей,характеризующихпроцессы:движения(скорость,время,пройденныйпуть),работы(пр

оизводительность,время,объемработы),купли-продажи(цена,количество,стоимость)ирешение 

соответствующих задач. Задачи на установление времени (начало, продолжительность 

иокончание события), расчета количества, расхода, изменения. Задачи на нахождение доли 

величины,величины по её доле. Разные способы решения некоторых видов изученных 

задач.Оформлениерешенияподействиямспояснением,повопросам,спомощьючисловоговыраж

ения. 

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры. 

Наглядныепредставленияосимметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение. Построение окружности заданного 

радиуса.Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника, 

циркуля. 

Различение,называниепространственныхгеометрическихфигур(тел):шар,куб,цилиндр,конус,п

ирамида. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление фигур 

изпрямоугольников/квадратов. 

Периметр,площадьфигуры,составленнойиздвух-трехпрямоугольников(квадратов). 

Математическаяинформация. 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности. Составление и 

проверкалогических рассуждений при решениизадач. 

Данныеореальныхпроцессахиявленияхокружающегомира,представленныенадиаграммах,схе

мах,в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном объекте (числе, 

величине,геометрическойфигуре).Поискинформациивсправочнойлитературе,сетиИнтернет.З

аписьинформациивпредложеннойтаблице, настолбчатойдиаграмме. 

Доступныеэлектронныесредстваобучения,пособия,тренажеры,ихиспользованиеподруководст

вом педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с электронными 

источникамиинформации(электроннаяформаучебника,электронныесловари,образовательные

сайты,ориентированныенаобучающихся начальнойшколы). 

Алгоритмырешенияизученныхучебныхипрактическихзадач. 

Изучениематематикив4классеспособствуетосвоениюрядауниверсальныхучебныхдействий:по

знавательныхуниверсальныхучебныхдействий,коммуникативныхуниверсальныхучебныхдей

ствий,регулятивных универсальныхучебныхдействий,совместнойдеятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательскиедействиякакчасть познавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

ориентироватьсявизученнойматематическойтерминологии,использоватьеёв 

высказыванияхирассуждениях; 

сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрическиефигуры), 

записыватьпризнаксравнения; 
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выбиратьметодрешенияматематическойзадачи(алгоритмдействия,приемвычисления,способ 

решения, моделирование ситуации,перебор вариантов); 

обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 

конструироватьгеометрическуюфигуру,обладающуюзаданнымсвойством(отрезок 

заданнойдлины,ломанаяопределеннойдлины,квадратсзаданнымпериметром);классифицирова

тьобъектыпо1–2 выбраннымпризнакам; 

составлятьмодельматематическойзадачи,проверятьеёсоответствиеусловиямзадачи;определят

ьспомощьюцифровыхианалоговыхприборов:массупредмета(электронныеи 

гиревыевесы),температуру(градусник),скоростьдвижениятранспортногосредства(макетспидо

метра),вместимость(спомощьюизмерительныхсосудов). 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеинформационныедействиякакчастьпознавате

льныхуниверсальныхучебных действий: 

представлятьинформациювразныхформах; 

извлекатьиинтерпретироватьинформацию,представленнуювтаблице,надиаграмме;использова

тьсправочнуюлитературудляпоискаинформации,втомчислеИнтернет(в 

условияхконтролируемоговыхода). 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения какчасть 

коммуникативныхуниверсальныхучебных действий: 

Использовать математическую терминологию для записи решения предметной 

илипрактическойзадачи; 

приводитьпримерыиконтрпримерыдляподтвержденияилиопровержениявывода,гипотезы; 

конструировать,читатьчисловоевыражение; 

описывать практическую ситуацию с использованием

 изученнойтерминологии;характеризоватьматематическиеобъекты,явленияисобытиясп

омощьюизученных величин; 

составлятьинструкцию,записыватьрассуждение; 

инициироватьобсуждениеразныхспособоввыполнениязадания,поискошибокврешении. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиедействиясамоорганизациии самоконтролякак 

частьрегулятивных универсальныхучебныхдействий: 

контролироватьправильностьиполнотувыполненияалгоритмаарифметическогодействия,реше

ния текстовойзадачи, построения геометрическойфигуры,измерения; 

самостоятельновыполнятьприкидкуиоценкурезультатаизмерений; 

находить,исправлять,прогнозироватьошибкиитрудностиврешенииучебнойзадачи. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 

участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе 

решения,распределятьработу между членами группы (например, в случае решения задач, 

требующих перебора большогоколичества вариантов), согласовывать мнения в ходе поиска 

доказательств, выбора рациональногоспособа; 

договариватьсясодноклассникамивходеорганизациипроектнойработысвеличинами(составлен

иерасписания,подсчетденег,оценкастоимостиипокупки,приближеннаяоценкарасстоянийивре

менныхинтервалов,взвешивание,измерениетемпературывоздухаиводы),геометрическимифиг

урами(выборформыидеталейприконструировании,расчетиразметка,прикидкаи 

оценкаконечного результата). 

Планируемые результаты освоения программы по математике на уровне начального 

общегообразования. 
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Личностные результаты освоения программы по математике на уровне начального 

общегообразованиядостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельностивсоответств

иистрадиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятымивобществеправиламиинормамиповеденияиспособствуютпроцессамсамопознания,

самовоспитанияисаморазвития,формированиявнутренней позицииличности. 

Врезультатеизученияматематикинауровненачальногообщегообразованияуобучающегосябуду

т сформированы следующие личностныерезультаты: 

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, 

дляразвития общей культуры человека, способности мыслить, рассуждать, выдвигать 

предположения идоказыватьилиопровергатьих; 

применятьправиласовместнойдеятельностисосверстниками,проявлятьспособностьдоговарива

ться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 

объективнооцениватьсвой вклад вобщий результат; 

осваиватьнавыкиорганизациибезопасногоповедениявинформационнойсреде; 

применятьматематикудлярешенияпрактическихзадачвповседневнойжизни,втомчисле 

приоказаниипомощиодноклассникам,детяммладшеговозраста,взрослымипожилымлюдям; 

работатьвситуациях,расширяющихопытпримененияматематическихотношенийвреальнойжиз

ни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих силах при 

решениипоставленныхзадач,умениепреодолеватьтрудности; 

оцениватьпрактическиеиучебныеситуациисточкизрениявозможностипримененияматематики

длярациональногоиэффективногорешенияучебныхи жизненныхпроблем; 

характеризоватьсвоиуспехивизученииматематики,стремитьсяуглублятьсвоиматематическиез

нанияиумения,намечатьпутиустранения трудностей; 

пользоваться разнообразными информационными средствами для решения предложенных 

исамостоятельновыбранныхучебных проблем, задач. 

Врезультатеизученияматематикинауровненачальногообщегообразованияуобучающегосябуду

тсформированыпознавательныеуниверсальныеучебныедействия,коммуникативныеуниверсал

ьныеучебныедействия,регулятивныеуниверсальныеучебныедействия,совместнаядеятельност

ь. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

частьпознавательныхуниверсальныхучебных действий: 

устанавливатьсвязи  изависимостимеждуматематическимиобъектами(«часть-целое», 

«причина-следствие»,протяженность); 

применятьбазовыелогическиеуниверсальныедействия:сравнение,анализ,классификация(груп

пировка), обобщение; 

приобретатьпрактическиеграфическиеиизмерительныенавыкидляуспешногорешенияучебных

ижитейскихзадач; 

представлятьтекстовуюзадачу,еёрешениеввидемодели,схемы,арифметическойзаписи,текстав

соответствии с предложеннойучебной проблемой. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякакчасть 

познавательныхуниверсальныхучебных действий: 

проявлятьспособностьориентироватьсявучебномматериалеразныхразделовкурсаматематики; 

понимать и адекватно использовать математическую терминологию:  

различать, характеризовать, использовать для решенияучебныхипрактическихзадач; 

применятьизученныеметодыпознания(измерение,моделирование,переборвариантов). 
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Уобучающегосябудутсформированыследующиеинформационныедействиякакчастьпознавате

льныхуниверсальныхучебных действий: 

находитьииспользоватьдлярешенияучебныхзадачтекстовую,графическуюинформацию 

вразныхисточникахинформационной среды; 

читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу,диаграмму,другуюмодель); 

представлятьинформациювзаданнойформе(дополнятьтаблицу,текст),формулироватьутвержд

ениепо образцу,всоответствиистребованиямиучебнойзадачи; 

приниматьправила,безопасноиспользоватьпредлагаемыеэлектронныесредстваи 

источникиинформации. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как 

частькоммуникативныхуниверсальныхучебных действий: 

конструироватьутверждения,проверятьихистинность; 

использоватьтекстзаданиядляобъясненияспособаиходарешенияматематической 

задачи;комментироватьпроцессвычисления,построения,решения; 

объяснятьполученныйответсиспользованиемизученнойтерминологии; 

в процессе диалогов по обсуждению изученного материала – задаватьвопросы, 

высказыватьсуждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей 

правоты, проявлятьэтикуобщения; 

создаватьвсоответствиисучебнойзадачейтекстыразноговида–

описание(например,геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), 

инструкция (например,измерениедлины отрезка); 

ориентироватьсявалгоритмах:воспроизводить,дополнять,исправлятьдеформированные;самос

тоятельно составлятьтекстызаданий,аналогичныетиповымизученным. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиедействиясамоорганизациикакчастьрегулятив

ныхуниверсальныхучебныхдействий: 

планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий;выполнятьправилабезопасногоиспользованияэлектронныхсредств,предлагаемыхвп

роцессеобучения. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиедействиясамоконтролякакчастьрегулятивных

универсальныхучебныхдействий: 

осуществлятьконтрольпроцессаирезультатасвоейдеятельности;выбиратьипринеобходимости

корректироватьспособыдействий; 

находитьошибкивсвоейработе,устанавливатьихпричины,вестипоискпутейпреодоленияошибо

к; 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы 

ихпредупреждения(формулированиевопросов,обращение кучебнику,дополнительным 

средствамобучения,в том числеэлектронным); 

оцениватьрациональностьсвоихдействий,даватьимкачественнуюхарактеристику. У 

обучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 

участвоватьвсовместнойдеятельности:распределятьработумеждучленамигруппы(например,в

случаерешениязадач,требующихпереборабольшогоколичествавариантов,приведенияпримеро

виконтрпримеров),согласовыватьмнениявходепоискадоказательств,выборарациональногоспо

соба, анализа информации; 
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осуществлятьсовместныйконтрольиоценкувыполняемыхдействий,предвидетьвозможностьво

зникновенияошибокитрудностей,предусматривать путиихпредупреждения. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

поотдельнымтемампрограммы по математике: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

пересчитыватьразличныеобъекты,устанавливатьпорядковыйномеробъекта; 

находитьчисла,большиеили меньшиеданногочисланазаданноечисло; 

выполнятьарифметическиедействиясложенияивычитаниявпределах20(устноиписьменно)безп

ерехода через десяток; 

называтьиразличатькомпонентыдействийсложения(слагаемые,сумма)ивычитания(уменьшае

мое, вычитаемое, разность); 

решатьтекстовыезадачиводнодействиенасложениеивычитание:выделятьусловиеитребование(

вопрос); 

сравниватьобъектыподлине,устанавливаямеждунимисоотношение«длиннее-короче», 

«выше-ниже»,«шире-уже»; 

измерятьдлинуотрезка(всм),чертитьотрезокзаданнойдлины;различать числоицифру; 

распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник 

(квадрат),отрезок;устанавливатьмеждуобъектамисоотношения:«слева-справа»,«спереди-

сзади»,между; 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения 

относительнозаданногонабораобъектов/предметов; 

группироватьобъектыпозаданномупризнаку,находитьиназыватьзакономерностиврядуобъекто

в повседневнойжизни; 

различатьстрокиистолбцытаблицы,вноситьданноевтаблицу,извлекатьданноеилиданныеизтаб

лицы; 

сравниватьдваобъекта(числа,геометрическиефигуры);распределятьобъектынадвегруппыпоза

данномуоснованию. 

Кконцуобученияво2классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультатыпоотдельн

ымтемампрограммы поматематике: 

читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчиславпределах100; 

находитьчислобольшееилименьшееданногочисланазаданноечисло(впределах100),большееда

нного числа взаданноечисло раз(впределах20); 

устанавливатьисоблюдатьпорядокпривычислениизначениячисловоговыражения(соскобками

илибезскобок),содержащегодействиясложенияи вычитания впределах 100; 

выполнятьарифметическиедействия:сложениеивычитание,впределах100–

устноиписьменно,умножениеиделениевпределах 50сиспользованиемтаблицыумножения; 

называтьиразличатькомпонентыдействийумножения(множители,произведение),деления(дел

имое,делитель, частное); 

находитьнеизвестныйкомпонентсложения,вычитания; 

использоватьпривыполнениипрактическихзаданийединицывеличиндлины(сантиметр,дециме

тр, метр),массы(килограмм),времени (минута,час),стоимости(рубль,копейка); 

определятьспомощьюизмерительныхинструментовдлину,определятьвремяспомощьючасов; 

сравниватьвеличиныдлины,массы,времени,стоимости,устанавливаямеждунимисоотношение

«большеилименьшена»; 

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

действия, оформлятьеговвидеарифметического действияилидействий,записыватьответ; 

различатьиназыватьгеометрическиефигуры:прямойугол,ломаную,многоугольник; 

набумагевклеткуизображатьломаную,многоугольник,чертитьспомощьюлинейкиилиугольник

а прямой угол, прямоугольник с заданными длинами 

сторон;выполнятьизмерениедлинреальныхобъектовспомощьюлинейки; 

находитьдлинуломаной,состоящейиздвух-трехзвеньев,периметрпрямоугольника(квадрата); 

распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утверждениясословами«все», 

«каждый»; 

проводитьодно-двухшаговыелогическиерассужденияиделатьвыводы; 

находить общий признак группы математических объектов(чисел,величин, 

геометрическихфигур); 

находитьзакономерностьврядуобъектов(чисел,геометрическихфигур); 

представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, 

заполнятьстроку или столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении 

геометрическихфигур); 

сравниватьгруппыобъектов(находитьобщее,различное);обнаруживатьмоделигеометрических

фигурвокружающеммире;подбиратьпримеры,подтверждающиесуждение,ответ;составлять(до

полнять)текстовую задачу; 

проверятьправильностьвычисления,измерения. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

поотдельнымтемампрограммы по математике: 

читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчиславпределах1000; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в заданное число 

раз(впределах1000); 

выполнятьарифметическиедействия:сложениеивычитание(впределах100–устно,впределах 

1000 – письменно), умножение и деление на однозначное число, деление с остатком 

(впределах100–устно и письменно); 

выполнятьдействияумножениеиделениесчислами 0и1; 

устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового 

выражения(соскобкамиилибезскобок),содержащегоарифметическиедействиясложения,вычит

ания,умноженияи деления; 

использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства 

сложения;находитьнеизвестныйкомпонент арифметического действия; 

использоватьпривыполнениипрактическихзаданийирешениизадачединицы:длины(миллимет

р,сантиметр,дециметр,метр,километр),массы(грамм,килограмм),времени(минута,час,секунда

),стоимости(копейка, рубль); 

определятьспомощьюцифровыхианалоговыхприборов,измерительныхинструментовдлину(ма

ссу, время), выполнять прикидку и оценку результата измерений, определять 

продолжительностьсобытия; 

сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая между 

нимисоотношение«большеилименьшенаилив»; 

называть,находитьдолювеличины(половина,четверть);сравнивать 

величины,выраженныедолями; 

использоватьприрешениизадачивпрактическихситуациях(покупкатовара,определениевремен
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и, выполнениерасчетов) соотношениемеждувеличинами; 

прирешениизадачвыполнятьсложениеивычитаниеоднородныхвеличин,умножениеиделениеве

личины наоднозначное число; 

решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход 

решения,записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ 

решения), оцениватьответ (устанавливатьего реалистичность,проверятьвычисления); 

конструироватьпрямоугольникизданныхфигур(квадратов),делитьпрямоугольник,многоуголь

никназаданныечасти; 

сравниватьфигурыпоплощади(наложение,сопоставлениечисловыхзначений);находитьпериме

трпрямоугольника(квадрата),площадьпрямоугольника(квадрата); 

распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утверждениясословами:«все», 

«некоторые»,«и»,«каждый»,«если…,то…»; 

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые), 

втомчислесиспользованиемизученных связок; 

классифицироватьобъектыпоодному-двумпризнакам; 

извлекать,использоватьинформацию,представленнуюнапростейшихдиаграммах,втаблицах(на

пример,расписание,режимработы),напредметахповседневнойжизни(например,ярлык,этикетк

а),атакжеструктурироватьинформацию: заполнятьпростейшиетаблицы; 

составлятьпланвыполненияучебногозаданияиследоватьему,выполнятьдействияпоалгоритму; 

сравниватьматематическиеобъекты(находитьобщее,различное,уникальное);выбирать верное 

решение математическойзадачи. 

Кконцуобученияв4классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультатыпоотдельн

ымтемампрограммыпо математике: 

читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьмногозначныечисла; 

находитьчислобольшееилименьшееданногочисланазаданноечисло,взаданноечислораз; 

выполнятьарифметическиедействия:сложениеивычитаниесмногозначнымичисламиписьменн

о(впределах100–устно),умножениеиделениемногозначногочислана 

однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 – устно), деление с остатком – 

письменно(впределах1000); 

вычислять значение числового выражения (со скобками или без скобок), содержащего 2-

4арифметическихдействия,использоватьпривычисленияхизученныесвойстваарифметических

действий; 

выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного ответа по 

критериям:достоверность(реальность), соответствиеправилу(алгоритму),атакжеспомощью 

калькулятора; 

находитьдолювеличины,величинупоеедоле; 

находитьнеизвестныйкомпонентарифметическогодействия; 

использоватьединицывеличинприрешениизадач(длина,масса,время,вместимость,стоимость,п

лощадь, скорость); 

использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр,километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час, 

сутки, 

неделя,месяц,год),вместимости(литр),стоимости(копейка,рубль),площади(квадратныйметр,к

вадратныйдециметр,квадратныйсантиметр), скорости(километр вчас); 

использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения 
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междускоростью,временемипройденнымпутем,междупроизводительностью,временемиобъем

омработы; 

определятьспомощьюцифровыхианалоговыхприборовмассупредмета,температуру(например, 

воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортного средства, вместимость 

спомощьюизмерительныхсосудов, прикидкуиоценкурезультатаизмерений; 

решатьтекстовыезадачив1–

3действия,выполнятьпреобразованиезаданныхвеличин,выбиратьприрешенииподходящиеспо

собывычисления,сочетаяустныеиписьменные вычисленияи используя, при необходимости, 

вычислительные устройства, оценивать полученный результат 

покритериям:реальность,соответствиеусловию; 

решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (например, покупка 

товара,определениевремени,выполнениерасчетов),втомчислесизбыточнымиданными,находи

тьнедостающуюинформацию(например,изтаблиц,схем),находитьразличныеспособырешения; 

различатьокружностьикруг,изображатьспомощьюциркуляилинейкиокружностьзаданного 

радиуса; 

различатьизображенияпростейшихпространственныхфигур(шар,куб,цилиндр,конус,пирамид

а),распознаватьвпростейшихслучаяхпроекциипредметовокружающегомиранаплоскость(пол, 

стену); 

выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры 

напрямоугольники(квадраты),находитьпериметриплощадьфигур,составленныхиздвух-

трехпрямоугольников(квадратов); 

распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утверждения,приводитьпример,контрпри

мер; 

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (двух-

трехшаговые);классифицироватьобъектыпозаданнымилисамостоятельноустановленнымодно

му-двумпризнакам; 

извлекатьииспользоватьдлявыполнениязаданийирешениязадачинформацию,представленную

напростейшихстолбчатыхдиаграммах,втаблицахсданнымиореальныхпроцессахи явлениях 

окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах повседневной 

жизни(например,счет, меню, прайс-лист, объявление); 

заполнятьданнымипредложеннуютаблицу,столбчатуюдиаграмму; 

использоватьформализованныеописанияпоследовательностидействий(алгоритм,план,схема)в

практическихиучебныхситуациях,дополнятьалгоритм,упорядочиватьшагиалгоритма; 

составлятьмодельтекстовойзадачи,числовоевыражение; 

выбиратьрациональноерешениезадачи,находитьвсеверныерешенияизпредложенных. 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» 

(предметнаяобласть«Обществознаниеиестествознание»(«Окружающиймир»)(далеесоответст

венно–

программапоокружающемумиру,окружающиймир)включаетпояснительнуюзаписку,содержа

ниеобучения,планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоокружающемумиру. 

Пояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизадачиизученияучебногопредмета,характеристик

у психологических предпосылок к его изучению обучающимися; место в 

структуреучебногоплана, атакже подходык отборусодержанияи планируемымрезультатам. 
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Содержаниеобученияраскрываетсодержательныелиниидляобязательногоизученияокружающ

егомиравкаждомклассенауровненачальногообщегообразования.Содержаниеобучениявкаждо

мклассезавершаетсяперечнемуниверсальныхучебныхдействий–познавательных, 

коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать 

средствамиокружающего мира с учетом возрастных особенностей обучающихся. В 1 и 2 

классах 

предлагаетсяпропедевтическийуровеньформированияуниверсальныхучебныхдействий,такка

кихстановлениенауровненачальногообщегообразования тольконачинается. 

Планируемыерезультатыпрограммыпоокружающемумирувключаютличностные,метапредмет

ные результатыза периодобучения, а также предметные достижения обучающегосязакаждый 

год обучения науровненачальногообщегообразования. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по окружающему миру на уровне начального общего образования составлена 

наосноветребованийкрезультатамосвоенияООПНОО,представленныхвФГОСНООифедераль

ной программы воспитания. 

Изучениеокружающегомира,интегрирующегознанияоприроде,предметноммире,обществеивз

аимодействиилюдейвнем,соответствуетпотребностямиинтересамобучающихсянауровненача

льногообщегообразованияинаправленонадостижениеследующихцелей: 

формированиецелостноговзгляданамир,осознаниеместавнемчеловеканаосновецелостного 

взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); 

освоениеестественнонаучных,обществоведческих,нравственно-

этическихпонятий,представленныхвсодержании данного учебного предмета; 

формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, 

приверженностиздоровомуобразужизни; 

развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и 

жизненнойпрактике,связаннойкакспоисково-

исследовательскойдеятельностью(наблюдения,опыты,трудовая деятельность), так и с 

творческим использованием приобретенных знаний в 

речевой,изобразительной,художественной деятельности; 

духовно-нравственноеразвитиеивоспитаниеличностигражданинаРоссии,пониманиесвоей 

принадлежности кРоссийскомугосударству,определенномуэтносу; 

проявлениеуважениякистории,культуре,традициямнародовРоссийскойФедерации;освоениео

бучающимисямировогокультурногоопытапосозданиюобщечеловеческих 

ценностей,законовиправилпостроениявзаимоотношенийвсоциуме; 

обогащениедуховногоопытаобучающихся,развитиеспособностиребенкаксоциализации 

наосновепринятиягуманистическихнормжизни,приобретениеопытаэмоционально-

положительногоотношения кприродевсоответствии сэкологическиминормамиповедения; 

становлениенавыковповседневногопроявлениякультурыобщения,гуманногоотношенияк 

людям,уважительного отношениякихвзглядам,мнениюииндивидуальности. 

Центральнойидеейконструированиясодержанияипланируемыхрезультатовобученияокружаю

щему миру является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление 

справилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей 

взаимодействия всистемах: «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие 

люди», «Человек 

ипознание».Важнейшейсоставляющейвсехуказанныхсистемявляетсясодержание,усвоениекот
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орогогарантируетформированиеуобучающихсянавыков здорового ибезопасногообразажизни 

на основе развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и 

оценкивозникшей ситуации. 

Отбор содержания программы по окружающему миру осуществлен на основе 

следующихведущихидей: 

раскрытиероличеловекавприродеи обществе; 

освоениеобщечеловеческихценностейвзаимодействиявсистемах:«Человекиприрода», 

«Человекиобщество»,«Человекидругиелюди»,«Человекиегосамость»,«Человекипознание». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения окружающего мира, ‒ 270 часов (двачаса 

в неделю в каждом классе): 1 класс – 66 часов, 2 класс – 68 часов, 3 класс – 68 часов, 4 класс 

–68часов. 

Содержание обученияв1классе.Человеки общество. 

Школа.Школьныетрадицииипраздники.Адресшколы.Классный,школьныйколлектив. 

Друзья,взаимоотношениямеждуними;ценностьдружбы,согласия,взаимнойпомощи. 

Совместнаядеятельностьсодноклассниками‒учеба,игры,отдых.Рабочееместошкольника: 

удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; 

освещениерабочегоместа.Правила безопасной работынаучебномместе. 

Режимтрудаи отдыха. 

Семья.Моясемьявпрошломинастоящем.Именаифамилиичленовсемьи,ихпрофессии. 

Взаимоотношенияивзаимопомощьвсемье.Совместныйтрудиотдых.Домашнийадрес. 

Россия‒нашаРодина.Москва‒столицаРоссии.СимволыРоссии(герб,флаг,гимн).НародыРоссии

. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населенного пункта 

(города,села),региона.Культурныеобъекты родного края. 

Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме.Человекиприрода. 

Природа‒средаобитаниячеловека.Природаипредметы,созданныечеловеком.Природныематер

иалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и живая 

природа.Наблюдениезапогодойсвоегокрая.Погодаитермометр.Определениетемпературывозд

уха(воды)потермометру. 

Сезонныеизменениявприроде.Взаимосвязимеждучеловекомиприродой.Правиланравственног

ои безопасного поведения в природе. 

Растительныймир.Растенияближайшегоокружения(узнавание,называние,краткоеописание).Л

иственныеихвойныерастения.Дикорастущиеикультурныерастения.Частирастения(название, 

краткая характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, лист, 

цветок,плод,семя.Комнатныерастения, правиласодержания иухода. 

Мирживотных.Разныегруппыживотных(звери,насекомые,птицы,рыбыидругие). 

Домашниеидикиеживотные(различиявусловияхжизни).Заботаодомашнихпитомцах. 

Правилабезопаснойжизнедеятельности. 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и 

личнойгигиены.Правилаиспользованияэлектронныхсредств,оснащенныхэкраном.Правилабез

опасности вбыту:пользованиебытовыми электроприборами,газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные 

знаки,дорожнаяразметка, дорожныесигналы). 

Безопасностьвинформационно-телекоммуникационнойсети«Интернет»(электронныйдневник 

и электронные ресурсы школы) в условиях контролируемого доступа в информационно-

телекоммуникационнуюсеть«Интернет». 
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Изучениеокружающегомирав1классеспособствуетосвоениюнапропедевтическомуровнерядау

ниверсальныхучебныхдействий:познавательныхуниверсальныхучебныхдействий,коммуника

тивныхуниверсальныхучебныхдействий,регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий,совм

естной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действийспособствуют формированиюумений: 

сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в 

живойприродеот состояния неживой природы; 

приводитьпримерыпредставителейразныхгруппживотных(звери,насекомые,рыбы,птицы),наз

ыватьглавнуюособенностьпредставителейоднойгруппы(впределахизученного); 

приводитьпримерылиственныхихвойныхрастений,сравниватьих,устанавливатьразличиявовн

ешнемвиде. 

Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействийспособствует 

формированиюумений: 

понимать, что информация может быть представлена в разной форме: текста, 

иллюстраций,видео, таблицы; 

соотноситьиллюстрациюявления(объекта,предмета)сегоназванием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений:впроцессеучебногодиалогаслушатьговорящего;отвечатьнавопросы,дополнятьответы 

участников;уважительноотноситьсякразныммнениям; 

воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её 

столицы;воспроизводить наизустьсловагимнаРоссии; 

соотноситьпредметыдекоративно-

прикладногоискусстваспринадлежностьюнародуРоссийскойФедерации,описыватьпредметпо

предложенномуплану; 

описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе свое отношение 

кприроднымявлениям; 

сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем

 ониразличаются.Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию 

умений:сравниватьорганизациюсвоейжизнисустановленнымиправиламиздоровогообразажиз

ни 

(выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность использования 

бытовыхэлектроприборов); 

оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими 

детьми,выполнять самооценку; 

анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, 

организацииучебнойработы;нарушенияправилдорожногодвижения,правилпользованияэлектр

о-игазовымиприборами. 

Совместная деятельность способствует формированию умений соблюдать правила 

общениявсовместнойдеятельности:договариваться,справедливораспределятьработу,определя

тьнарушениеправилвзаимоотношений,приучастииучителяустранятьвозникающиеконфликты. 

Содержание обучения во 2 классе.Человеки общество. 

НашаРодина‒Россия,РоссийскаяФедерация.Россияиеёстолицанакарте.Государственные 

символы России. Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни 
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России:Кремль,Краснаяплощадь,Большойтеатридругие.Характеристикаотдельныхисторичес

кихсобытий,связанныхсМосквой(основаниеМосквы,строительствоКремляидругие).ГербМос

квы.РасположениеМосквынакарте.ГородаРоссии.Россия–

многонациональноегосударство.НародыРоссии,ихтрадиции,обычаи,праздники.Роднойкрай,е

гоприродныеикультурныедостопримечательности.Значимыесобытия истории родногокрая. 

Свойрегиониегоглавныйгороднакарте;символикасвоегорегиона.Хозяйственныезанятия,проф

ессии жителейродногокрая.Значениетрудавжизничеловекаиобщества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы 

родословногодрева,истории семьи. 

Правилакультурногоповедениявобщественныхместах.Доброта,справедливость,честность,ува

жениекчужомумнениюиособенностямдругихлюдей–

главныеправилавзаимоотношенийчленов общества. 

Человеки природа. 

Методыпознанияприроды:наблюдения,опыты,измерения. 

Звездыисозвездия,наблюдениязвездногонеба.Планеты.ЧемЗемляотличаетсяотдругихпланет;у

словияжизнинаЗемле.ИзображенияЗемли:глобус,карта,план.Картамира.Материки,океаны.Оп

ределениесторонгоризонтаприпомощикомпаса.Ориентированиенаместностипо местным 

природным признакам, Солнцу.Компас,устройство;ориентированиеспомощьюкомпаса. 

Многообразие растений. Деревья,кустарники,травы.Дикорастущиеикультурныерастения. 

Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. Многообразие животных. 

Насекомые,рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика 

внешних признаков.Связи вприроде. Годовой ходизменений вжизниживотных. 

КраснаякнигаРоссии,еёзначение,отдельныепредставителирастенийиживотных 

Краснойкниги.Заповедники,природныепарки.Охранаприроды.Правиланравственногоповеден

иянаприроде. 

Правилабезопаснойжизнедеятельности. 

Здоровыйобразжизни:режимдня(чередованиесна,учебныхзанятий,двигательнойактивности) и 

рациональное питание (количество приемов пищи и рацион питания). Физическаякультура, 

закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

Правилабезопасностившколе(маршрутдошколы,правилаповеденияназанятиях,переменах,при

приемахпищиинапришкольнойтерритории),вбыту,напрогулках.Правилабезопасногоповедени

япассажираназемноготранспортаиметро(ожиданиенаостановке,посадка,размещение 

всалонеиливагоне, высадка, знаки безопасности на общественном транспорте). Номера 

телефонов экстреннойпомощи. Правила поведенияпри пользовании компьютером. 

Безопасностьв информационно-коммуникационной сети «Интернет» (коммуникация в 

мессенджерах и социальных группах) вусловияхконтролируемогодоступавинформационно-

телекоммуникационнуюсеть«Интернет». 

Изучение окружающего мираво 2 классеспособствуетосвоению на пропедевтическомуровне 

ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий,коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий,регулятивныхуниверсальныхуч

ебныхдействий,совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действийспособствуют формированиюумений: 

ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, 

измерение);определять на основе наблюдения состояние вещества (жидкое, твердое, 
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газообразное);различать символы Российской Федерации; 

различатьдеревья,кустарники,травы;приводитьпримеры(впределахизученного);группировать

растения:дикорастущиеикультурные;лекарственныеиядовитые(в 

пределахизученного); 

различатьпрошлое,настоящее,будущее. 

Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействийспособствует 

формированиюумений: 

различатьинформацию,представленнуювтексте,графически,аудиовизуально;читать 

информацию, представленнуювсхеме,таблице; 

используя  текстовую  информацию,  заполнять  таблицы;  дополнять  схемы;соотносить 

пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем 

протекания.Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированиюу

мений:ориентироватьсявтерминах 

(понятиях),соотноситьихскраткойхарактеристикой:понятияитермины,связанныессоциальным

миром(индивидуальностьчеловека,органычувств,жизнедеятельность; 

поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, столица, родной край, 

регион);понятияитермины,связанныесмиромприроды(средаобитания,тело,явление,вещество; 

заповедник); 

понятияитермины,связанныесорганизациейсвоейжизнииохраныздоровья(режим, 

правильноепитание,закаливание,безопасность,опаснаяситуация); 

описыватьусловияжизни на Земле,отличие нашейпланетыот других планет 

Солнечнойсистемы; 

создаватьнебольшиеописаниянапредложеннуютему(например,«Моясемья»,«Какиебываютпр

офессии?»,«Что«умеют»органычувств?»,«Лес–природноесообщество»идругие); 

создаватьвысказывания-

рассуждения(например,признакиживотногоирастениякакживогосущества;связьизмененийвж

ивой природесявленияминеживой природы); 

приводитьпримерырастенийиживотных,занесенныхвКраснуюкнигуРоссии(напримересвоейм

естности); 

описыватьсовременныесобытияотимениихучастника. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений:следоватьобразцу,предложенномуплануиинструкцииприрешенииучебнойзадачи; 

контролироватьснебольшойпомощьюучителяпоследовательностьдействийпорешениюучебно

й задачи; 

оцениватьрезультатысвоейработы,анализироватьоценкуучителяиодноклассников,спокойно,б

ез обидприниматьсоветы изамечания. 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

строитьсвоюучебнуюиигровуюдеятельность,житейскиеситуациивсоответствиисправилами 

поведения,принятыми в обществе; 

оцениватьжизненныеситуациисточкизренияправилповедения,культурыобщения,проявленият

ерпенияиуважения к собеседнику; 

проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств 

разныхвеществ(вода,молоко,сахар,соль,железо),совместнонамечатьплан 

работы,оцениватьсвойвкладвобщеедело;определятьпричинывозможныхконфликтов,выбират

ь(изпредложенных)способыих 
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разрешения. 

Содержание обучения в 3 классе.Человеки общество. 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 

сдругом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина ‒ Российская 

Федерация.Уникальные памятники культуры России, родного края. Государственная 

символика 

РоссийскойФедерацииисвоегорегиона.ГородаЗолотогокольцаРоссии.НародыРоссии.Уважени

еккультуре,традициямсвоегонародаидругихнародов, государственнымсимволамРоссии. 

Семья–коллективблизких,родныхлюдей.Семейныйбюджет,доходыирасходысемьи. 

Уважениексемейнымценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к 

людямсограниченными возможностями здоровья,забота о них. 

Значениетрудавжизничеловекаиобщества.Трудолюбиекакобщественнозначимаяценностьвку

льтуренародовРоссии.Особенности трудалюдей родногокрая,ихпрофессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры – символы стран, в которых 

онинаходятся. 

Человеки природа. 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. Вещество. 

Разнообразиевеществвокружающеммире. 

Примерывеществ:соль,сахар,вода,природныйгаз.Твердыетела,жидкости,газы.Простейшиепра

ктическиеработысвеществами,жидкостями,газами.Воздух–смесьгазов.Свойства воздуха. 

Значение воздуха для растений, животных,человека. Вода. Свойства воды.Состояния воды, 

её распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственнойжизни 

человека. Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, воды. Горные породы и 

минералы.Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезнымископаемым.Полезныеископаемыеродногокрая(2-

3примера).Почва,еёсостав,значениедля живойприродыихозяйственнойжизничеловека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов. 

Грибысъедобные и несъедобные. Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла 

организмов 

отусловийокружающейсреды.Размножениеиразвитиерастений.Особенностипитанияидыхани

я растений. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям.Условия,необходимыедляжизнирастения(свет,тепло,воздух,вода).Наблюдениерос

тарастений,фиксацияизменений.Растенияродногокрая,названияикраткаяхарактеристиканаосн

овенаблюдений.Охрана растений. 

Разнообразиеживотных.Зависимостьжизненногоциклаорганизмовотусловийокружающейсре

ды.Размножениеиразвитиеживотных(рыбы,птицы,звери).Особенностипитания животных. 

Цепи питания. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода,тепло,пища).Рольживотныхвприродеижизнилюдей,бережноеотношениечеловекакживот

ным.Охранаживотных.Животныеродногокрая,ихназвания,краткаяхарактеристиканаосновена

блюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: растения 

‒пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян растений. 

Влияниечеловека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2-3 

примера на основенаблюдений).Правиланравственного поведениявприродныхсообществах. 
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Человек–

частьприроды.Общеепредставлениеостроениителачеловека.Системыорганов(опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), 

ихрольвжизнедеятельности организма.Измерениетемпературытелачеловека,частотыпульса. 

Правилабезопаснойжизнедеятельности. 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические 

паузы),закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности 

окружающих людей.Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора 

и пересечения дворовойпроезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых 

подстанций и других 

опасныхобъектовинженернойинфраструктурыжилогодома,предупреждающиезнакибезопасн

ости).Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 

авиатранспорта (правилабезопасногоповедения 

навокзалахиваэропортах,безопасноеповедениеввагоне,набортусамолета, судна; знаки 

безопасности). Безопасность в информационно- телекоммуникационнойсети «Интернет» 

(ориентирование в признаках мошеннических действий, защита 

персональнойинформации,правилакоммуникациивмессенджерахисоциальныхгруппах)вусло

вияхконтролируемогодоступавинформационно-телекоммуникационнуюсеть «Интернет». 

Изучениеокружающегомирав3классеспособствуетосвоениюрядауниверсальныхучебныхдейс

твий:познавательныхуниверсальныхучебныхдействий,коммуникативныхуниверсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместнойдеятельности. 

Базовыелогическиеиисследовательскиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучеб

ныхдействийспособствуютформированиюумений: 

проводитьнесложныенаблюдениявприроде(сезонныеизменения,поведениеживотных)попредл

оженномуисамостоятельносоставленномуплану;наосноверезультатовсовместныхсоднокласс

никаминаблюдений (впарах, группах) делать выводы; 

устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиямижизни животного; 

определять(в процессерассматриванияобъектовиявлений)существенныепризнаки 

иотношениямеждуобъектами и явлениями; 

моделировать цепи питания в природном сообществе;различать понятия «век», «столетие», 

«историческое время»;соотноситьисторическоесобытиесдатой(историческимпериодом). 

Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействийспособствует 

формированиюумений: 

понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и 

интереснуюинформацию о природе нашей планеты; находить на глобусе материки и океаны, 

воспроизводитьихназвания;находить накартенашустрану, столицу, свойрегион; 

читатьнесложныепланы,соотноситьусловныеобозначениясизображеннымиобъектами;находи

тьпопредложениюучителяинформациювразныхисточниках:текстах,таблицах,схемах,втомчис

левинформационно-коммуникационнойсети«Интернет»(вусловиях 

контролируемоговхода); 

соблюдатьправилабезопасностиприработевинформационнойсреде. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений:ориентироватьсявпонятиях, соотноситьпонятия 
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итерминысихкраткойхарактеристикой: 

понятияитермины,связанныессоциальныммиром(безопасность,семейныйбюджет,памятникку

льтуры); 

понятияитермины,связанныесмиромприроды(планета,материк,океан,модельЗемли,царствопр

ироды,природноесообщество,цепь питания,Краснаякнига); 

понятияитермины,связанныесбезопаснойжизнедеятельностью(знакидорожногодвижения,дор

ожныеловушки, опасныеситуации,предвидение); 

описывать(характеризовать)условияжизнинаЗемле; 

описыватьсхожие,различные,индивидуальныепризнакинаосновесравненияобъектовприроды; 

приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств 

природы;называтьпризнаки(характеризовать)животного(растения)какживогоорганизма; 

описывать(характеризовать)отдельныестраницыисториинашейстраны(впределахизученного). 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированиюумений:планиров

атьшагипорешениюучебнойзадачи,контролироватьсвоидействия(при 

небольшойпомощиучителя); 

устанавливатьпричинувозникающейтрудностиилиошибки,корректироватьсвоидействия.Сов

местнаядеятельностьспособствует формированию умений: 

участвуявсовместнойдеятельности,выполнятьролируководителя(лидера),подчиненного;оцен

иватьрезультатыдеятельностиучастников,положительнореагироватьнасоветыи 

замечаниявсвойадрес; 

выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека 

иметьсобственноесуждение,мнение;самостоятельноразрешатьвозникающиеконфликтысучето

мэтикиобщения. 

Содержание обученияв4классе.Человекиобщество. 

Конституция–ОсновнойзаконРоссийскойФедерации. 

Праваиобязанности гражданинаРоссийскойФедерации.ПрезидентРоссийскойФедерации– 

главагосударства. Политико-административнаякарта России. Общая 

характеристикародногокрая,важнейшиедостопримечательности,знаменитыесоотечественник

и. 

ГородаРоссии.СвятынигородовРоссии.Главныйгородродногокрая:достопримечательности, 

история и характеристика отдельных исторических событий, связанных сним. 

Праздниквжизниобществакаксредствоукрепленияобщественнойсолидарностииупрочения 

духовных связей между соотечественниками. Новый год, День защитника 

Отечества,Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День России, 

День народногоединства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. 

Уважение к культуре,истории,традициямсвоегонародаи другихнародов, 

государственнымсимволамРоссии. 

ИсторияОтечества. «Лентавремени»иисторическаякарта. 

Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в 

разныеисторические периоды: Государство Русь, Московское государство, Российская 

империя, СССР,РоссийскаяФедерация.Картиныбыта,труда,духовно-

нравственныеикультурныетрадициилюдейвразныеисторическиевремена.Выдающиесялюдир

азныхэпохкакносителибазовыхнациональныхценностей.НаиболеезначимыеобъектыспискаВс

емирногокультурногонаследияв России и за рубежом. Охрана памятников истории и 

культуры. Посильное участие в охранепамятниковисториии культуры своего края. 



130  

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 

наследиясвоегокрая. 

Правиланравственногоповедениявсоциуме,отношениеклюдямнезависимоотихнациональност

и,социального статуса, религиознойпринадлежности. 

Человеки природа. 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты 

поисследованиюприродныхобъектовиявлений.Солнце–

ближайшаякнамзвезда,источниксветаи тепла для всего живого на Земле. Характеристика 

планет Солнечной системы. Естественныеспутники планет. Смена дня и ночи на Земле. 

Вращение Земли как причина смены дня и 

ночи.ОбращениеЗемливокругСолнцаисменавременгода.Формыземнойповерхности:равнины,

горы,холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор накарте). 

Равнины 

игорыРоссии.Особенностиповерхностиродногокрая(краткаяхарактеристиканаосновенаблюде

ний).Водоемы,ихразнообразие(океан,море,озеро,пруд,болото);рекакакводныйпоток;использо

вание рек и водоемов человеком. Крупнейшие реки и озера России, моря, омывающие 

еёберега,океаны.Водоемыирекиродногокрая(названия,краткаяхарактеристикана 

основенаблюдений). 

НаиболеезначимыеприродныеобъектыспискаВсемирногонаследиявРоссииизарубежом(2-

3объекта). 

ПриродныезоныРоссии:общеепредставление,основныеприродныезоны(климат,растительный 

и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природуизучаемыхзон, охранаприроды). Связивприродных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия человека 

иприроды.Охранаприродныхбогатств:воды,воздуха,полезныхископаемых,растительногоижи

вотного мира. Правила нравственного поведения в природе. Международная Красная 

книга(отдельныепримеры). 

Правилабезопаснойжизнедеятельности. 

Здоровыйобразжизни:профилактикавредныхпривычек. 

Безопасность в городе (планирование маршрутов с учетом транспортной 

инфраструктурыгорода;правилабезопасногоповедениявобщественныхместах,зонахотдыха,уч

режденияхкультуры). Правила безопасного поведения велосипедиста с учетом дорожных 

знаков и разметки,сигналов и средств защиты велосипедиста, правила использования 

самоката и других средствиндивидуальноймобильности.Безопасностьвинформационно-

телекоммуникационнойсети 

«Интернет»(поискдостовернойинформации,опознаваниегосударственныхобразовательныхре

сурсовидетскихразвлекательныхпорталов)вусловияхконтролируемогодоступавинформацион

но-телекоммуникационнуюсеть«Интернет». 

Изучениеокружающегомирав4классеспособствуетосвоениюрядауниверсальныхучебныхдейс

твий:познавательныхуниверсальныхучебныхдействий,коммуникативныхуниверсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместнойдеятельности. 

Базовыелогическиеиисследовательскиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучеб

ныхдействийспособствуютформированиюумений: 

устанавливатьпоследовательностьэтаповвозрастногоразвитиячеловека; 
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конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в 

средеобитания; 

моделироватьсхемыприродныхобъектов(строениепочвы;движениереки,формаповерхности); 

соотносить объекты природы с принадлежностью к определенной природной 

зоне;классифицироватьприродныеобъектыпопринадлежностикприроднойзоне; 

определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта(ситуации)на 

основепредложенныхучителем вопросов. 

Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействийспособствует 

формированиюумений: 

использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; 

оцениватьобъективностьинформации,учитыватьправилабезопасногоиспользованияэлектронн

ыхобразовательныхи информационныхресурсов; 

использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире 

словари,справочники,энциклопедии,втомчислеиинформационно-телекомуникационнуюсеть 

«Интернет»(вусловиях контролируемоговыхода); 

делатьсообщения(доклады)напредложеннуютемунаосноведополнительнойинформации,подг

отавливатьпрезентацию,включаявнеёиллюстрации,таблицы,диаграммы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений:ориентироватьсявпонятиях:организм,возраст,системаорганов;культура,долг,соотечес

твенник,берестянаяграмота,первопечатник,иконопись,объектВсемирногоприродногоикульту

рногонаследия; 

характеризоватьчеловекакакживойорганизм:раскрыватьфункцииразличныхсистеморганов;об

ъяснятьособуюрольнервнойсистемы вдеятельностиорганизма; 

создаватьтекст-

рассуждение:объяснятьвреддляздоровьяисамочувствияорганизмавредныхпривычек; 

описыватьситуациипроявлениянравственныхкачеств:отзывчивости,доброты,справедливости 

и других; 

составлятькраткиесужденияо связяхи зависимостяхв природе(на основесезонныхизменений, 

особенностей жизниприродныхзон, пищевыхцепей); 

составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина Российской 

Федерации»;создаватьнебольшиетекстыознаменательныхстраницахисториинашейстраны(вра

мках 

изученного). 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированиюумений: 

самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи;предвидеть трудности 

ивозможныеошибки; 

контролироватьпроцессирезультатвыполнениязадания,корректироватьучебныедействияприн

еобходимости; 

адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над 

ошибками;находитьошибкивсвоей ичужихработах,устанавливатьихпричины. 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей: 

руководителя,подчиненного,напарника, члена большого коллектива; 

ответственноотноситьсяксвоимобязанностямвпроцессесовместнойдеятельности,объективноо

цениватьсвой вклад в общеедело; 
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анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, 

использованияинструментов,которыемогутстатьопаснымидля здоровьяижизни других 

людей. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоокружающемумирунауровненачальногообще

гообразования. 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыпоокружающемумирухарактеризуютготовность 

обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными 

идуховно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения идолжныотражатьприобретениепервоначального 

опытадеятельностиобучающихся,вчасти: 

1) гражданско-патриотическоговоспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание особой 

ролимногонациональнойРоссии в современном мире; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежностикроссийскомународу, ксвоейнациональной общности; 

сопричастностькпрошлому,настоящемуибудущемусвоейстраныиродногокрая;проявлениеинт

ересакисторииимногонациональнойкультуресвоейстраны,уваженияк 

своемуидругимнародам; 

первоначальныепредставленияочеловекекакчленеобщества,осознаниеправиответственности 

человека как членаобщества; 

2) духовно-нравственноговоспитания: 

проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признаниюихиндивидуальности; 

принятиесуществующихвобщественравственно-

этическихнормповеденияиправилмежличностных отношений, которые строятся на 

проявлении гуманизма, сопереживания, уваженияидоброжелательности; 

применениеправилсовместнойдеятельности,проявлениеспособностидоговариваться,неприяти

е любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вредадругимлюдям; 

3) эстетическоговоспитания: 

пониманиеособойролиРоссиивразвитииобщемировойхудожественнойкультуры,проявление 

уважительного отношения, восприимчивости и интересак разным видам 

искусства,традициямитворчествусвоего и других народов; 

использованиеполученныхзнанийвпродуктивнойипреобразующейдеятельности,вразныхвида

ххудожественнойдеятельности. 

4) Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

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

образажизни;выполнениеправилбезопасногоповедениивокружающейсреде(втомчислеинфор

мационной); 

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение 

кфизическомуи психическомуздоровью; 

5) трудовоговоспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственноепотреблениеибережноеотношениекрезультатамтруда,навыкиучастиявразличны

хвидахтрудовойдеятельности,интерескразличнымпрофессиям; 

6) экологическоговоспитания: 
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осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения,бережногоотношениякприроде,неприятие действий,приносящихейвред; 

7) ценностинаучногопознания: 

осознание ценности познания для развития человека, необходимости самообразования 

исаморазвития; 

проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности 

исамостоятельностиврасширениисвоихзнаний,втомчислесиспользованиемразличныхинформ

ационныхсредств. 

В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего образования 

уобучающегосябудутсформированыпознавательныеуниверсальныеучебныедействия,коммун

икативныеуниверсальныеучебныедействия,регулятивныеуниверсальныеучебныедействия,со

вместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

частьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной 

средыобитания),проявлять способность ориентироваться визменяющейсядействительности; 

наосновенаблюденийдоступныхобъектовокружающегомираустанавливатьсвязиизависимости 

между объектами (часть – целое; причина – следствие; изменения во времени и 

впространстве); 

сравниватьобъектыокружающегомира,устанавливатьоснованиядлясравнения,устанавливатьа

налогии; 

объединятьчастиобъекта(объекты)поопределенномупризнаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенныеобъекты; 

находитьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюденияхнаос

новепредложенного алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основепредложенногоалгоритма. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

какчасть познавательныхуниверсальныхучебных действий: 

проводить(попредложенномуисамостоятельносоставленномуплануиливыдвинутомупредполо

жению)наблюдения, несложныеопыты; 

проявлятьинтереск экспериментам,проводимымподруководствомучителя; 

определятьразницу 

междуреальнымижелательнымсостояниемобъекта(ситуации)наосновепредложенных 

вопросов; 

формулироватьспомощьюучителяцельпредстоящейработы,прогнозироватьвозможное 

развитиепроцессов,событийипоследствияваналогичныхили сходныхситуациях; 

моделироватьситуациинаосновеизученногоматериалаосвязяхвприроде(живаяинеживаяприро

да, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и 

егопоследствия;коллективный труд иего результатыи другое); 

проводитьпопредложенномуплануопыт,несложноеисследованиепоустановлениюособенносте

йобъектаизученияи связей между объектами (часть‒целое,причина‒следствие); 

формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпроведенногон

аблюдения (опыта, измерения,исследования). 
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Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработатьсинформациейкакчастьпозна

вательныхуниверсальныхучебных действий: 

использоватьразличныеисточникидляпоискаинформации,выбиратьисточникполученияинфор

мации сучетомучебной задачи; 

находитьвпредложенномисточникеинформацию,представленнуювявномвиде,согласнозаданн

омуалгоритму; 

распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилинаосновепредложе

нногоучителем способаеёпроверки; 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 

графическую,аудиовизуальнуюинформацию; 

читатьиинтерпретироватьграфическипредставленнуюинформацию:схему,таблицу,иллюстрац

ию; 

соблюдатьправилаинформационнойбезопасностивусловияхконтролируемогодоступавинфор

мационно-телекоммуникационнуюсеть«Интернет»(спомощью учителя); 

анализироватьисоздаватьтекстовую,видео-

,графическую,звуковуюинформациювсоответствиисучебной задачей; 

фиксироватьполученныерезультатывтекстовойформе(отчет,выступление,высказывание)и 

графическомвиде(рисунок, схема, диаграмма). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

частькоммуникативныхуниверсальныхучебных действий: 

впроцесседиалоговзадаватьвопросы,высказыватьсуждения,оцениватьвыступленияучастнико

в; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно 

иаргументированновысказыватьсвоемнение;приводитьдоказательствасвоейправоты; 

соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии;проявлятьуважительноеотношениексобеседни

ку; 

использоватьсмысловоечтениедляопределениятемы,главноймыслитекстаоприроде,социально

йжизни, взаимоотношенияхипоступкахлюдей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование);конструироватьобобщенияивыводынаосновеполученныхрезультатовнаблюде

нийи опытнойработы,подкреплятьихдоказательствами; 

находитьошибкии  

восстанавливатьдеформированныйтекстобизученныхобъектахиявленияхприроды, 

событияхсоциальной жизни; 

готовитьнебольшиепубличныевыступлениясвозможнойпрезентацией(текст,рисунки,фото,пла

катыидругое) к текстувыступления. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоорганизациикакчасти  

регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

планироватьсамостоятельноилиспомощьюучителядействияпорешениюучебной 

задачи;выстраиватьпоследовательность выбранныхдействийиопераций. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоконтроляисамооценкикак 

частирегулятивныхуниверсальных учебныхдействий: 

осуществлять контроль процесса и результата своей 

деятельности;находитьошибкивсвоейработеиустанавливатьихпричины; 

корректироватьсвоидействияпринеобходимости(снебольшойпомощьюучителя); 
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предвидетьвозможностьвозникновениятрудностейиошибок,предусматриватьспособыихпреду

преждения, втомчислевжитейских ситуациях,опасныхдляздоровьяижизни; 

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 

оценкойучителя; 

оцениватьцелесообразностьвыбранныхспособовдействия,принеобходимостикорректировать

их. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности:пониматьзна

чениеколлективнойдеятельностидляуспешного решенияучебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочныхцелейсовместной деятельности (наосновеизученного 

материалапоокружающемумиру); 

коллективностроитьдействияподостижениюобщейцели:распределятьроли,договариваться,об

суждатьпроцесси результатсовместной работы; 

проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

выполнятьправиласовместнойдеятельности:справедливораспределятьиоцениватьработукажд

огоучастника;считатьсясналичиемразныхмнений;недопускатьконфликтов,приихвозникновен

иимирноразрешатьихбезучастия взрослого; 

ответственновыполнятьсвоючастьработы. 

Предметныерезультатыизученияокружающегомира.Кконцуобученияв1классеобучающийсян

аучится: 

называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов 

своейсемьи,домашнийадресиадрессвоейшколы;проявлятьуважениексемейнымценностямитра

дициям,соблюдатьправиланравственногоповедениявсоциумеинаприроде; 

воспроизводитьназваниесвоегонаселенногопункта,региона,страны; 

приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и 

праздников,традицийиценностей своей семьи, профессий; 

различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и 

природныематериалы,частирастений(корень,стебель,лист,цветок,плод,семя),группыживотны

х(насекомые,рыбы, птицы, звери); 

описыватьнаосновеопорныхсловнаиболеераспространенныевродномкраедикорастущиеи 

культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в разные времена 

года;деревья,кустарники,травы;основныегруппыживотных(насекомые,рыбы,птицы,звери);вы

делятьихнаиболеесущественныепризнаки; 

применятьправилауходазакомнатнымирастениямиидомашнимиживотными; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и 

индивидуальныенаблюдения(втомчислезасезоннымиизменениямивприродесвоейместности),

измерения(втомчислевести счетвремени,измерять 

температурувоздуха)иопытыподруководствомучителя; 

использовать дляответовнавопросынебольшиетекстыоприродеи обществе; 

оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к 

природе;правилаповедения в быту, в общественныхместах; 

соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений 

иопытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; соблюдать правила 

использованияэлектронныхсредств,оснащенныхэкраном; 

соблюдатьправилаздоровогопитанияиличнойгигиены; 
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соблюдать правила безопасного поведения 

пешехода;соблюдатьправилабезопасногоповедениявприроде; 

спомощьювзрослых(учителя,родителей)пользоватьсяэлектроннымдневникомиэлектронными

образовательными иинформационными ресурсами. 

Предметныерезультатыизученияокружающегомира.Кконцуобученияво2классеобучающийся

научится: 

находитьРоссиюнакартемира,накартеРоссии–Москву,свойрегиониегоглавный 

город; 

узнаватьгосударственнуюсимволикуРоссийскойФедерации(гимн,герб,флаг)исвоего 

региона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

другихнародов,государственнымсимволамРоссии;соблюдатьправиланравственногоповедени

явсоциумеи наприроде; 

распознаватьизученныеобъектыокружающегомирапоихописанию,рисункамифотографиям,ра

зличатьихвокружающем мире; 

приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного 

края;важныхсобытийпрошлого инастоящегородного края; 

трудовойдеятельностиипрофессийжителейродногокрая; 

проводить,соблюдаяправилабезопасноготруда,несложныенаблюденияиопытысприроднымио

бъектами, измерения; 

приводитьпримерыизученныхвзаимосвязейвприроде,примеры,иллюстрирующиезначениепри

роды вжизни человека; 

описыватьнаосновепредложенногопланаилиопорныхсловизученныекультурныеобъекты(дост

опримечательностиродногокрая,музейныеэкспонаты); 

описыватьнаосновепредложенногопланаилиопорныхсловизученныеприродныеобъектыиявле

ния, втомчислезвезды, созвездия, планеты; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным 

признакам;сравниватьобъектыживойинеживойприродынаосновевнешнихпризнаков;ориентир

оватьсянаместностипоместнымприроднымпризнакам, Солнцу,компасу; 

создавать по заданному плану развернутые высказывания о природе и 

обществе;использовать дляответовнавопросынебольшиетекстыоприродеи обществе; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать 

примерыположительного и негативного отношения к объектам природы, проявления 

внимания, помощилюдям,нуждающимсявней; 

соблюдатьправилабезопасногоповедениявшколе,правилабезопасногоповеденияпассажираназ

емного транспорта и метро; 

соблюдать режимдняипитания; 

безопасноиспользоватьмессенджерывусловияхконтролируемогодоступавинформационно-

коммуникационнуюсеть«Интернет»; 

безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя 

(принеобходимости). 

Предметныерезультатыизученияокружающегомира.Кконцуобученияв3классеобучающийсян

аучится: 

различатьгосударственнуюсимволикуРоссийскойФедерации(гимн,герб,флаг);проявлятьуваже

ниекгосударственнымсимволамРоссииисвоегорегиона; 
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проявлятьуважениексемейнымценностямитрадициям,традициямсвоегонародаидругихнародо

в;соблюдатьправиланравственногоповедения всоциуме; 

приводить примеры памятников природы, культурных объектов и 

достопримечательностейродного края; столицы России, городов РФ с богатой историей и 

культурой; российских центровдекоративно-прикладного искусства; проявлять интерес и 

уважение к истории и культуре народовРоссии; 

показывать на карте мира материки, изученные страны мира;различать расходы идоходы 

семейногобюджета; 

распознаватьизученныеобъектыприродыпоихописанию,рисункам 

ифотографиям,различатьихвокружающем мире; 

проводитьпопредложенномуплануилиинструкциинебольшиеопыты 

сприроднымиобъектамисиспользованиемпростейшеголабораторногооборудованияиизмерите

льныхприборов;соблюдать безопасностьпроведения опытов; 

группироватьизученныеобъектыживойинеживойприроды,проводитьпростейшуюклассифика

цию; 

сравниватьпозаданномуколичествупризнаковобъектыживойинеживойприроды; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, 

выделяяихсущественныепризнаки и характерныесвойства; 

использоватьразличныеисточникиинформацииоприродеиобществе 

дляпоискаиизвлеченияинформации,ответовнавопросы; 

использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для 

объясненияпростейшихявленийипроцессов вприроде, организмечеловека; 

фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе

 коллективнойдеятельности обобщатьполученныерезультаты 

иделатьвыводы; 

создаватьпозаданномупланусобственныеразвернутыевысказывания 

оприроде,человекеиобществе,сопровождаявыступлениеиллюстрациями (презентацией); 

соблюдатьправилабезопасногоповеденияпассажиражелезнодорожного,водногоиавиатранспо

рта; 

соблюдатьосновыздоровогообразажизни,втомчислетребованиякдвигательнойактивностиипр

инципы здорового питания; 

соблюдатьосновыпрофилактикизаболеваний; 

соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома;соблюдать 

правиланравственногоповедениянаприроде; 

безопасноиспользоватьперсональныеданныевусловияхконтролируемогодоступавинформаци

онно-коммуникационнуюсеть«Интернет»; 

ориентироватьсяввозможныхмошенническихдействияхприобщениивмессенджерах. 

Предметныерезультатыизученияокружающегомира.Кконцуобученияв4классеобучающийсян

аучится: 

проявлятьуважениексемейнымценностямитрадициям,традициям 

своегонародаидругихнародов,государственнымсимволамРоссии; 

соблюдатьправиланравственногоповедениявсоциуме; 

показыватьнафизическойкартеизученныекрупныегеографическиеобъектыРоссии(горы,равни

ны,реки, озёра, моря, омывающиетерриториюРоссии); 

показывать на исторической карте места изученных исторических событий;находить 
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местоизученныхсобытийна «ленте времени»; 

знатьосновныеправаиобязанностигражданинаРоссийскойФедерации; 

соотносить изученные исторические события и исторических деятелей веками и 

периодамиисторииРоссии; 

рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях 

историиРоссии,наиболееизвестныхроссийскихисторическихдеятеляхразныхпериодов,достоп

римечательностяхстолицы Россиииродного края; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их 

существенныепризнаки,втомчисле государственную символикуРоссииисвоегорегиона; 

проводитьпопредложенному(самостоятельносоставленному)плануиливыдвинутомупредполо

жениюнесложныенаблюдения,опытысобъектамиприродысиспользованиемпростейшеголабор

аторногооборудованияиизмерительныхприборов,следуяправиламбезопасноготруда; 

распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их 

описанию,рисунками фотографиям, различать ихвокружающеммире; 

группироватьизученныеобъектыживойинеживойприроды,самостоятельновыбираяпризнак 

длягруппировки;проводитьпростейшиеклассификации; 

сравниватьобъектыживойинеживойприродынаосновеихвнешнихпризнаковиизвестныххаракт

ерныхсвойств; 

использоватьзнанияовзаимосвязяхвприродедляобъясненияпростейшихявленийипроцессов в 

природе (в том числе смены дня и ночи, смены времен года, сезонных изменений 

вприродесвоейместности, причины смены природныхзон); 

называтьнаиболеезначимыеприродныеобъектыВсемирногонаследиявРоссииизарубежом(впр

еделахизученного); 

называтьэкологическиепроблемыиопределятьпутиихрешения; 

создаватьпозаданномупланусобственныеразвернутыевысказыванияоприродеиобществе; 

использоватьразличныеисточникиинформациидляпоискаиизвлеченияинформации,ответовна

вопросы; 

соблюдатьправиланравственногоповедениянаприроде; 

осознаватьвозможныепоследствиявредныхпривычекдляздоровьяижизничеловека;соблюдать

правилабезопасногоповеденияприиспользованииобъектовтранспортной 

инфраструктурынаселенногопункта,втеатрах,кинотеатрах,торговыхцентрах,паркахизонахотд

ыха,учрежденияхкультуры (музеях, библиотеках идругих); 

соблюдатьправилабезопасногоповедения 

приезденавелосипеде,самокатеидругихсредствахиндивидуальной мобильности; 

осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированнойинформации 

винформационно-телекоммуникационной сети«Интернет»; 

соблюдатьправилабезопасногодляздоровьяиспользованияэлектронныхобразовательныхи 

информационныхресурсов. 

 

Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету 

«Основы религиозных культур и светской этики». 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур 

исветской этики» (предметная область «Основы религиозных культур и светской этики») 

(далеесоответственно–

программапоОРКСЭ)включаетпояснительнуюзаписку,содержаниеобучения,планируемыерез
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ультатыосвоенияпрограммыпоосновамрелигиозныхкультурисветской этики. 

Пояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизадачиизученияучебногопредмета,характеристик

у психологических предпосылок к его изучению обучающимися, место в 

структуреучебногоплана,атакжеподходыкотборусодержанияи планируемымрезультатам. 

Содержаниеобученияраскрываетсодержательныелинии,которыепредлагаютсядляобязательно

гоизученияв4классенауровненачального общегообразования. 

ПланируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоОРКСЭвключаютличностные,метапредметны

ерезультаты,атакжепредметныедостиженияобучающегосязавесьпериодобучениянауровненач

ального общегообразования. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по ОРКСЭ на уровне начального общего образования составлена на 

основетребований к результатам освоения программы начального общего образования 

ФГОС НОО, атакжеориентировананацелевыеприоритетыдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся, 

сформулированныевфедеральнойпрограммевоспитания. 

ПрограммапоОРКСЭотражаетвариантконкретизациитребованийФедеральногогосударственн

огообразовательногостандартаначальногообщегообразованияпоОРКСЭиобеспечиваетсодерж

ательнуюсоставляющуюФГОС НОО. Предметная область ОРКСЭ 

состоитизучебныхмодулейповыбору:«Основыправославнойкультуры»,«Основыисламской 

культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы религиозных 

культурнародов России», «Основы светской этики». В соответствии с федеральным законом 

выбор 

модуляосуществляетсяпозаявлениюродителей(законныхпредставителей)несовершеннолетни

хобучающихся.Выборустановлен вФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(ч.2ст. 87.). 

ПланируемыерезультатыосвоениякурсаОРКСЭвключаютрезультатыпокаждомуучебному 

модулю. При конструировании планируемых результатов учитываются цели 

обучения,требования,которыепредставленывстандарте,испецификасодержаниякаждогоучебн

огомодуля.Общиерезультатысодержатпереченьличностныхиметапредметныхдостижений,кот

орыеприобретаеткаждыйобучающийся,независимоотизучаемогомодуля.Посколькупредметиз

учается один год (4 класс), все результаты обучения представляются за этот период. 

ЦельюОРКСЭявляетсяформированиеуобучающегосямотивациикосознанномунравственному

поведению,основанномуназнаниииуважениикультурныхирелигиозныхтрадициймногонацион

альногонародаРоссии,атакжекдиалогуспредставителямидругихкультуримировоззрений. 

ОсновнымизадачамиОРКСЭявляются: 

знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейскойкультур,основамимировыхрелигиозныхкультурисветскойэтикиповыборуродителе

й(законныхпредставителей); 

развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в 

жизниличности,семьи, общества; 

обобщениезнаний,понятийипредставленийодуховнойкультуреиморали,ранее 

полученных в начальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы личности с 

учетоммировоззренческих икультурныхособенностей и потребностейсемьи; 

развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческойимногоконфессиональнойсреденаосновевзаимногоуваженияидиалог
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а.Основнойметодологический принцип реализации ОРКСЭ – культурологический подход, 

способствующийформированию у младших школьников первоначальных представлений о 

культуре 

традиционныхрелигийнародовРоссии(православия,ислама,буддизма,иудаизма),российскойсв

етской(гражданской) этике, основанной на конституционных правах, свободах и 

обязанностях человека игражданинавРоссийской Федерации. 

Культурологическаянаправленностьпредметаспособствуетразвитиюуобучающихсяпредставл

ений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций 

народовРоссии,формированиюценностногоотношенияксоциальнойреальности,осознаниюрол

ибуддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей 

страны.КоммуникативныйподходкпреподаваниюпредметаОРКСЭпредполагаеторганизациюк

оммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них умения выслушивать 

позициюпартнераподеятельности,приниматьеё,согласовыватьусилиядлядостиженияпоставле

ннойцели,находить адекватные вербальные средства передачи информации и рефлексии. 

Деятельностныйподход,основывающийсянапринципедиалогичности,осуществляетсявпроцес

сеактивноговзаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, 

обсуждения разных точекзренияит.п. 

Предпосылкамиусвоениямладшимишкольникамисодержаниякурсаявляютсяпсихологические

особенностидетей,завершающихобучениевначальнойшколе:интересксоциальной жизни, 

любознательность, принятие авторитета взрослого. Психологи 

подчеркиваютестественнуюоткрытостьдетейэтоговозраста,способностьэмоциональнореагиро

ватьнаокружающуюдействительность,острореагироватькакнадоброжелательность,отзывчиво

сть,доброту других людей, так и на проявление несправедливости, нанесение обид и 

оскорблений. Всёэто становится предпосылкой к пониманию законов существования в 

социуме и принятию их 

какруководстваксобственномуповедению.Вместестемвпроцессеобучениянеобходимоучитыва

ть,что младшие школьники с трудом усваивают абстрактные философские сентенции, 

нравственныепоучения, поэтому особое внимание должно быть уделено эмоциональной 

стороне восприятияявлений социальной жизни, связанной с проявлением или нарушением 

нравственных, 

этическихнорм,обсуждениеконкретныхжизненныхситуаций,дающихобразцынравственноцен

ногоповедения. 

ВрамкахреализацииОРКСЭвчастипреподаванияучебныхмодулейпоосновамрелигиозных 

культур не предусматривается подготовка обучающихся к участию в 

богослужениях,обучениерелигиознойпрактикеврелигиознойобщине(ПисьмоМинобрнаукиРо

ссииот22.08.2012 

№08-250«О введенииучебногокурсаОРКСЭ»). 

Тематическоепланированиевключаетназваниераздела(темы)суказаниемколичестваакадемиче

скихчасов,отводимыхнаосвоениекаждойтемыучебногомодуля,характеристикуосновных 

видов деятельности учащихся, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания,возможность использования по этой теме электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов,являющихсяучебно-

методическимиматериаламивэлектронном(цифровом)видеиреализующимидидактическиевоз

можностиИКТ,содержаниекоторыхсоответствуетзаконодательствуобобразовании. 

ОРКСЭ изучается в 4 классе, один час в неделю (34 ч). 
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Содержаниеобучения в 4 классе. 

Модуль«Основыправославнойкультуры». 

Россия–

нашаРодина.Введениевправославнуютрадицию.Культураирелигия.Вочтоверятправославные 

христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности.Любовь к 

ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и 

сострадание.Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический 

язык 

православнойкультуры:христианскоеискусство(иконы,фрески,церковноепение,прикладноеис

кусство),православный календарь. Праздники. Христианская семьяиеёценности. 

ЛюбовьиуважениекОтечеству.Патриотизммногонациональногоимногоконфессиональногона

родаРоссии. 

Модуль«Основыисламскойкультуры». 

Россия–нашаРодина.Введениевисламскуютрадицию.Культураирелигия.ПророкМухаммад – 

образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что 

верятмусульмане.Доброизловисламскойтрадиции.Нравственныеосновыислама.Любовькближ

нему.Отношениектруду.Долгиответственность.Милосердиеисострадание.Столпыислама.Обя

занностимусульман.Длячегопостроенаикакустроенамечеть.Мусульманскоелетоисчисление и 

календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Праздники исламских 

народовРоссии:ихпроисхождениеи особенностипроведения.Искусство ислама. 

ЛюбовьиуважениекОтечеству.Патриотизммногонациональногоимногоконфессиональногона

родаРоссии. 

Модуль«Основыбуддийскойкультуры». 

Россия – наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и 

религия.Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья в буддийской 

культуре и 

еёценности.БуддизмвРоссии.Человеквбуддийскойкартинемира.Буддийскиесимволы.Буддийс

кие ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский 

храм.Буддийскийкалендарь.Праздникивбуддийскойкультуре.Искусство 

вбуддийскойкультуре. 

ЛюбовьиуважениекОтечеству.Патриотизммногонациональногоимногоконфессиональногона

родаРоссии. 

Модуль«Основыиудейскойкультуры». 

Россия–нашаРодина.Введениевиудейскуюдуховнуютрадицию.Культураирелигия.Тора 

– главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. 

Пророкии праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и 

её устройство.Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции 

иудаизма в 

повседневнойжизниевреев.Ответственноепринятиезаповедей.Еврейскийдом.Еврейскийкален

дарь:егоустройствоиособенности.Еврейскиепраздники:ихисторияитрадиции.Ценностисемейн

ойжизнивиудейскойтрадиции. 

ЛюбовьиуважениекОтечеству.Патриотизммногонациональногоимногоконфессиональногона

родаРоссии. 

Модуль«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии». 

Россия–



142  

нашаРодина.Культураирелигия.РелигиознаякультуранародовРоссии.Мировыерелигии и 

иудаизм. Их основатели. Священные книги христианства, ислама, иудаизма, 

буддизма.Хранители предания в религиях. Человек в религиозных традициях народов 

России. Добро и зло.Священныесооружения.Искусство 

врелигиознойкультуре.Религияимораль. Нравственныезаповеди христианства, ислама, 

иудаизма, буддизма. Обычаи и обряды. Праздники и календари врелигиях. Семья, семейные 

ценности. Долг, свобода, ответственность, труд. Милосердие, забота 

ослабых,взаимопомощь,социальныепроблемыобществаиотношениекнимразныхрелигий. 

ЛюбовьиуважениекОтечеству.Патриотизммногонациональногоимногоконфессиональногона

родаРоссии. 

Модуль«Основысветскойэтики». 

Россия – наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из 

формисторической памяти. Образцы нравственности в культуре Отечества, в культурах 

разных 

народовРоссии.Государствоиморальгражданина,основнойзакон(Конституция)вгосударствека

кисточник российской светской (гражданской) этики. Трудовая мораль. Нравственные 

традициипредпринимательства.Чтозначитбытьнравственнымвнашевремя.Нравственныеценн

ости, 

идеалы, принципы морали. Нормы морали. Семейные ценности и этика семейных 

отношений.Этикет.Образованиекакнравственнаянорма.Методынравственногосамосовершенс

твования. 

ЛюбовьиуважениекОтечеству.Патриотизммногонациональногоимногоконфессиональногона

родаРоссии. 

Планируемые результаты освоения программы по ОРКСЭ на уровне начального 

общегообразования. 

ЛичностныерезультатыосвоенияпрограммыпоОРКСЭнауровненачальногообщегообразовани

я достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии 

страдиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховно-

нравственнымиценностями,принятымивобществе правиламиинормами 

поведенияиспособствуютпроцессамсамопознания, самовоспитания 

исаморазвития,формированиявнутреннейпозицииличности. 

В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего образования у 

обучающегосябудут сформированы следующие личностныерезультаты: 

понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости 

засвоюРодину; 

формироватьнациональнуюигражданскуюсамоидентичность,осознаватьсвоюэтническуюинац

иональную принадлежность; 

пониматьзначениегуманистическихидемократическихценностныхориентаций,осознаватьцен

ность человеческой жизни; 

понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, 

семьи,общества; 

осознавать право гражданина Российской Федерации исповедовать любую 

традиционнуюрелигиюилинеисповедоватьникакой религии; 

строить свое общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: 

умениядоговариваться,мирноразрешатьконфликты,уважатьдругоемнение,независимоотприн
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адлежности собеседниковк религиииликатеизму; 

соотноситьсвоипоступкиснравственнымиценностями,принятымивроссийском 

обществе,проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к 

представителям разноговероисповедания; 

строить свое поведение с учетом нравственных норм и правил, проявлять в 

повседневнойжизнидоброту,справедливость,доброжелательностьвобщении,желаниепринеоб

ходимостиприйтинапомощь; 

пониматьнеобходимостьобогащатьсвоизнанияодуховно-

нравственнойкультуре,стремитьсяанализироватьсвоеповедение,избегатьнегативныхпоступко

видействий,оскорбляющих другихлюдей; 

пониматьнеобходимостьбережногоотношениякматериальнымидуховнымценностям. 

В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего образования у 

обучающегосябудутсформированыпознавательныеуниверсальныеучебныедействия,коммуни

кативныеуниверсальныеучебные действия, регулятивныеуниверсальныеучебные действия, 

совместнаядеятельность. 

Метапредметныерезультаты: 

овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности,поискаоптимальныхсредств ихдостижения; 

формироватьуменияпланировать,контролироватьиоцениватьучебныедействиявсоответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить 

наиболееэффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 

коррективы в процесс 

ихреализациинаосновеоценкииучетахарактераошибок,пониматьпричиныуспеха/неуспехауче

бной деятельности; 

совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативныхситуациях,адекватноеиспользованиеречевыхсредствисредствинформацион

но-

коммуникационныхтехнологийдлярешенияразличныхкоммуникативныхипознавательныхзад

ач; 

совершенствоватьумениявобластиработысинформацией,осуществленияинформационногопо

иска для выполнения учебныхзаданий; 

овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанногопостроенияречевых высказыванийвсоответствиисзадачамикоммуникации; 

овладеватьлогическимидействиямианализа,синтеза,сравнения,обобщения,классификации,уст

ановленияаналогийипричинно-следственныхсвязей,построениярассуждений,отнесения к 

известнымпонятиям; 

формироватьготовностьслушатьсобеседникаивестидиалог,признаватьвозможностьсуществов

анияразличныхточекзренияиправокаждогоиметьсвоюсобственную,уменийизлагатьсвоемнени

еиаргументироватьсвоюточкузрения иоценкусобытий; 

совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, 

уменияопределятьобщуюцельипутиеёдостижения,уменийдоговариватьсяораспределениирол

ейв 

совместнойдеятельности,адекватнооцениватьсобственноеповедениеиповедениеокружающих. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательскиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 
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ориентироватьсявпонятиях,отражающихнравственныеценностиобщества–

мораль,этика,этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых 

в разных религиях(впределахизученного); 

использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской 

этике(наблюдение,чтение, сравнение, вычисление); 

применятьлогическиедействияиоперациидлярешенияучебныхзадач:сравнивать,анализироват

ь,обобщать,делать выводынаосновеизучаемого фактическогоматериала; 

признавать возможность существования разных точек зрения, обосновывать свои 

суждения,приводитьубедительныедоказательства; 

выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработатьсинформациейкакчастьпозна

вательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

воспроизводитьпрослушанную(прочитанную)информацию,подчеркиватьеёпринадлежность к 

определеннойрелигиии/илик гражданскойэтике; 

использовать разные средства для получения информации в соответствии с 

поставленнойучебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

находитьдополнительнуюинформациюкосновномуучебномуматериалувразныхинформацион

ныхисточниках, втомчислевИнтернете(вусловияхконтролируемоговхода); 

анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с 

помощьюучителя,оцениватьеёобъективность иправильность. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякакчастькоммуникативныху

ниверсальныхучебных действий: 

использоватьсмысловоечтениедлявыделенияглавноймыслирелигиозныхпритч,сказаний,прои

зведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жизненных 

ситуаций,раскрывающихпроблемы нравственности,этики,речевогоэтикета; 

соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии,корректнозадаватьвопросыивысказыватьсвоем

нение,проявлятьуважительноеотношениексобеседникусучетомособенностейучастниковобще

ния; 

создаватьнебольшиетексты-описания,тексты-

рассуждениядлявоссоздания,анализаиоценкинравственно-

этическихидей,представленныхврелигиозныхученияхисветской этике. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтролякак частьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении 

учебнойдеятельности и в конкретных жизненных ситуациях, контролировать состояние 

своего здоровья иэмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни 

ситуации и способы ихпредупреждения; 

проявлятьготовностьизменятьсебя,оцениватьсвоипоступки,ориентируясьнанравственные 

правила и нормы современного российского общества, проявлять способность 

ксознательномусамоограничению вповедении; 

анализироватьситуации, отражающие примеры положительного и негативногоотношенияк 

окружающемумиру(природе, людям, предметамтрудовой деятельности); 

выражать свое отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: 

одобрятьнравственные нормы поведения, осуждать проявление несправедливости, жадности, 

нечестности,зла; 
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проявлятьвысокийуровеньпознавательноймотивации,интерескпредмету,желаниебольшеузнат

ьо других религияхиправилах светскойэтикииэтикета. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 

выбирать партнера не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, 

корректновысказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей 

работе, объективноихоценивать; 

владетьумениямисовместнойдеятельности:подчиняться,договариваться,руководить,терпелив

ои спокойно разрешатьвозникающиеконфликты; 

готовитьиндивидуально,впарах,вгруппахсообщенияпоизученномуидополнительномуматериа

лусиллюстративнымматериаломи видеопрезентацией. 

Кконцуобученияв4классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультатыпоотдельн

ымтемампрограммы по ОРКСЭ: 

Модуль«Основыправославнойкультуры». 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

какосознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающейдействительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 

роливэтомличныхусилийчеловека,приводитьпримеры; 

выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийскихтрадиционныхдуховныхинравственных 

ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского обществакак 

источникаи основыдуховногоразвития,нравственногосовершенствования; 

рассказыватьонравственныхзаповедях,нормаххристианскойморали,ихзначенииввыстраивани

и отношенийв семье,междулюдьми,вобщениии деятельности; 

раскрыватьосновноесодержаниенравственныхкатегорийвправославнойкультуре,традиции(лю

бовь,вера,милосердие,прощение,покаяние,сострадание,ответственность,послушание, грех 

как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное содержание 

исоотношениеветхозаветныхДесятизаповедейиЕвангельскихзаповедейБлаженств,христианск

огонравственногоидеала,объяснять«золотоеправилонравственности»вправославнойхристиан

скойтрадиции; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих 

идругихлюдей) спозиций православнойэтики; 

раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставленияомировоззрении(картинемира)в 

православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе 

ХристекакСпасителе,Церкви; 

рассказыватьоСвященномПисанииЦеркви–

Библии(ВетхийЗавет,НовыйЗавет,Евангелияиевангелисты),апостолах,святыхижитияхсвятых,

священнослужителях,богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл 

Таинств Крещения, Причастия,Венчания,Исповеди),монашествеимонастырях 

вправославнойтрадиции; 

рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, 

притвор,алтарь,иконы,иконостас),нормахповедениявхраме,общениясмирянамиисвященнослу

жителями; 

рассказывать о православных праздниках (не менее трех, включая Воскресение Христово 

иРождествоХристово),православных постах,назначении поста; 

раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязанностей 
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иответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сестрам, 

старшим повозрасту, предкам, православныхсемейных ценностей; 

распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл 

(православныйкрест)и значение вправославнойкультуре; 

рассказыватьохудожественнойкультуревправославнойтрадиции,обиконописи,выделятьиобъя

снятьособенностиикон всравнении с картинами; 

излагатьосновныеисторическиесведенияовозникновенииправославнойрелигиознойтрадиции 

в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль православия в 

становлениикультурынародов России,российскойкультурыигосударственности; 

первоначальныйопытпоисковой,проектнойдеятельностипоизучениюправославногоисторичес

кого и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, 

святыни,памятныеи святыеместа),оформлению и представлениюеёрезультатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормырелигиознойкультурыи внутреннююустановкуличности,поступатьсогласносвоей 

совести; 

выражатьсвоимисловамипониманиесвободымировоззренческоговыбора,отношениячеловека,

людейвобществекрелигии,свободывероисповедания,пониманиероссийскогообщества как 

многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российскогообщенародного(общенационального,гражданского)патриотизма,любвикОтечест

ву,нашейобщейРодине–

России,приводитьпримерысотрудничествапоследователейтрадиционных 

религий; 

называтьтрадиционныерелигиивРоссии(неменеетрех,кромеизучаемой),народыРоссии,длякот

орыхтрадиционнымирелигиямиисторическиявляютсяправославие,ислам,буддизм,иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческойжизни вправославной духовно-нравственнойкультуре, традиции. 

Модуль«Основыисламскойкультуры». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

исламскойкультуры»должны отражатьсформированностьумений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

какосознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающейдействительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 

роливэтомличныхусилийчеловека,приводитьпримеры; 

выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийскихтрадиционныхдуховныхинравственных 

ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского обществакак 

источникаиосновыдуховногоразвития,нравственногосовершенствования; 

рассказыватьонравственныхзаповедях,нормахисламскойрелигиознойморали,ихзначенииввыс

траиванииотношенийвсемье,междулюдьми,вобщенииидеятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской культуре, 

традиции(вера,искренность,милосердие,ответственность,справедливость,честность,великоду

шие,скромность,верность, терпение,выдержка,достойноеповедение, стремлениек знаниям); 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих 

идругихлюдей) спозиций исламской этики; 

раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставленияомировоззрении(картинемира)висл
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амской культуре, единобожии, вереиеёосновах; 

рассказывать о Священном Коране и сунне – примерах из жизни пророка Мухаммада, 

оправедныхпредках,оритуальнойпрактикевисламе (намаз,хадж,пост, закят, дуа,зикр); 

рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах поведения 

вмечети,общения сверующими ислужителямиислама; 

рассказыватьопраздникахвисламе(Ураза-байрам,Курбан-байрам,Маулид); 

раскрыватьосновноесодержаниенормотношенийвисламскойсемье,обязанностейиответственн

ости членов семьи, норм отношений детей к отцу, матери, братьям и сѐстрам, 

старшимповозрасту,предкам,нормотношенийсдальнимиродственниками,соседями,исламских

семейныхценностей; 

распознаватьисламскуюсимволику,объяснятьсвоимисловамиеёсмыслиохарактеризоватьназна

чениеисламского орнамента; 

рассказыватьохудожественнойкультуревисламскойтрадиции,религиозныхнапевах,каллиграф

ии,архитектуре,книжнойминиатюре,религиознойатрибутике, одежде; 

излагатьосновныеисторическиесведенияовозникновенииисламскойрелигиознойтрадициивРо

ссии,своимисловамиобъяснятьрольисламавстановлениикультурынародовРоссии,российской

культуры игосударственности; 

первоначальныйопытпоисковой,проектнойдеятельностипоизучениюисламскогоисторическог

о и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, медресе, памятные 

исвятыеместа), оформлениюи представлениюеёрезультатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормырелигиознойкультурыивнутреннююустановкуличностипоступатьсогласносвоейсовест

и; 

выражатьсвоимисловамипониманиесвободымировоззренческоговыбора,отношениячеловека,

людейвобществекрелигии,свободывероисповедания,пониманиероссийскогообщества как 

многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российскогообщенародного(общенационального,гражданского)патриотизма,любвикОтечест

ву,нашейобщейРодине–

России,приводитьпримерысотрудничествапоследователейтрадиционныхрелигий; 

называтьтрадиционныерелигиивРоссии(неменеетрех,кромеизучаемой),народыРоссии,длякот

орыхтрадиционнымирелигиямиисторическиявляютсяправославие,ислам,буддизм, 

иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческойжизни висламской духовно-нравственнойкультуре, традиции. 

Модуль«Основыбуддийскойкультуры». 

Предметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммымодуля«Основыбуддийскойкуль

туры»должныотражатьсформированностьумений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

какосознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающейдействительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования 

ироли вэтомличныхусилий человека, приводитьпримеры; 

выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийскихтрадиционныхдуховныхинравственных 

ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского обществакак 

источникаи основыдуховногоразвития,нравственногосовершенствования; 
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рассказыватьонравственныхзаповедях,нормахбуддийскойрелигиознойморали,ихзначенииввы

страиванииотношенийвсемье,междулюдьми,вобщенииидеятельности; 

раскрыватьосновноесодержаниенравственныхкатегорийвбуддийскойкультуре,традиции(сост

радание,милосердие,любовь,ответственность,благиеинеблагиедеяния,освобождение,борьба с 

неведением, уверенность в себе, постоянство перемен, внимательность), основных 

идей(учения)Буддыосущностичеловеческой жизни, цикличности и значения сансары, 

пониманиеличностикаксовокупностивсехпоступков,значениепонятий«правильноевоззрение»

и «правильноедействие»; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих 

идругихлюдей) спозиций буддийской этики; 

раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставленияомировоззрении(картинемира)в 

буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисатвах, Вселенной, человеке, 

обществе,сангхе, сансаре и нирване, понимание ценности любой формы жизни как связанной 

с ценностьючеловеческойжизниибытия; 

рассказыватьобуддийскихписаниях,ламах,службах,смыслепринятия,восьмеричномпутиикар

ме; 

рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в 

храме,общениясмирскимипоследователями и ламами; 

рассказыватьопраздникахвбуддизме,аскезе; 

раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье,обязанностей 

иответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сестрам, 

старшим повозрасту, предкам, буддийскихсемейных ценностей; 

распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её смысл и значение 

вбуддийскойкультуре; 

рассказыватьохудожественнойкультуревбуддийскойтрадиции; 

излагатьосновныеисторическиесведенияовозникновениибуддийскойрелигиознойтрадиции в 

истории и в России, своими словами объяснять роль буддизма в становлении 

культурынародовРоссии, российской культуры и государственности; 

первоначальныйопытпоисковой,проектнойдеятельностипоизучениюбуддийскогоисторическо

го и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, 

святыни,памятныеисвятыеместа),оформлению ипредставлениюеёрезультатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормырелигиознойкультуры и внутреннюю установку личности,поступать 

согласносвоейсовести; 

выражатьсвоимисловамипониманиесвободымировоззренческоговыбора,отношениячеловека,

людейвобществекрелигии,свободывероисповедания,пониманиероссийскогообщества как 

многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российскогообщенародного(общенационального,гражданского)патриотизма,любвикОтечест

ву,нашейобщейРодине–

России,приводитьпримерысотрудничествапоследователейтрадиционныхрелигий; 

называтьтрадиционныерелигиивРоссии(неменеетрех,кромеизучаемой),народыРоссии, 

длякоторыхтрадиционнымирелигиямиисторическиявляютсяправославие,ислам,буддизм,иуда

изм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческойжизни вбуддийскойдуховно-нравственной культуре,традиции. 
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Модуль«Основыиудейскойкультуры». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

иудейскойкультуры»должны отражатьсформированностьумений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

какосознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающейдействительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 

роливэтомличныхусилийчеловека, приводить примеры; 

выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийскихтрадиционныхдуховныхинравственных 

ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского обществакак 

источникаи основыдуховногоразвития,нравственного совершенствования; 

рассказыватьонравственныхзаповедях,нормахиудейскойморали,ихзначенииввыстраивании 

отношенийв семье,междулюдьми,вобщениии деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской культуре, 

традиции(любовь,вера,милосердие,прощение,покаяние,сострадание,ответственность,послуш

ание,исполнение заповедей, борьбас грехомиспасение),основное содержание 

иместозаповедей(преждевсего,Десятизаповедей)вжизничеловека,объяснять«золотоеправило

нравственности»виудейской религиозной традиции; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих 

идругихлюдей) спозиций иудейской этики; 

раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставленияомировоззрении(картинемира)виуд

аизме,учениео единобожии,обосновныхпринципахиудаизма; 

рассказывать о священных текстах иудаизма – Торе и Танахе, о Талмуде, 

произведенияхвыдающихсядеятелейиудаизма, богослужениях, молитвах; 

рассказыватьоназначениииустройствесинагоги,ораввинах,нормахповедениявсинагоге,общен

иясмирянамиираввинами; 

рассказыватьобиудейскихпраздниках(неменеечетырех,включаяРош-а-Шана,Йом-

Киппур,Суккот, Песах), постах, назначениипоста; 

раскрыватьосновноесодержаниенормотношенийвеврейскойсемье,обязанностейиответственн

ости членов семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и сестрам, старшим повозрасту, 

предкам, иудейскихтрадиционныхсемейныхценностей; 

распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл (магендовид) 

изначениевеврейской культуре; 

рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, 

религиозныхнапевах,архитектуре, книжной миниатюре,религиознойатрибутике, одежде; 

излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на территории 

России,своими словами объяснять роль иудаизма в становлении культуры народов России, 

российскойкультурыи государственности; 

первоначальныйопытпоисковой,проектнойдеятельностипоизучениюиудейскогоисторическог

о и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, кладбища, памятныеи 

святыеместа), оформлению ипредставлению еёрезультатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормырелигиознойкультурыи внутреннююустановкуличности,поступатьсогласносвоей 

совести; 

выражатьсвоимисловамипониманиесвободымировоззренческоговыбора,отношениячеловека,
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людейвобществекрелигии,свободывероисповедания,пониманиероссийскогообщества как 

многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российскогообщенародного(общенационального,гражданского)патриотизма,любвикОтечест

ву,нашейобщейРодине–

России,приводитьпримерысотрудничествапоследователейтрадиционныхрелигий; 

называтьтрадиционныерелигиивРоссии(неменеетрех,кромеизучаемой),народыРоссии,длякот

орыхтрадиционнымирелигиямиисторическиявляютсяправославие,ислам,буддизм, 

иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческойжизни виудейскойдуховно-нравственнойкультуре, традиции. 

Модуль«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии». 

Предметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммымодуля«Основырелигиозныхкул

ьтурнародов России»должны отражать сформированностьумений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

какосознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающейдействительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования 

ироли вэтомличныхусилий человека, приводитьпримеры; 

выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийскихтрадиционныхдуховныхинравственных 

ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского обществакак 

источникаи основыдуховногоразвития,нравственногосовершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях 

России(православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании отношений в 

семье, междулюдьми; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, 

ответственность,милосердие,заботаослабых,взаимопомощь)врелигиознойкультуренародовРо

ссии(православии,исламе,буддизме,иудаизме),объяснять«золотоеправилонравственности»вр

елигиозныхтрадициях; 

соотноситьнравственныеформыповеденияснравственныминормами,заповедямивтрадиционн

ыхрелигияхнародов России; 

раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставленияомировоззрении(картинемира)ввер

оучении православия,ислама,буддизма,иудаизма, обоснователяхрелигий; 

рассказыватьосвященныхписанияхтрадиционныхрелигийнародовРоссии(Библия,Коран,Трип

итака(Ганджур),Танах),хранителяхпреданияислужителяхрелигиозногокульта(священники,му

ллы,ламы,раввины),религиозныхобрядах,ритуалах,обычаях (1–2примера); 

рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) 

традиционныхрелигийнародовРоссии, основныхнормахповедениявхрамах, общения 

сверующими; 

рассказыватьорелигиозныхкалендаряхипраздникахтрадиционныхрелигийнародовРоссии(пра

вославия,ислама,буддизма,иудаизма,неменееодногорелигиозногопраздникакаждойтрадиции)

; 

раскрыватьосновноесодержаниенормотношенийврелигиознойсемье(православие,ислам,будд

изм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в традиционных религиях 

народовРоссии,пониманиеотношенияк труду,учениювтрадиционныхрелигиях  

народовРоссии; 
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распознавать религиозную символику традиционных религий народов России 

(православия,ислама,буддизма,иудаизмаминимальнопоодномусимволу),объяснятьсвоимисло

вамиеёзначениеврелигиознойкультуре; 

рассказыватьохудожественнойкультуретрадиционныхрелигийнародовРоссии(православныеи

коны,исламскаякаллиграфия,буддийскаятанкопись),главныхособенностяхрелигиозного 

искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма (архитектура, 

изобразительноеискусство,языки поэтикарелигиозныхтекстов, музыкиилизвуковойсреды); 

излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в 

становлениикультурынародов России,российскогообщества,российской государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического 

икультурного наследия традиционных религий народов России в своей местности, регионе 

(храмы,монастыри,святыни,памятныеисвятыеместа),оформлениюипредставлению 

еёрезультатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормырелигиознойкультурыи 

внутреннююустановкуличностипоступатьсогласносвоейсовести; 

выражатьсвоимисловамипониманиесвободымировоззренческоговыбора,отношениячеловека,

людейвобществекрелигии,свободывероисповедания,пониманиероссийскогообщества как 

многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российскогообщенародного(общенационального,гражданского)патриотизма,любвикОтечест

ву,нашейобщейРодине–

России,приводитьпримерысотрудничествапоследователейтрадиционных религий; 

называтьтрадиционныерелигиивРоссии,народыРоссии,длякоторыхтрадиционнымирелигиям

иисторическиявляютсяправославие,ислам,буддизм,иудаизм; 

выражатьсвоимисловамипониманиечеловеческогодостоинства,ценностичеловеческойжизни 

втрадиционныхрелигияхнародов России. 

Модуль«Основысветскойэтики». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

светскойэтики»должны отражатьсформированностьумений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

какосознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающейдействительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования 

ироли вэтомличныхусилий человека, приводитьпримеры; 

выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийскихтрадиционныхдуховныхинравственных 

ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского обществакак 

источникаи основыдуховногоразвития,нравственногосовершенствования; 

рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в 

российскомобщественормахморали,отношенийиповедениялюдей,основанныхнароссийскихт

радиционныхдуховныхценностях,конституционныхправах,свободахиобязанностяхчеловекаи 

гражданинавРоссии; 

раскрыватьосновноесодержаниенравственныхкатегорийроссийскойсветскойэтики(справедли

вость,совесть,ответственность,сострадание,ценностьидостоинствочеловеческойжизни,взаим

оуважение,веравдобро,человеколюбие,милосердие,добродетели,патриотизм,труд)вотношени

яхмеждулюдьмивроссийскомобществе,объяснять«золотоеправилонравственности»; 
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высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни 

человека,семьи, народа, общества и государства, умение различать нравственные нормы и 

нормы этикета,приводить примеры; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих 

идругихлюдей) спозицийроссийскойсветской(гражданской) этики; 

раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставленияобосновныхнормахроссийскойсвет

ской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и 

гражданственность,защитаОтечества,уважениепамятипредков,историческогоикультурногона

следияиособенностейнародовРоссии,российскогообщества,уважениечести,достоинства, 

доброгоименилюбогочеловека,любовь к природе, 

заботаоживотных,охранаокружающейсреды; 

рассказыватьопраздникахкакоднойизформисторическойпамятинарода,общества,российскихп

раздниках(государственные,народные,религиозные,семейныепраздники),российских 

государственных праздниках, их историии традициях (не менее трех), 

религиозныхпраздниках (не менее двух разных традиционных религий народов России), 

праздниках в своемрегионе(неменееодного), о роли семейных праздников вжизни человека, 

семьи; 

раскрыватьосновноесодержаниепониманиясемьи,отношенийвсемьенаосновероссийскихтрад

иционныхдуховныхценностей(семья–

союзмужчиныиженщинынаосновевзаимнойлюбвидлясовместнойжизни,рожденияивоспитани

ядетей,любовьизаботародителейодетях,любовьизаботадетейонуждающихсявпомощиродител

ях,уважение старшихпо возрасту,предков),российскихтрадиционных семейных ценностей; 

распознаватьроссийскуюгосударственнуюсимволику,символикусвоегорегиона,объяснять её 

значение, выражать уважение российской государственности, законов в 

российскомобществе,законныхинтересов и прав людей,сограждан; 

рассказыватьотрудовойморали,нравственныхтрадицияхтрудовойдеятельности,предпринимат

ельствавРоссии,выражатьнравственнуюориентациюнатрудолюбие,честный труд,уважениек 

труду, трудящимся, результатамтруда; 

рассказыватьороссийскихкультурныхиприродныхпамятниках,окультурныхиприродныхдосто

примечательностяхсвоего региона; 

раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на 

примерахобразцовнравственности, российскойгражданственности ипатриотизмавистории 

России; 

объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении 

российскойгосударственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического 

икультурногонаследиянародовРоссии,российскогообществавсвоейместности,регионе,оформ

лениюипредставлениюеёрезультатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормыроссийской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку личности 

поступать согласносвоей совести; 

выражатьсвоимисловамипониманиесвободымировоззренческоговыбора,отношениячеловека,

людейвобществекрелигии,свободывероисповедания,пониманиероссийскогообщества как 

многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российскогообщенародного(общенационального,гражданского)патриотизма,любвикОтечест
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ву,нашейобщейРодине–

России,приводитьпримерысотрудничествапоследователейтрадиционныхрелигий; 

называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционнымирелигиямиисторическиявляютсяправославие,ислам,буддизм,иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческойжизни вроссийской светской(гражданской)этике. 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Изобразительноеискусство»(предметна

яобласть«Искусство»)(далеесоответственно–

программапоизобразительномуискусству,искусство)включаетпояснительнуюзаписку,содерж

аниеобучения,планируемыерезультатыосвоения программыпо изобразительномуискусству. 

Пояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизадачиизученияучебногопредмета,характеристик

у психологических предпосылок к его изучению обучающимися, место в 

структуреучебногоплана, атакже подходык отборусодержания ипланируемымрезультатам. 

Содержаниеобученияраскрываетсодержательныелинии,которыепредлагаютсядляобязательно

гоизучениявкаждомклассенауровненачального общегообразования. 

Планируемые результаты освоения программы по изобразительному искусству 

включаютличностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне 

начального общегообразования,атакже предметныедостижения обучающегося 

закаждыйгодобучения. 

Пояснительнаязаписка. 

Программапоизобразительномуискусствунауровненачальногообщегообразованиясоставлена

наосноветребованийкрезультатамосвоенияпрограммыначальногообщегообразования ФГОС 

НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственногоразвития, 

воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной 

программевоспитания. 

Федеральнаярабочаяпрограммапоизобразительномуискусствунауровненачальногообщегообр

азованиясоставленанаоснове«Требованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательной 

программы», представленных в Федеральном государственном 

образовательномстандартеначального общегообразования. 

Цельпреподаванияпредмета«Изобразительноеискусство»состоитвформированиихудожествен

нойкультурыобучающихся,развитиихудожественно-

образногомышленияиэстетическогоотношениякявлениямдействительностипутемосвоенияна

чальныхосновхудожественныхзнаний,умений,навыковиразвитиятворческогопотенциалаобуч

ающихся. 

Преподаваниепредметанаправленонаразвитиедуховнойкультурыобучающихся,формировани

еактивнойэстетическойпозициипоотношениюкдействительностиипроизведениямискусства,п

ониманиеролии значения художественнойдеятельностивжизни людей. 

Содержаниепредметаохватываетвсеосновныевидывизуально-

пространственныхискусств(собственно изобразительных): начальные основы графики, 

живописи и скульптуры, декоративно-

прикладныеинародныевидыискусства,архитектуруидизайн.Особоевнимание 

уделеноразвитиюэстетическоговосприятияприроды,восприятиюпроизведенийискусстваифор

мированию зрительских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой 
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культуры.Дляобучающихсянауровненачальногообщегообразованиябольшоезначениетакжеи

меет восприятие произведений детского творчества, умение обсуждать и анализировать 

детские 

рисункиспозицийвыраженноговнихсодержания,художественныхсредстввыразительности,соо

тветствияучебной задачи, поставленной учителем. Такая рефлексия детского творчества 

имеет позитивныйобучающийхарактер. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к 

историиотечественнойкультуры,выраженнойвеёархитектуре,изобразительномискусстве,внац

иональных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 

красотычеловека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, 

ночащевсегоследуетобъединятьзадачивосприятиясзадачамипрактическойтворческойработы(

присохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и эстетического 

наблюденияокружающейдействительности). 

Назанятияхобучающиесязнакомятсясмногообразиемвидовхудожественнойдеятельностиитех

ническидоступнымразнообразиемхудожественныхматериалов.Практическаяхудожественно-

творческая деятельность занимает приоритетное пространство учебного времени.При опоре 

на восприятие произведений искусства художественно-эстетическое отношение к 

мируформируется прежде всего в собственной художественной деятельности, в процессе 

практическогорешенияхудожественно-творческихзадач. 

Программа по изобразительному искусству учитывает психолого-возрастные 

особенностиразвитиядетей7–

10лет,приэтомсодержаниезанятийможетбытьадаптированосучетоминдивидуальныхкачество

бучающихся,какдляобучающихся,проявляющихвыдающиесяспособности,такидлядетей-

инвалидовиобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и 

вгрупповомформатесзадачейформированиянавыковсотрудничествавхудожественнойдеятель

ности. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начальногообщегообразованияучебныйпредмет«Изобразительноеискусство»входитвпредмет

нуюобласть 

«Искусство»иявляетсяобязательнымдляизучения.Содержаниепредмета«Изобразительноеиск

усство» структурировано как система тематических модулей ивходит в учебный план 1–

4классов программы начального общего образования в объеме одного учебного часа в 

неделю.Изучениесодержания всехмодулей в1–4классахобязательно. 

При этом предусматривается возможность реализации этого курса при выделении на 

егоизучение двух учебных часов в неделю за счет вариативной части учебного плана, 

определяемойучастниками образовательного процесса. При этом предполагается не 

увеличение количества 

темдляизучения,аувеличениевременинапрактическуюхудожественнуюдеятельность.Этоспос

обствует качеству обучения и достижению более высокого уровня как предметных, так 

иличностныхи метапредметных результатов обучения. 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияизобразительногоискусства–135часов:в 1 

классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа 

(1часвнеделю), в4 классе – 34 часа(1 часвнеделю). 
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Содержание программы по изобразительному искусству распределено по модулям с 

учетомпроверяемыхтребованийкрезультатамосвоенияучебногопредмета,выносимымнапроме

жуточную аттестацию. 

Содержание обучения в 1 классе (33 ч).Модуль«Графика». 

Расположениеизображенияналисте.Выборвертикального 

илигоризонтальногоформаталиставзависимостиотсодержания изображения. 

Разныевидылиний.Линейныйрисунок.Графическиематериалы 

длялинейногорисункаиихособенности.Приемы рисования линией. 

Рисованиеснатуры: разныелистьяиихформа. 

Представлениеопропорциях:короткое–длинное.Развитие–

навыкавидениясоотношениячастейцелого (на основерисунков животных). 

Графическоепятно(ахроматическое)ипредставлениеосилуэте.Формированиенавыкавиденияц

елостности.Цельная формаиеёчасти. Модуль«Живопись». 

Цветкакодноизглавныхсредстввыражениявизобразительномискусстве.Навыкиработыгуашью 

вусловияхурока. Краски«гуашь», кисти, бумагацветнаяибелая. 

Триосновныхцвета.Ассоциативныепредставления,связанныескаждымцветом.Навыкисмешен

иякрасок и получениенового цвета. 

Эмоциональнаявыразительностьцвета,способывыражениенастроения визображаемомсюжете. 

Живописноеизображениеразныхцветковпопредставлениюивосприятию.Развитиенавыковраб

оты гуашью. Эмоциональная выразительностьцвета. 

Тематическаякомпозиция«Временагода».Контрастныецветовыесостояниявременгода. 

Живопись(гуашь),аппликацияилисмешаннаятехника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие 

воображения.Модуль«Скульптура». 

Изображениевобъеме.Приемыработыспластилином;дощечка,стек,тряпочка. 

Лепказверушекизцельнойформы(например,черепашки,ежика,зайчика).Приемывытягивания,в

давливания, сгибания, скручивания. 

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных 

художественныхпромыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору учителя 

с учетом местныхпромыслов). 

Бумажнаяпластика.Овладениепервичнымиприемаминадрезания,закручивания,складывания. 

Объемная аппликация из бумаги и картона.Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

Узорывприроде.Наблюдениеузороввживойприроде(вусловияхуроканаосновефотографий). 

Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. 

Ассоциативноесопоставлениесорнаментамивпредметахдекоративно-прикладного искусства. 

Узорыиорнаменты,создаваемыелюдьми,иразнообразиеихвидов.Орнаментыгеометрическиеир

астительные.Декоративнаякомпозиция вкругеиливполосе. 

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное ведение 

работынад изображением бабочки по представлению, использование линии симметрии при 

составленииузоракрыльев. 

Орнамент,характерныйдляигрушекодногоизнаиболееизвестныхнародныххудожественных 

промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору учителя 

сучетомместныхпромыслов). 

Дизайнпредмета:изготовлениенаряднойупаковкипутемскладываниябумагииаппликации. 

Оригами – создание игрушки для новогодней елки. Приемы складывания 
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бумаги.Модуль«Архитектура». 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по 

фотографиям),обсуждениеособенностей и составныхчастей зданий. 

Освоениеприемовконструированияизбумаги.Складываниеобъемныхпростыхгеометрических

тел.Овладениеприемамисклеивания,надрезанияивырезаниядеталей;использованиеприемасим

метрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из 

бумаги,картонаилипластилина. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоциональногосодержаниядетскихработ. 

Художественноенаблюдениеокружающегомираприродыипредметнойсредыжизничеловекавз

ависимостиотпоставленнойаналитическойиэстетическойзадачинаблюдения(установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе 

содержательныхустановокучителявсоответствии сизучаемой темой. 

Знакомствоскартиной,вкоторойярковыраженоэмоциональноесостояние,илискартиной, 

написанной на сказочный сюжет (произведения В.М. Васнецова, М.А. Врубеля и другие по 

выборуучителя). 

Художникизритель.Освоениезрительскихуменийнаосновеполучаемыхзнанийитворческихпра

ктическихзадач–

установокнаблюдения.Ассоциацииизличногоопытаобучающихсяиоценкаэмоционального 

содержания произведений. 

Модуль«Азбукацифровойграфики». 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных 

впечатлений.Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих 

изучаемой теме.Содержаниеобучения во2 классе (34ч). 

Модуль«Графика». 

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного рисунка 

иихсвойства. Развитиенавыковлинейногорисунка. 

Пастельимелки–

особенностиивыразительныесвойстваграфическихматериалов,приемыработы. 

Ритмпятен:освоениеосновкомпозиции.Расположениепятнанаплоскостилиста:сгущение,разбр

ос,доминанта, равновесие,спокойствиеи движение. 

Пропорции–

соотношениечастейицелого.Развитиеаналитическихнавыковвиденияпропорций.Выразительн

ыесвойствапропорций(на основерисунковптиц). 

Рисунокснатурыпростогопредмета.Расположениепредметаналистебумаги.Определениеформ

ыпредмета.Соотношение частейпредмета.Светлые 

итемныечастипредмета,теньподпредметом. Штриховка. Умение внимательно рассматривать 

и анализировать форму натурногопредмета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. 

Аналитическоерассматриваниеграфических произведенийанималистическогожанра. 

Модуль«Живопись». 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения 

новогоцвета. Приемы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. 
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Пастозное, плотное ипрозрачноенанесениекраски. 

Акварельиеёсвойства. Акварельныекисти.Приемыработыакварелью.Цветтёплыйихолодный–

цветовойконтраст. 

Цветтемныйисветлый(тональныеотношения).Затемнениецветаспомощьютемной краски 

иосветлениецвета.Эмоциональнаявыразительностьцветовыхсостоянийиотношений. 

Цветоткрытый–звонкийиприглушенный,тихий.Эмоциональнаявыразительностьцвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и 

соответствующихцветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер – по выбору 

учителя). ПроизведенияИ.К.Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской 

илиженский). 

Модуль«Скульптура». 

Лепка из пластилина или глины игрушки – сказочного животного по мотивам 

выбранногохудожественногонародногопромысла(филимоновскаяигрушка,дымковскийпетух, 

каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учетом местных промыслов). Способ 

лепки в соответствии страдициямипромысла. 

Лепка животных (например, кошки, собаки, медвежонка) с передачей характерной 

пластикидвижения.Соблюдениецельности формы,еёпреобразованиеидобавлениедеталей. 

Изображениедвиженияистатикивскульптуре:лепкаизпластилинатяжелой,неповоротливойиле

гкой, стремительной формы. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

Наблюдениеузороввприроде(наосновефотографийвусловияхурока),например,снежинки, 

паутинки, роса на листьях. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в 

предметахдекоративно-

прикладногоискусства(например,кружево,вышивка,ювелирныеизделия). 

Рисунокгеометрическогоорнаментакружеваиливышивки.Декоративнаякомпозиция. 

Ритмпятенвдекоративнойаппликации. 

Поделкиизподручныхнехудожественныхматериалов.Декоративныеизображенияживотных в 

игрушках народных промыслов; филимоновские, дымковские, каргопольские игрушки(и 

другиепо выборуучителя сучетомместных художественных промыслов). 

Декородеждычеловека.Разнообразиеукрашений.Традиционныенародныеженскиеимужскиеук

рашения.Назначениеукрашенийиихрольвжизни людей. 

Модуль«Архитектура». 

Конструированиеизбумаги.Приемыработысполосойбумаги,разныевариантыскладывания,зак

ручивания, надрезания.Макетированиепространствадетской площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания 

геометрическихтел–

параллелепипедовразнойвысоты,цилиндровспрорезямиинаклейками);завивание,скручивание 

и складывание полоски бумаги (например, гармошкой). Образ здания. 

Памятникиотечественнойилизападноевропейскойархитектурысярковыраженнымхарактеромз

дания.Рисунокдомадлядоброгоилизлогосказочногоперсонажа(иллюстрациясказкиповыборуу

чителя). 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 

Восприятиепроизведенийдетскоготворчества.Обсуждениесюжетногоиэмоциональногосодер

жаниядетскихработ. 
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Художественноенаблюдениеприродыикрасивыхприродныхдеталей,анализихконструкциииэм

оциональноговоздействия.Сопоставлениеихсрукотворнымипроизведениями. 

Восприятиеорнаментальныхпроизведенийприкладногоискусства(например,кружево,шитье,р

езьбаи роспись). 

Восприятиепроизведенийживописисактивнымвыражениемцветовогосостояниявприроде.Про

изведенияИ.И.Левитана, А.И. Куинджи, Н.П.Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (например, 

произведенийВ.В.Ватагина,Е.И.Чарушина)ивскульптуре(произведенияВ.В.Ватагина).Наблю

дениеживотныхсточкизренияихпропорций,характерадвижения,пластики. 

Модуль«Азбукацифровойграфики». 

Компьютерныесредстваизображения.Видылиний(впрограммеPaintилидругомграфическомре

дакторе). 

Компьютерныесредстваизображения.Работасгеометрическими фигурами. 

ТрансформацияикопированиегеометрическихфигурвпрограммеPaint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, заливка 

идругие)впрограммеPaintнаосновепростых сюжетов(например,образ дерева). 

ОсвоениеинструментовтрадиционногорисованиявпрограммеPaintнаосноветемы 

«Теплый и холодный цвета» (например, «Горящий костер в синей ночи», «Перо жар-

птицы»).Художественнаяфотография.Расположениеобъектавкадре.Масштаб.Доминанта. 

Обсуждениевусловияхурокаученическихфотографий,соответствующихизучаемойтеме. 

Содержание обучения в 3 классе (34 ч).Модуль«Графика». 

Эскизыобложкиииллюстрацийкдетскойкнигесказок(сказкаповыбору).Рисунокбуквицы. 

Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Расположение иллюстраций 

итекстанаразворотекниги. 

Поздравительнаяоткрытка.Открытка-

пожелание.Композицияоткрытки:совмещениетекста(шрифта)иизображения.Рисунок 

открыткиили аппликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности 

композицииплаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и 

фотографийархитектурныхдостопримечательностей своего города. 

Транспортвгороде.Рисункиреальныхилифантастическихмашин. 

Изображениелицачеловека.Строение,пропорции,взаиморасположениечастейлица. 

Эскиз маски для маскарада: изображение лица– маски персонажа с ярко 

выраженнымхарактером.Аппликация из цветной бумаги. 

Модуль«Живопись». 

Созданиесюжетнойкомпозиции«Вцирке»,использованиегуашииликарандашаиакварели(по 

памяти и представлению). Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций 

сцены)дляспектаклясо сказочнымсюжетом (сказкаповыбору). 

Тематическаякомпозиция«Праздниквгороде».Гуашьпоцветнойбумаге,возможносовмещениес

наклейками ввидеколлажаилиаппликации. 

Натюрмортизпростыхпредметовснатурыилипопредставлению.«Натюрморт-

автопортрет»изпредметов, характеризующихличностьученика. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для 

изображениявремени года, времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта (лес 
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или поле, река илиозеро);количество исостояние небавизображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Выражение в 

портрете(автопортрете) характера человека, особенностей его личности с использованием 

выразительныхвозможностейкомпозиционногоразмещениявплоскостилиста,особенностейпр

опорцийимимикилица, характера цветового решения, сильного или мягкого контраста, 

включения в композициюдополнительныхпредметов. 

Модуль«Скульптура». 

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание 

ейодушевленногообраза(добавлениядеталейлепныхилиизбумаги,нитокилидругихматериалов

). 

Лепкасказочногоперсонажанаосновесюжетаизвестнойсказкиилисозданиеэтого 

персонажапутембумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по 

сюжетуизображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре. Работа 

спластилиномилиглиной. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

Приемыисполненияорнаментовивыполнениеэскизовукрашенияпосудыиздереваиглиныв 

традициях народных художественных промыслов Хохломы и Гжели (или в традициях 

другихпромысловпо выборуучителя). 

Эскизыорнаментовдляросписитканей.Раппорт.Трафаретисозданиеорнаментаприпомощипеча

токилиштампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения 

композиции,статика и динамика узора, ритмические чередования мотивов, наличие 

композиционного центра,роспись поканве.Рассматриваниепавловопосадскихплатков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе, например, ажурные 

ограды,украшенияфонарей, скамеек, киосков, подставокдляцветов. 

Модуль«Архитектура». 

Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей города 

илисела.Работапонаблюдениюипопамяти,наосновеиспользованияфотографийиобразныхпред

ставлений. 

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) или 

ввидемакетасиспользованиембумаги,картона,пенопластаидругихподручныхматериалов.Граф

ическийрисунок(индивидуально)илитематическоепанно«Образмоегогорода»(села)ввидеколл

ективной работы (композиционная склейка-аппликация рисунков зданий и других 

элементовгородскогопространства, выполненныхиндивидуально). 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 

Иллюстрации в детских книгах идизайн детской книги. Рассматривание и 

обсуждениеиллюстрацийизвестныхроссийскихиллюстраторовдетскихкниг. 

Восприятие объектов окружающего мира – архитектура, улицы города или села. 

Памятникиархитектурыиархитектурныедостопримечательности(повыборуучителя),ихзначен

иевсовременноммире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге 

(обзорпамятниковпо выборуучителя). 

Художественныемузеи.Виртуальныепутешествиявхудожественныемузеи:ГосударственнаяТр
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етьяковскаягалерея,ГосударственныйЭрмитаж,ГосударственныйРусский 

музей,ГосударственныймузейизобразительныхискусствимениА.С.Пушкина.Экскурсиивмест

ныехудожественныемузеиигалереи.Виртуальныеэкскурсиивзнаменитыезарубежныехудожест

венные музеи (выбор музеев – за учителем). Осознание значимости и 

увлекательностипосещениямузеев;посещениезнаменитогомузеякаксобытие;интерескколлекц

иимузеяиискусствувцелом. 

Знанияовидахпространственныхискусств:видыопределяютсяпоназначениюпроизведенийвжи

знилюдей. 

Жанры в изобразительном искусстве – в живописи, графике, скульптуре – 

определяютсяпредметом изображения; классификация и сравнение содержания 

произведений сходного сюжета(например,портреты, пейзажи). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-пейзажистов: 

И.И.Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.К. 

Айвазовского идругих. 

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В.И. 

Сурикова,И.Е.Репина, В.А. Сероваи других. 

Модуль«Азбукацифровойграфики». 

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию 

ритмоврасположенияпятеннаплоскости:покой(статика),разныенаправленияиритмыдвижения(

например, собрались, разбежались, догоняют, улетают). Вместо пятен (геометрических 

фигур)могутбытьпростыесилуэты машинок, птичек, облаков. 

Вграфическомредакторесозданиерисункаэлементаорнамента(паттерна),егокопирование,мног

ократное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси рисунка, и создание орнамента, 

восновекоторогораппорт.Вариативноесозданиеорнаментовнаосновеодногоитогожеэлемента. 

ИзображениеиизучениемимикилицавпрограммеPaint(илидругомграфическомредакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, фотографии 

ишрифтадля созданияплаката или поздравительной открытки. 

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, 

контраста,насыщенностицвета; обрезка, поворот, отражение. 

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по 

выборуучителя). 

Содержание обучения в 4 классе (34 ч).Модуль«Графика». 

Правилалинейнойивоздушнойперспективы:уменьшениеразмераизображенияпомереудаления

отпервогоплана,смягченияцветовогоитональногоконтрастов. 

Рисунокфигурычеловека:основныепропорцииивзаимоотношениечастейфигуры,передачадви

женияфигурынаплоскости листа:бег,ходьба,сидящаяистоящаяфигуры. 

Графическоеизображениегероевбылин,древнихлегенд,сказокисказанийразныхнародов. 

Изображениегорода–

тематическаяграфическаякомпозиция;использованиекарандаша,мелков,фломастеров(смешан

ная техника). 

Модуль«Живопись». 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций 

(горный,степной,среднерусский ландшафт). 

Портретныеизображениячеловекапопредставлениюинаблюдениюсразнымсодержанием:женс

кий или мужской портрет, двойной портрет матери и ребенка, портрет пожилого 
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человека,детскийпортретилиавтопортрет,портретперсонажапопредставлению(извыбраннойк

ультурнойэпохи). 

Тематическиемногофигурныекомпозиции: коллективносозданные панно-

аппликацииизиндивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников 

народов мира или вкачествеиллюстрацийк сказкамилегендам. 

Модуль«Скульптура». 

Знакомствососкульптурнымипамятникамигероямимемориальнымикомплексами. 

Созданиеэскизапамятниканародномугерою.Работаспластилиномилиглиной.Выражение 

значительности,трагизмаипобедительнойсилы. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

Орнаменты разных народов. Подчиненность орнамента форме и назначению предмета, 

вхудожественной обработке которого он применяется. Особенности символов и 

изобразительныхмотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на 

тканях, одежде, предметахбытаидругие. 

Мотивыиназначениерусскихнародныхорнаментов.Деревяннаярезьбаироспись,украшениенал

ичниковидругихэлементовизбы,вышивка,декорголовныхуборовидругие. 

Орнаментальноеукрашениекаменнойархитектурывпамятникахрусскойкультуры,каменнаярез

ьба, росписи стен, изразцы. 

Народныйкостюм.Русскийнародныйпраздничныйкостюм,символыиоберегивегодекоре.Голов

ныеуборы.Особенностимужскойодеждыразныхсословий,связьукрашениякостюмамужчиныср

одом его занятий. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов.Своеобразиеодежды 

разныхэпохикультур. 

Модуль«Архитектура». 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: дома 

издерева,глины,камня;юртаиеёустройство(каркасныйдом);изображениетрадиционныхжилищ

. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или 

изображениена плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного декора. 

Понимание тесной 

связикрасотыипользы,функциональногоидекоративноговархитектуретрадиционногожилогод

еревянногодома. Разныевиды изб инадворныхпостроек. 

Конструкцияиизображениезданиякаменногособора:свод,нефы,закомары,глава,купол. 

Рольсобораворганизациижизнидревнегогорода,соборкакархитектурнаядоминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. 

Изображениетипичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или 

романский собор, мечеть,пагода. 

Освоениеобразаиструктурыархитектурногопространствадревнерусскогогорода.Крепостные 

стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в организации города,жизнь 

вгороде. 

Понимание значения для современных людей сохранения культурного 

наследия.Модуль«Восприятие произведенийискусства». 

ПроизведенияВ.М.Васнецова,Б.М.Кустодиева,А.М.Васнецова,В.И.Сурикова,К.А.Коровина,А

.Г.Венецианова,А.П.Рябушкина,И.Я.Билибинанатемыисторииитрадицийрусскойотечественн

ойкультуры. 
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Примерыпроизведенийвеликихевропейскиххудожников: Леонардо да 

Винчи,Рафаэля,Рембрандта,Пикассо(идругихпо выборуучителя). 

Памятникидревнерусскогокаменногозодчества:МосковскийКремль,Новгородскийдетинец,Пс

ковскийкром,Казанскийкремль(идругиесучетомместныхархитектурныхкомплексов,втомчисл

емонастырских).Памятникирусскогодеревянногозодчества.Архитектурный комплекс 

наостровеКижи. 

Художественнаякультураразныхэпохинародов.Представленияобархитектурных,декоративны

хиизобразительныхпроизведенияхвкультуреДревнейГреции,другихкультурДревнего мира. 

Архитектурные памятники Западной Европы Средних веков и эпохи 

Возрождения.Произведенияпредметно-

пространственнойкультуры,составляющиеистоки,основаниянациональныхкультурвсовремен

ном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скульптора 

И.П.Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; 

памятник-ансамбль«ГероямСталинградскойбитвы»наМамаевомкургане(идругиеповыбору 

учителя). 

Модуль«Азбукацифровойграфики». 

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной 

перспективы:изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, 

цветовых и тональныхизменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигурконструкции традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различных 

вариантов егоустройства.Моделирование конструкцииразныхвидов традиционныхжилищ 

разных народов(например,юрта, каркасный дом, втомчисле сучетом местныхтрадиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигурконструкций храмовых зданий разных культур: каменный православный собор, 

готический илироманский собор, пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на 

линейнойоснове пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения. 

Создание анимациисхематическогодвижения человека(при 

соответствующихтехническихусловиях). 

Анимацияпростогодвижениянарисованнойфигурки:загрузитьдвефазыдвиженияфигуркиввирт

уальныйредакторGIF-анимацииисохранитьпростоеповторяющеесядвижениесвоегорисунка. 

СозданиекомпьютернойпрезентациивпрограммеPowerPointнатемуархитектуры,декоративног

оиизобразительногоискусствавыбраннойэпохиилинациональнойкультуры. 

Виртуальныетематическиепутешествияпохудожественныммузеяммира. 

Планируемые результаты освоения программы по изобразительному искусству на 

уровненачальногообщего образования. 

Личностные результаты освоения программы по изобразительному искусству на 

уровненачального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности всоответствиистрадиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховно-

нравственнымиценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют 

процессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития,формированиявнутреннейпозициили

чности. 



163  

Врезультатеизученияизобразительногоискусстванауровненачальногообщегообразованияуобу

чающегосябудутсформированы следующиеличностныерезультаты: 

уваженияиценностногоотношенияксвоейРодине –России; 

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-

личностныепозициии социально значимыеличностныекачества; 

духовно-нравственноеразвитиеобучающихся; 

мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию 

всоциально-значимойдеятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведениям искусства 

илитературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, уважительного 

отношения иинтересак культурнымтрадициямитворчеству своегоидругихнародов. 

Патриотическоевоспитаниеосуществляетсячерезосвоениеобучающимисясодержаниятрадици

йотечественнойкультуры,выраженнойвеёархитектуре,народном,декоративно-

прикладномиизобразительномискусстве.Урокискусствавоспитываетпатриотизмневдекларати

вной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной 

деятельностиконкретныхзнанийокрасоте и мудрости, заложенныхвкультурных традициях. 

Гражданскоевоспитаниеформируетсячерезразвитиечувстваличнойпричастностик 

жизниобществаисозидающихкачествличности,приобщениеобучающихсякценностямотечеств

енной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностейжизни 

разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные 

творческиеработы создают условия для разных форм художественно-творческой 

деятельности, способствуютпониманиюдругогочеловека,становлениючувстваличной 

ответственности. 

Духовно-

нравственноевоспитаниеявляетсястержнемхудожественногоразвитияобучающегося,приобще

нияегокискусствукаксфере,концентрирующейвсебедуховно-нравственного поиск 

человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мираобучающегося и 

воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусствомпомогают 

обучающемуся обрести социально значимые знания. Развитие творческих 

способностейспособствует ростусамосознания,осознаниясебякакличностиичленаобщества. 

Эстетическое воспитание – важнейший компонент и условие развития социально 

значимыхотношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и 

безобразном, о высоком 

инизком.Эстетическоевоспитаниеспособствуетформированиюценностныхориентаций 

обучающихся в отношении кокружающим людям, в стремлении ких пониманию, а также 

вотношениик семье, природе,труду, искусству, культурномунаследию. 

Ценностипознавательнойдеятельностивоспитываютсякакэмоциональноокрашенныйинтерес 

к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия 

ихудожественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. 

Навыкиисследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-

историческойнаправленности. 

Экологическоевоспитаниепроисходитвпроцессехудожественно-эстетическогонаблюдения 

природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических 

чувствспособствует активномунеприятиюдействий,приносящихвредокружающейсреде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой 
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работыпо освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, 

практическогопродукта.Воспитываютсястремлениедостичьрезультат,упорство,творческаяин

ициатива,пониманиеэстетикитрудовойдеятельности.Важнытакжеумениясотрудничатьсоднок

лассниками,работатьвкоманде,выполнятьколлективнуюработу–

обязательныетребованиякопределеннымзаданиямпопрограмме. 

Врезультатеизученияизобразительногоискусстванауровненачальногообщегообразованияуобу

чающегосябудутсформированыпознавательныеуниверсальныеучебныедействия,коммуникат

ивныеуниверсальныеучебныедействия,регулятивныеуниверсальныеучебныедействия, 

совместная деятельность. 

Пространственные представления и сенсорные способности:характеризовать 

формупредмета, конструкции; 

выявлятьдоминантныечерты(характерныеособенности)ввизуальномобразе; 

сравниватьплоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; находить 

ассоциативныесвязи между визуальными образами разных форм и предметов; сопоставлять 

части и целое ввидимомобразе,предмете, конструкции; 

анализироватьпропорциональныеотношениячастейвнутрицелогоипредметовмежду собой; 

обобщатьформусоставнойконструкциивыявлятьианализироватьритмическиеотношениявпрос

транствеивизображении 

(визуальномобразе)наустановленныхоснованиях; 

абстрагироватьобразреальностиприпостроенииплоскойкомпозиции; 

соотноситьтональныеотношения(темное–светлое)впространственныхиплоскостныхобъектах; 

выявлятьианализироватьэмоциональноевоздействиецветовыхотношенийвпространственнойс

редеи плоскостномизображении. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательскиедействиякакчасть познавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

проявлятьисследовательские,экспериментальныедействиявпроцессеосвоениявыразительныхс

войств различныххудожественныхматериалов; 

проявлятьтворческиеэкспериментальныедействиявпроцессесамостоятельноговыполнения 

художественных заданий; проявлять исследовательские и аналитические действия наоснове 

определенных учебных установок в процессе восприятия произведений 

изобразительногоискусства,архитектуры ипродуктовдетского художественного творчества; 

использоватьнаблюдениядляполученияинформацииобособенностяхобъектови 

состоянияприроды,предметногомирачеловека, городской среды; 

анализироватьиоцениватьспозицийэстетическихкатегорийявленияприродыи предметно-

пространственную средужизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 

учебнымустановкампо результатам проведенного наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративныхкомпозиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению 

вжизни людей; 

классифицироватьпроизведенияизобразительногоискусствапожанрамвкачествеинструментаа

нализа содержания произведений; 

ставитьииспользоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработатьсинформациейкакчастьпозна
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вательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

использоватьэлектронныеобразовательныересурсы; 

уметьработатьсэлектроннымиучебникамииучебнымипособиями; 

выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, 

цифровыеэлектронныесредства,справочники,художественныеальбомыи детскиекниги; 

анализировать,интерпретировать,обобщатьисистематизироватьинформацию,представленную 

впроизведениях искусства, текстах,таблицахисхемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять 

еёвразличных видах:рисункахи эскизах,электронных презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественныехудожественные музеиизарубежные художественные музеи(галереи) на 

основеустановокиквестов,предложенных учителем; 

соблюдатьправилаинформационнойбезопасностиприработевсетиИнтернет. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякакчастькоммуникативныху

ниверсальныхучебных действий: 

понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор – 

зритель),междупоколениями, международами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам,сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и 

корректно отстаиваясвоипозиции в оценкеи понимании обсуждаемого явления; 

находить 

общеерешениеиразрешатьконфликтынаосновеобщихпозицийиучетаинтересоввпроцессесовм

естнойхудожественнойдеятельности; 

демонстрироватьи  объяснять  результаты   своего  творческого,  художественного  или 

исследовательскогоопыта; 

анализироватьпроизведениядетскогохудожественноготворчестваспозицийихсодержанияи 

всоответствиисучебнойзадачей, поставленнойучителем; 

признаватьсвоеичужоеправонаошибку,развиватьсвоиспособностисопереживать,пониматьнам

ерения ипереживаниясвоии другихлюдей; 

взаимодействовать,сотрудничатьвпроцессеколлективнойработы,приниматьцельсовместнойд

еятельностиистроитьдействияпоеёдостижению,договариваться,выполнятьпоручения,подчин

яться,ответственноотноситьсяксвоейзадачеподостижениюобщегорезультата. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоорганизацииисамоконтролякак 

частьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные 

учителем;соблюдатьпоследовательность учебныхдействийпривыполнениизадания; 

уметьорганизовыватьсвое рабочееместодля практическойработы, 

сохраняяпорядоквокружающемпространстве и бережно относясь 

киспользуемымматериалам; 

соотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлятьконтрольсвоейдеятельно

сти впроцессе достижения результата. 

Кконцуобученияв1классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультатыпоотдельн

ымтемампрограммы поизобразительномуискусству: 

Модуль«Графика». 

Осваивать навыкиприменения свойствпростыхграфическихматериаловв 
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самостоятельнойтворческойработевусловияхурока. 

Приобретатьпервичныйопытвсозданииграфическогорисунканаосновезнакомствасосредствам

и изобразительного языка. 

Приобретатьопытаналитическогонаблюденияформыпредмета,опытобобщенияигеометризаци

инаблюдаемой формы какосновыобучения рисунку. 

Приобретатьопытсозданиярисункапростого(плоского)предметаснатуры. 

Учитьсяанализироватьсоотношенияпропорций,визуальносравниватьпространственныевелич

ины. 

Приобретатьпервичныезнанияинавыкикомпозиционногорасположенияизображенияна 

листе. 

Уметьвыбиратьвертикальныйилигоризонтальный форматлистадлявыполнения 

соответствующихзадачрисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей 

практическойхудожественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с 

позицийсоответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке 

содержания играфическихсредствеговыражения (врамкахпрограммного материала). 

Модуль«Живопись». 

Осваиватьнавыкиработыкрасками«гуашь»вусловияхурока. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, 

которыерождаеткаждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать свое мнение с опорой 

наопытжизненных ассоциаций. 

Приобретать опытэкспериментирования, 

исследованиярезультатовсмешениякрасокиполученияновогоцвета. 

Веститворческуюработуназаданнуютемусопоройназрительныевпечатления, 

организованныепедагогом. 

Модуль«Скульптура». 

Приобретатьопытаналитическогонаблюдения,поискавыразительныхобразныхобъемныхформ

вприроде(например, облака, камни, коряги,формы плодов). 

Осваиватьпервичныеприемылепкиизпластилина, 

приобретатьпредставленияоцелостнойформевобъемномизображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики – создания объемных форм из 

бумагипутемеёскладывания, надрезания, закручивания. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в 

природе(вусловияхуроканаосновефотографий);приводитьпримеры,сопоставлятьиискатьассо

циациисорнаментами впроизведенияхдекоративно-прикладногоискусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, 

геометрические,анималистические. 

Учитьсяиспользоватьправиласимметриивсвоейхудожественнойдеятельности.Приобретатьоп

ытсозданияорнаментальнойдекоративнойкомпозиции(стилизованной: 

декоративныйцветокилиптица). 

Приобретатьзнанияозначениииназначенииукрашенийвжизнилюдей. 

Приобретатьпредставленияоглиняныхигрушкахотечественныхнародныххудожественныхпро
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мыслов(дымковская,каргопольскаяигрушкиилиповыборуучителясучетомместных 

промыслов) и опыт практической художественной деятельности по мотивам 

игрушкивыбранногопромысла. 

Иметьопытисоответствующиевозрастунавыкиподготовкииоформленияобщегопраздника. 

Модуль«Архитектура». 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире(по 

фотографиямвусловияхурока);анализироватьихарактеризоватьособенностиисоставныечастир

ассматриваемыхзданий. 

Осваиватьприемыконструированияизбумаги,складыванияобъемныхпростыхгеометрическихт

ел. 

Приобретатьопытпространственногомакетирования(сказочныйгород)вформеколлективнойиг

ровойдеятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные 

навыкианализаегостроения. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 

Приобретатьумениярассматривать,анализироватьдетскиерисункиспозицийихсодержанияисю

жета,настроения,композиции(расположенияналисте),цвета,атакжесоответствияучебной 

задаче, поставленнойучителем. 

Приобретатьопытэстетическогонаблюденияприродынаосновеэмоциональныхвпечатленийсуч

етомучебныхзадачивизуальнойустановкиучителя. 

Приобретатьопытхудожественногонаблюденияпредметнойсредыжизничеловекавзависимост

и отпоставленной аналитической иэстетическойзадачи(установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения 

архитектурныхпостроек. 

Осваиватьопытэстетического,эмоциональногообщениясостанковойкартиной,понимать 

значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт восприятия картин 

сосказочным сюжетом (В.М. Васнецова, М.А. Врубеля и других художников по выбору 

учителя), 

атакжепроизведенийсярковыраженнымэмоциональнымнастроением(например,натюрмортыВ

.Ван ГогаилиА.Матисса). 

Осваиватьновыйопытвосприятияхудожественныхиллюстрацийвдетскихкнигахиотношениякн

им всоответствии с учебнойустановкой. 

Модуль«Азбукацифровойграфики». 

Приобретатьопытсозданияфотографийсцельюэстетическогоицеленаправленногонаблюдения

природы. 

Приобретатьопытобсужденияфотографий сточки зрениятого, скакой 

цельюсделанснимок,насколькозначимоего содержаниеи каковакомпозиция вкадре. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

поотдельнымтемампрограммы поизобразительномуискусству: 

Модуль«Графика». 

Осваиватьособенности  и  приемы  работы  новыми  графическими  художественными 

материалами;осваиватьвыразительныесвойстватвердых,сухих,мягкихижидкихграфическихма

териалов. 

Приобретатьнавыкиизображениянаосноверазнойпохарактеруиспособуналожения 

линии. 
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Овладеватьпонятием«ритм»инавыкамиритмическойорганизацииизображениякак 

необходимойкомпозиционнойосновывыражениясодержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать 

умениясоотносить пропорции в рисункахптиц иживотных (с опоройна зрительские 

впечатления ианализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение егов 

пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, 

осваиваянавык штриховки. 

Модуль«Живопись». 

Осваиватьнавыкиработыцветом,навыкисмешениякрасок,пастозноеплотноеипрозрачноенанес

ениекраски;осваиватьразныйхарактермазковидвиженийкистью,навыкисозданиявыразительно

йфактуры икроющиекачествагуаши. 

Приобретатьопытработыакварельнойкраскойипониматьособенностиработыпрозрачнойкраск

ой. 

Знатьназванияосновныхисоставныхцветовиспособыполученияразныхоттенковсоставногоцве

та. 

Различать и сравнивать темные и светлые оттенки цвета;осваивать смешение цветныхкрасок 

сбелойи черной (для измененияих тона). 

Знать о делении цветов на теплые и холодные; уметь различать и сравнивать теплые 

ихолодныеоттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; 

цветмягкий,«глухой»и мрачный и др. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды 

(например,туман, грозу) на основе изменения тонального звучания цвета, приобретать опыт 

передачи разногоцветовогосостояния моря. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок добрые 

излые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными средствами 

удалосьпоказатьхарактер сказочныхперсонажей. 

Модуль«Скульптура». 

Познакомитьсястрадиционнымиигрушкамиодногоизнародныххудожественныхпромыслов;ос

воитьприемыипоследовательностьлепкиигрушкивтрадицияхвыбранногопромысла;выполнит

ьвтехникелепкифигуркусказочногозверяпомотивамтрадицийвыбранногопромысла (по 

выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или 

сучетомместныхпромыслов). 

Знатьобизмененияхскульптурногообразаприосмотрепроизведениясразныхсторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движенияцельной 

лепнойформыиразногохарактерадвижения этойформы (изображениязверушки). 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

Рассматривать,анализироватьиэстетическиоцениватьразнообразиеформвприроде,воспринима

емыхкакузоры. 

Сравнивать,сопоставлятьприродныеявления–

узоры(например,капли,снежинки,паутинки,росаналистьях,сережкивовремяцветениядеревьев)

–срукотворнымипроизведениямидекоративногоискусства(кружево,шитье, 

ювелирныеизделияидр.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки 
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наосновеприродныхмотивов. 

Осваивать приемы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, 

созданныхпомотивамнародногохудожественногопромысла(повыбору:филимоновская,абашев

ская,каргопольская,дымковская игрушкиилисучетомместныхпромыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов 

вхудожественныеизображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллюстраций 

кнароднымсказкамлучшиххудожников-

иллюстраторов(например,И.Я.Билибина),когдаукрашения не только соответствуют 

народным традициям, но и выражают характер 

персонажа;учитьсяпонимать,чтоукрашениячеловекарассказываютонем,выявляютособенност

иегохарактера,его представления о красоте. 

Приобретатьопытвыполнениякраскамирисунковукрашенийнародныхбылинныхперсонажей. 

Модуль«Архитектура». 

Осваивать приемы создания объемных предметов из бумаги и объемного 

декорированияпредметовиз бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного 

макетасказочногогородаилидетскойплощадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фотографиям 

вусловияхурока),указывая составныечасти иихпропорциональныесоотношения. 

Осваиватьпониманиеобразаздания,тоестьегоэмоциональноговоздействия. 

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков 

сказочныхгероев в иллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию 

и внимание кархитектурнымпостройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру 

героевлитературныхинародных сказок. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в 

нихсодержания,настроения,расположенияизображениявлисте,цветаидругихсредствхудожест

венной выразительности, атакжеответа напоставленнуюучебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а 

такжепотребностьвтакомнаблюдении. 

Приобретатьопытэстетическогонаблюденияихудожественногоанализа 

произведенийдекоративного искусства и их орнаментальной организации (например, 

кружево, шитье, резьба ироспись подеревуи ткани, чеканка). 

Приобретатьопытвосприятия,эстетическогоанализапроизведенийотечественныххудожников-

пейзажистов (И.И. Левитана, И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, А.И. Куинджи, 

Н.П.Крымова и других по выбору учителя),а также художников-анималистов (В.В. Ватагина, 

Е.И.Чарушинаи другихповыборуучителя). 

Приобретатьопытвосприятия,эстетическогоанализапроизведенийживописизападноевропейск

их художников с активным,яркимвыражениемнастроения(В. ВанГога,К.Моне,А.Матиссаи 

другихповыборуучителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И.И. Левитана, 

И.И.Шишкина, И.К. Айвазовского, В.М. Васнецова, В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина (и других 

по выборуучителя). 
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Модуль«Азбукацифровойграфики». 

ОсваиватьвозможностиизображенияспомощьюразныхвидовлинийвпрограммеPaint(илидруго

мграфическомредакторе). 

Осваивать приемы трансформации и копирования геометрических фигур в программе 

Paint,атакже построения изнихпростыхрисунков илиорнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники –

карандаш,кисточка,ластик,заливкаидругие–

исоздаватьпростыерисункииликомпозиции(например,образдерева). 

Осваиватькомпозиционноепостроениекадраприфотографировании:расположение объектав 

кадре, масштаб, доминанта. Участвовать в обсуждении композиционного построения кадра 

вфотографии. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

поотдельнымтемампрограммы поизобразительномуискусству: 

Модуль«Графика». 

Приобретатьпредставлениеохудожественномоформлениикниги,одизайнекниги, 

многообразииформдетскихкниг,оработехудожников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок обложки 

ссоединением шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, создание 

иллюстраций,размещениетекста и иллюстрацийнаразвороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, 

оработехудожниканадшрифтовойкомпозицией. 

Создавать практическую творческую работу – поздравительную открытку, совмещая в 

нейшрифтиизображение. 

Узнаватьоработехудожниковнадплакатамииафишами.Выполнятьтворческуюкомпозицию – 

эскизафиши к выбранномуспектаклюили фильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей 

лица.Приобретать опыт рисованияпортрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для 

карнавалаили спектакля). 

Модуль«Живопись». 

Осваивать приемы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению 

натурыилипо представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, 

эмоциональноенастроениевнатюрмортахизвестных отечественныххудожников. 

Приобретатьопытсоздания творческойживописнойработы– натюрмортас 

ярковыраженнымнастроением или«натюрморта-автопортрета». 

Изображатькраскамипортретчеловекасопоройнанатуруилипопредставлению. 

Создаватьпейзаж,передавая внемактивноесостояниеприроды. 

Приобрестипредставлениеодеятельностихудожникавтеатре. 

Создать краскамиэскиззанавесаилиэскиздекорацийквыбранномусюжету.Познакомиться 

сработой художниковпооформлениюпраздников. 

Выполнить тематическуюкомпозицию«Праздник в городе» на основе наблюдений, попамяти 

ипопредставлению. 

Модуль«Скульптура». 

Приобрестиопыттворческойработы:лепкасказочногоперсонажанаосновесюжетаизвестнойска
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зки(илисозданиеэтогоперсонажавтехникебумагопластики,повыборуучителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путем добавленияк 

нейнеобходимых деталей итемсамым«одушевления образа». 

Узнаватьовидахскульптуры:скульптурныепамятники,парковаяскульптура,мелкаяпластика,ре

льеф (видырельефа). 

Приобретатьопытлепкиэскизапарковойскульптуры. Модуль 

«Декоративно-прикладноеискусство». 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные 

промыслыГжель и Хохлома. 

Знакомитьсясприемамиисполнениятрадиционныхорнаментов,украшающихпосудуГжелииХо

хломы;осваиватьпростыекистевыеприемы,свойственныеэтимпромыслам;выполнитьэскизыор

наментов,украшающихпосуду(помотивамвыбранногохудожественногопромысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении, например, в росписи тканей, 

стен,уметь рассуждать сопоройназрительныйматериаловидах 

симметриивсетчатоморнаменте. 

Осваиватьнавыкисозданияорнаментовприпомощиштамповитрафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнаментав квадрате (в качестве эскиза 

росписиженскогоплатка). 

Модуль«Архитектура». 

Выполнитьзарисовки илитворческиерисунки попамятии попредставлениюна 

темуисторическихпамятников или архитектурныхдостопримечательностейсвоегогорода. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе 

посозданиютакого макета. 

Создатьввидерисунковилиобъемныхаппликацийизцветнойбумагиэскизы 

разнообразныхмалыхархитектурных форм, наполняющих городскоепространство. 

Придуматьинарисовать(иливыполнитьвтехникебумагопластики)транспортное средство. 

Выполнить творческий рисунок – создать образ своего города или села или участвовать 

вколлективнойработепо созданию образасвоегогородаили села(ввидеколлажа). 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 

Рассматриватьиобсуждатьсодержаниеработыхудожника,ценностноиэстетическиотноситьсяк

иллюстрациямизвестныхотечественныххудожниковдетскихкниг,получаяразличнуювизуальн

о-образнуюинформацию;знатьименанесколькиххудожниковдетскойкниги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), 

характерныеособенностиулициплощадей,выделятьцентральныепоархитектурезданияиобсуж

датьихархитектурныеособенности,приобретатьпредставления,аналитическийиэмоциональны

йопытвосприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и Санкт- 

Петербурга (для 

жителейрегионовнаосновефотографий,телепередачивиртуальныхпутешествий),уметьобсужд

атьувиденныепамятники. 

Знатьиуметьобъяснятьназначениеосновныхвидовпространственныхискусств:изобразительны

хвидовискусства–живописи,графики,скульптуры;архитектуры,дизайна,декоративно-

прикладных видов искусства, а также деятельности художника в кино, в театре, напразднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, 

определяемыепредметомизображения. 

Знатьименакрупнейшихотечественных художников-пейзажистов: И.И. Шишкина, 
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И.И.Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.К. Айвазовского и других 

(по выборуучителя),приобретатьпредставления об ихпроизведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные

 музеи,участвоватьвисследовательскихквестах,вобсуждениивпечат

ленийотвиртуальныхпутешествий.Знатьименакрупнейшихотечественныхпортретистов:В.И. 

Сурикова,И.Е.Репина,В.А. 

Сероваидругих(повыборуучителя),приобретать представленияобихпроизведениях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены 

ихколлекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, 

ГосударственныйРусскиймузей,Государственный 

музейизобразительныхискусствимениА.С.Пушкина. 

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь представление 

околлекцияхсвоихрегиональныхмузеев. 

Модуль«Азбукацифровойграфики». 

Осваиватьприемыработывграфическомредактореслиниями,геометрическимифигурами,инстр

ументамитрадиционного рисования. 

Применятьполучаемыенавыкидляусвоенияопределенныхучебныхтем,например:исследовани

ясвойствритмаипостроенияритмическихкомпозиций,составленияорнаментов 

путемразличныхповторенийрисункаузора,простогоповторения(раппорт),экспериментируянас

войствахсимметрии; созданиепаттернов. 

Осваиватьспомощьюсозданиясхемылицачеловекаегоконструкциюипропорции;осваивать 

спомощью графическогоредакторасхематическоеизменениемимикилица. 

Осваивать приемы соединения шрифта и векторного изображения при создании, 

например,поздравительныхоткрыток, афиши. 

Осваиватьприемыредактированияцифровыхфотографийспомощьюкомпьютернойпрограммы 

Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и насыщенности 

цвета,обрезкаизображения,поворот, отражение. 

Осуществлятьвиртуальныепутешествиявотечественныехудожественныемузеии,возможно,зна

менитыезарубежныехудожественныемузеинаосновеустановокиквестов,предложенныхучител

ем. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

поотдельнымтемампрограммы поизобразительномуискусству: 

Модуль«Графика». 

Осваиватьправилалинейнойивоздушнойперспективыиприменятьихвсвоейпрактическойтворч

ескойдеятельности.Изучатьосновныепропорциифигурычеловека,пропорциональные 

отношения отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в своихрисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление 

окрасоте человека в разных культурах, применять эти знания в изображении персонажей 

сказаний илегендилипростопредставителей народовразныхкультур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой 

архитектуры.Модуль«Живопись». 

Выполнятьживописноеизображениепейзажейразныхклиматическихзон(пейзажгор,пейзажсте

пнойилипустыннойзоны,пейзаж,типичныйдлясреднерусскойприроды). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать 

образженщиныврусскомнародномкостюмеи образ мужчины внародномкостюме. 
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Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого 

человека,детскогопортретаилиавтопортрета,портретаперсонажа(попредставлениюизвыбранн

ойкультурнойэпохи). 

Создаватьдвойнойпортрет(например,портретматерииребенка).Приобретатьопытсозданияком

позициинатему«Древнерусскийгород». 

Участвоватьвколлективнойтворческойработепосозданиюкомпозиционногопанно(аппликации 

из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского народногопраздника 

и традиционных праздников у разных народов), в которых выражается обобщенныйобраз 

национальнойкультуры. 

Модуль«Скульптура». 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою илиучастие в 

коллективнойразработкепроектамакетамемориальногокомплекса(работавыполняетсяпослеос

воениясобранногоматериалао мемориальныхкомплексах,существующихвнашейстране). 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

Исследоватьиделатьзарисовкиособенностей,характерныхдляорнаментовразныхнародовили 

исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов), показать в 

рисункахтрадиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлениипредметов 

быта у разныхнародов,вразныеэпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мотивы 

исимволы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке, 

декореголовныхуборов, орнаментах, которыехарактерны для предметов быта). 

Получитьпредставленияокрасотерусскогонародногокостюмаиголовныхженскихуборов,особе

нностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения костюма мужчины 

сродомего занятийиположениемвобществе. 

Познакомитьсясженскимимужскимкостюмамивтрадицияхразныхнародов,сосвоеобразиемоде

жды вразных культурахи в разныеэпохи. 

Модуль«Архитектура». 

Получитьпредставлениеоконструкциитрадиционныхжилищуразныхнародов,обихсвязисокру

жающей природой. 

Познакомитьсясконструкциейизбы–традиционногодеревянногожилогодома–

инадворныхпостроек,уметьстроитьизбумагиилиизображатьконструкциюизбы,пониматьиумет

ьобъяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным значением тех же 

деталей:единство красоты и пользы. Иметь представления о конструктивных особенностях 

переносногожилища–юрты. 

Иметьзнания,уметьобъяснятьиизображатьтрадиционнуюконструкциюзданиякаменногодревн

ерусского храма, знать примеры наиболее значительных древнерусских соборов и 

гдеонинаходятся, иметь представление о красоте и конструктивных особенностях 

памятников русскогодеревянного зодчества. Иметь представления об устройстве и красоте 

древнерусского города, 

егоархитектурномустройствеижизнивнемлюдей.Знатьосновныеконструктивныечертыдревнег

реческого храма, уметь его изобразить, иметь общее, целостное образное представление 

одревнегреческойкультуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, 

характерныхдля разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, 

буддийская пагода,мусульманскаямечеть, уметьизображатьих. 
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Пониматьиуметьобъяснять,вчемзаключаетсязначимостьдлясовременныхлюдейсохраненияар

хитектурныхпамятникови историческогообразасвоей и мировойкультуры. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций 

русскойотечественнойкультуры(произведенияВ.М. Васнецова,А.М. Васнецова, Б.М. 

Кустодиева, В.И.Сурикова, К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. 

Билибина и других повыборуучителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский 

Кремль,Новгородскийдетинец,Псковскийкром,Казанскийкремльидругиесучетомместныхарх

итектурныхкомплексов,втомчислемонастырских),опамятникахрусскогодеревянногозодчеств

а(архитектурный комплекснаостровеКижи). 

УзнаватьсоборыМосковскогоКремля,СофийскийсоборвВеликомНовгороде,храмПокрованаН

ерли. 

УметьназыватьиобъяснятьсодержаниепамятникаК.МининуиД.ПожарскомускульптораИ.П.М

артосавМоскве. 

Знатьиузнаватьосновныепамятникинаиболеезначимыхмемориальныхансамблейиуметьобъяс

нять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила 

НеизвестногоСолдатавМоскве;памятник-

ансамбль«ГероямСталинградскойбитвы»наМамаевомкургане, 

«Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке, Пискарѐвский мемориал в Санкт-

Петербурге идругиеповыборуучителя),знатьоправилахповеденияприпосещении 

мемориальныхпамятников.Иметьпредставленияобархитектурных, декоративных 

иизобразительных 

произведенияхвкультуреДревнейГреции,другихкультурахДревнегомира,втомчислеДревнего

Востока,уметь 

обсуждатьэтипроизведения. 

Узнавать,различатьобщийвидипредставлятьосновныекомпонентыконструкцииготических 

(романских) соборов, знать особенности архитектурного устройства 

мусульманскихмечетей,иметь представлениеобархитектурномсвоеобразии 

зданиябуддийскойпагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да 

Винчи,Рафаэля,Рембрандта, Пикассо идругих(по выборуучителя). 

Модуль«Азбукацифровойграфики». 

Осваиватьправилалинейнойивоздушнойперспективыспомощьюграфическихизображений и 

их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии горизонта иточки 

схода,перспективныхсокращений, цветовыхитональныхизменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигурконструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные 

варианты егоустройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома 

наосновеизбы и традициями иеёукрашений. 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с 

помощьюинструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе 

разнообразные модели юрты,её украшения, внешнийивнутренний видюрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 
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фигурконструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с 

закомарами, сосводами-нефами,главой, куполом,готическийили 

романскийсобор,пагода,мечеть). 

Построитьпропорциифигурычеловекавграфическомредактореспомощьюгеометрическихфигу

рилиналинейнойоснове;изобразитьразличныефазыдвижения,двигаячастифигуры (при 

соответствующих технических условиях создать анимацию схематического 

движениячеловека). 

ОсвоитьанимациюпростогоповторяющегосядвиженияизображенияввиртуальномредактореGI

F-анимации. 

ОсвоитьипроводитькомпьютерныепрезентациивпрограммеPowerPointпотемамизучаемогомат

ериала,собираявпоисковыхсистемахнужныйматериал,илинаоснове 

собственныхфотографийифотографийсвоихрисунков,делатьшрифтовыенадписинаиболееваж

ныхопределений,названий,положений,которыенадо помнитьизнать. 

Совершатьвиртуальныетематическиепутешествияпохудожественныммузеяммира. 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Музыка». 

Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Музыка»(предметнаяобласть 

«Искусство») (далее соответственно – программа по музыке, музыка) включает 

пояснительнуюзаписку,содержаниеобучения,планируемыерезультатыосвоения 

программыпомузыке. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения музыки, место в 

структуреучебногоплана, атакже подходык отборусодержания ипланируемымрезультатам. 

Содержаниеобученияраскрываетсодержательныелинии,которыепредлагаютсядляизучения на 

уровне начального общего образования. Содержание обучения завершается 

перечнемуниверсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных и 

регулятивных), которыевозможно формировать средствами музыки с учетом возрастных 

особенностей обучающихся науровненачального общегообразования. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпомузыкевключаютличностные,метапредметны

е и предметные результаты за весь период обучения на уровне начального 

общегообразования. Предметные результаты, формируемые в ходе изучения музыки, 

сгруппированы поучебныммодулям. 

Пояснительнаязаписка. 

Программапомузыкеразработанасцельюоказанияметодическойпомощиучителюмузыкивсозда

нии рабочейпрограммы поучебномупредмету. 

Программапомузыкепозволитучителю: 

реализоватьвпроцессепреподаваниямузыкисовременныеподходы 

кформированиюличностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОСНОО; 

определитьиструктурироватьпланируемыерезультатыобученияисодержаниеучебногопредмет

апогодамобучениявсоответствиисФГОСНОО,федеральнойпрограммойвоспитания; 

разработатькалендарно-

тематическоепланированиесучетомособенностейконкретногорегиона,образовательнойоргани

зации,класса,используярекомендованноевпрограммепомузыкепримерноераспределениеучебн

оговременинаизучениеопределённогораздела(темы),атакжепредложенныеосновныевидыучеб

ной деятельностидляосвоенияучебного материала. 
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Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным 

способомкоммуникации особенно важна музыка для становления личности обучающегося – 

как способ,формаи опыт самовыражения иестественного радостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо 

заложитьосновы будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о 

многообразиипроявлениймузыкальногоискусствавжизнисовременногочеловекаиобщества.По

этомувсодержании образования должны быть представлены различные пласты музыкального 

искусства:фольклор, классическая, современная музыка, в том числе наиболее достойные 

образцы массовоймузыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и другие). При этом 

наиболее эффективнойформой освоения музыкального искусства является практическое 

музицирование – пение, игра 

надоступныхмузыкальныхинструментах,различныеформымузыкальногодвижения.Входеакти

вной музыкальной деятельности происходит постепенное освоение элементов 

музыкальногоязыка,пониманиеосновныхжанровыхособенностей,принципов и 

формразвитиямузыки. 

Программа по музыке предусматривает знакомство обучающихся с некоторым 

количествомявлений,фактовмузыкальнойкультуры(знаниемузыкальныхпроизведений,фамил

ийкомпозиторовиисполнителей,специальнойтерминологии).Однакоэтотуровеньсодержанияо

бучения не является главным. Значительно более важным является формирование 

эстетическихпотребностей,проживание 

иосознаниетехособыхмыслейичувств,состояний,отношенийкжизни,самому себе, другим 

людям, которые несет в себе музыка как «искусство интонируемого смысла»(Б.В.Асафьев). 

Свойственнаямузыкальномувосприятиюидентификацияслирическимгероемпроизведения(В.

В.Медушевский)являетсяуникальнымпсихологическиммеханизмомдляформирования 

мировоззрения ребенка опосредованным недирективным путем. Поэтому 

ключевыммоментомприсоставлениипрограммыявляетсяотборрепертуара,которыйдолженсоч

етатьвсебетакие качества, как доступность, высокий художественный уровень, соответствие 

системе базовыхнациональныхценностей. 

Однимизнаиболееважныхнаправлениймузыкальноговоспитанияявляетсяразвитиеэмоциональ

ногоинтеллектаобучающихся.Черезопытчувственноговосприятияи 

художественногоисполнениямузыкиформируетсяэмоциональнаяосознанность,рефлексивная

установкаличности вцелом. 

Особаярольворганизациимузыкальныхзанятийпринадлежитигровымформамдеятельности,кот

орыерассматриваютсякакширокийспектрконкретныхприемовиметодов,внутренне присущих 

самому искусству – от традиционных фольклорных игр и театрализованныхпредставлений к 

звуковым импровизациям, направленным на освоение жанровых 

особенностей,элементовмузыкального языка, композиционных принципов. 

Музыкажизненнонеобходимадляполноценногоразвитияобучающихся.Признаниесамоценнос

титворческогоразвитиячеловека,уникальноговкладаискусствавобразованиеивоспитаниеделае

т неприменимыми критерииутилитарности. 

Основная цель реализации программы по музыке – воспитание музыкальной культуры 

какчасти всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального 

обучения 

ивоспитанияявляетсяличныйиколлективныйопытпроживанияиосознанияспецифическогоком

плекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического 
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восприятия(постижение мира через переживание, самовыражение через творчество, духовно-

нравственноестановление, воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через 

опыт сотворчестваи сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по 

следующимнаправлениям: 

становлениесистемыценностей,обучающихсявединствеэмоциональнойипознавательнойсфер

ы; 

развитиепотребностивобщенииспроизведениямиискусства,осознаниезначениямузыкальногои

скусствакакуниверсальногоязыкаобщения,художественногоотражениямногообразияжизни; 

формированиетворческихспособностейребенка,развитиевнутреннеймотивациикмузицирован

ию. 

Важнейшиезадачиобучениямузыкенауровненачальногообщегообразования: 

формированиеэмоционально-ценностнойотзывчивостинапрекрасноевжизниивискусстве; 

формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия 

сприродой,обществом, самимсобойчерез доступныеформымузицирования; 

формированиекультурыосознанноговосприятиямузыкальныхобразов,приобщениекобщечело

веческимдуховнымценностямчерезсобственныйвнутреннийопытэмоциональногопереживани

я; 

развитиеэмоциональногоинтеллектавединствесдругимипознавательнымиирегулятивнымиун

иверсальнымиучебнымидействиями, развитие ассоциативного мышления 

ипродуктивноговоображения; 

овладениепредметнымиумениямиинавыкамивразличныхвидахпрактическогомузицирования,

введениеребенкавискусствочерезразнообразиевидовмузыкальнойдеятельности, в том числе: 

слушание (воспитание грамотного слушателя), исполнение (пение, 

игранадоступныхмузыкальныхинструментах);сочинение(элементыимпровизации,композици

и,аранжировки);музыкальноедвижение(пластическоеинтонирование,танец,двигательноемоде

лирование),исследовательские и творческие проекты; 

изучениезакономерностеймузыкальногоискусства: интонационная 

ижанроваяприродамузыки,основныевыразительныесредства, элементы музыкальногоязыка; 

воспитание уважения к цивилизационному наследию России, присвоение интонационно-

образногостроя отечественной музыкальной культуры; 

расширениекругозора,воспитаниелюбознательности, интереса 

кмузыкальнойкультуредругихстран, культур,времен и народов. 

Программа по музыке составлена на основе модульного принципа построения 

учебногоматериалаидопускаетвариативныйподходкочередностиизучениямодулей,принципам

компоновкиучебных тем, форм и методовосвоения содержания. 

Содержаниеучебногопредметаструктурнопредставленовосемьюмодулями(тематическимилин

иями),обеспечивающимипреемственностьсобразовательнойпрограммойдошкольногоиосновн

огообщегообразования,непрерывностьизученияпредметаиобразовательной 

области«Искусство»напротяжениивсегокурсашкольногообучения: 

модуль№1«Музыкальнаяграмота»;модуль № 2 «Народная музыка 

России»;модуль№3«Музыканародовмира»;модуль№4«Духовнаямузыка»;модуль 

№5«Классическаямузыка»; 

модуль № 6 «Современная музыкальная культура»;модуль №7«Музыкатеатра икино»; 

модуль№8«Музыкавжизничеловека». 
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Каждыймодульсостоитизнесколькихтематическихблоков,суказаниемпримерногоколичествау

чебноговремени.Модульныйпринципдопускаетперестановкублоков,перераспределениеколич

естваучебныхчасовмеждублоками. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить формы 

ивиды деятельности за счет внеурочных и внеклассных мероприятий – посещений театров, 

музеев,концертных залов, работы над исследовательскими и творческими проектами. В 

таком 

случаеколичествочасов,отводимыхнаизучениеданнойтемы,увеличиваетсязасчетвнеурочнойд

еятельности в рамках часов, предусмотренных эстетическим направлением плана 

внеурочнойдеятельностиобразовательнойорганизации.Видыдеятельности,которыеможетиспо

льзоватьвтомчисле(нонеисключительно)учительдляпланированиявнеурочной,внекласснойра

боты,обозначены«навыборилифакультативно». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки -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 

4классе–34 часа(1 часовнеделю). 

Приразработкерабочейпрограммыпомузыкеобразовательнаяорганизациявправеиспользовать

возможностисетевоговзаимодействия,втомчислесорганизациямисистемыдополнительногооб

разованиядетей,учреждениямикультуры,организациямикультурно-досуговойсферы(театры, 

музеи, творческие союзы). 

Изучениепредмета«Музыка»предполагаетактивнуюсоциокультурнуюдеятельностьобучающи

хся,участиевмузыкальныхпраздниках,конкурсах,концертах,театрализованныхдействиях,втом

числеоснованныхнамежпредметныхсвязяхстакимидисциплинамиобразовательнойпрограммы

,как«Изобразительноеискусство»,«Литературноечтение», 

«Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Иностранный 

язык» идругие. 

Содержание обучения музыке на уровне начального общего образования.Модуль 

№1«Музыкальная грамота». 

Данныймодульявляетсявспомогательныминеможетизучатьсявотрывеотдругихмодулей. 

Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и всегда подчиняется 

задачамосвоения исполнительского, в первую очередь певческого репертуара, а также 

задачам воспитанияграмотного слушателя. Распределение ключевых тем модуля в рамках 

календарно-тематическогопланирования возможно по арочному принципу либо на 

регулярной основе по 5–10 минут 

накаждомуроке.Новыепонятияинавыкипослеихосвоениянеисключаютсяизучебнойдеятельнос

ти,аиспользуютсявкачествеактуальногознания,практическогобагажаприорганизацииработы 

над следующиммузыкальнымматериалом. 

Весьмирзвучит(0,5–2часа). 

Содержание:  Звуки 

музыкальныеишумовые.Свойствазвука:высота,громкость,длительность,тембр. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

Знакомство со звуками музыкальными и 

шумовыми;различение,определениенаслухзвуковразличногокачества; 

игра–

подражаниезвукамиголосамприродысиспользованиемшумовыхмузыкальныхинструментов,в

окальной импровизации; 
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артикуляционныеупражнения,разучиваниеиисполнениепопевокипесен 

сиспользованиемзвукоподражательных элементов, шумовыхзвуков. 

Звукоряд(0,5–2часа). 

Содержание:Нотный стан,скрипичный ключ.Нотыпервой октавы. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосэлементаминотнойзаписи; 

различениепонотнойзаписи,определениенаслухзвукорядавотличиеотдругихпоследовательнос

тейзвуков; 

пениесназваниемнот,игранаметаллофонезвукорядаотноты «до»; 

разучиваниеиисполнениевокальныхупражнений,песен,построенныхнаэлементахзвукоряда. 

Интонация(0,5–2часа). 

Содержание: Выразительные и изобразительные 

интонации.Видыдеятельностиобучающихся: 

определениенаслух,прослеживаниепонотнойзаписикраткихинтонацийизобразительного(ку-

ку,тик-таки другие)ивыразительного(просьба, призыв идругие)характера; 

разучивание, исполнение попевок, вокальных упражнений, песен, вокальные

 иинструментальныеимпровизации наосноведанныхинтонаций; 

слушание фрагментов музыкальных произведений, включающих примеры 

изобразительныхинтонаций. 

Ритм(0,5–2часа). 

Содержание:Звукидлинныеикороткие(восьмыеичетвертныедлительности),такт,тактоваячерта

. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

определениенаслух,прослеживаниепонотнойзаписиритмическихрисунков,состоящих 

изразличныхдлительностей и пауз; 

исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) и 

(или)ударныхинструментовпростыхритмов; 

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, 

проговариваниесиспользованием ритмослогов; 

разучивание,исполнениенаударныхинструментахритмическойпартитуры; 

слушаниемузыкальныхпроизведенийсярковыраженнымритмическимрисунком,воспроизведе

ниеданногоритмапопамяти(хлопками); 

навыборилифакультативно: 

исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментах(фортепиано,синтезатор,свирель,блокфле

йта,мелодика)попевок,остинатныхформул,состоящихизразличныхдлительностей. 

Ритмическийрисунок(0,5–4часа). 

Содержание:Длительностиполовинная,целая,шестнадцатые.Паузы.Ритмические рисунки. 

Ритмическаяпартитура. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

определениенаслух,прослеживаниепонотнойзаписиритмическихрисунков,состоящихиз 

различныхдлительностей и пауз; 

исполнение, импровизацияс помощьюзвучащихжестов(хлопки, шлепки,притопы) 

и(или)ударныхинструментовпростыхритмов; 

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, 

проговариваниесиспользованием ритмослогов; 
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разучивание,исполнениенаударныхинструментахритмическойпартитуры; 

слушаниемузыкальныхпроизведенийсярковыраженнымритмическимрисунком,воспроизведе

ниеданногоритмапопамяти(хлопками); 

навыборилифакультативно: 

исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментах(фортепиано,синтезатор,свирель,блокфле

йта,мелодика)попевок,остинатныхформул,состоящихизразличныхдлительностей. 

Размер(0,5–2часа). 

Содержание: Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 

4/4.Видыдеятельностиобучающихся: 

ритмическиеупражнениянаровнуюпульсацию,выделениесильныхдолей вразмерах2/4,3/4,4/4 

(звучащимижестами или на ударных инструментах); 

определениенаслух,понотнойзаписиразмеров2/4,3/4,4/4; 

исполнениевокальныхупражнений,песенвразмерах2/4,3/4,4/4схлопками-

акцентаминасильнуюдолю, элементарными дирижерскимижестами; 

слушаниемузыкальныхпроизведенийсярковыраженныммузыкальнымразмером,танцевальные

,двигательныеимпровизации подмузыку; 

навыборилифакультативно: 

исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахпопевок,мелодий вразмерах2/4,3/4, 4/4;  

вокальная и инструментальная импровизация в заданном

 размере.Музыкальныйязык (1–4 часа). 

Содержание:Темп,тембр.Динамика(форте,пиано,крещендо,диминуэндо).Штрихи 

(стаккато,легато,акцент). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосэлементамимузыкальногоязыка,специальнымитерминами,ихобозначениемвнотн

ойзаписи; 

определениеизученныхэлементовнаслухпривосприятиимузыкальныхпроизведений;наблюден

иезаизменениеммузыкальногообразаприизмененииэлементовмузыкального 

языка(какменяетсяхарактермузыкиприизменениитемпа,динамики,штрихов); 

исполнение вокальных и ритмических упражнений, песен с ярко 

выраженнымидинамическими,темповыми, штриховыми красками; 

использованиеэлементовмузыкальногоязыкадлясозданияопределенногообраза,настроениявво

кальныхиинструментальныхимпровизациях; 

навыборилифакультативно: 

исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодийс 

ярковыраженными динамическими, темповыми,штриховыми красками; 

исполнительскаяинтерпретациянаосновеихизменения.Составлениемузыкальногословаря. 

Высотазвуков(1–2часа). 

Содержание:Регистры.Нотыпевческогодиапазона.Расположениенотнаклавиатуре.Знакиальте

рации (диезы, бемоли, бекары). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

освоениепонятий«выше-ниже»; 

определение на слух принадлежности звуков к одному из регистров; прослеживание 

понотной записи отдельных мотивов, фрагментов знакомых песен, вычленение знакомых 

нот, знаковальтерации; 

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении регистра;навыбор 
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илифакультативно: 

исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахпопевок,краткихмелодийпонотам;выполн

ениеупражнений навиртуальной клавиатуре. 

Мелодия(1–2часа). 

Содержание:Мотив, музыкальнаяфраза.Поступенное, плавноедвижениемелодии, скачки. 

Мелодическийрисунок. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

определениенаслух,прослеживаниепонотнойзаписимелодическихрисунковспоступенным,пла

внымдвижением, скачками,остановками; 

исполнение,импровизация(вокальнаяилиназвуковысотныхмузыкальныхинструментах)различ

ныхмелодическихрисунков; 

навыборилифакультативно: 

нахождениепонотамграницмузыкальнойфразы,мотива; 

обнаружениеповторяющихсяинеповторяющихсямотивов,музыкальныхфраз,похожихдругнад

руга; 

исполнениенадуховых,клавишныхинструментахиливиртуальнойклавиатурепопевок,кратких

мелодийпонотам. 

Сопровождение(1–2часа). 

Содержание: Аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, 

проигрыш.Видыдеятельностиобучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи главного голоса и 

сопровождения;различение,характеристикамелодическихиритмическихособенностейглавног

оголосаи 

сопровождения; 

показрукойлиниидвиженияглавногоголосаиаккомпанемента; 

различениепростейшихэлементовмузыкальнойформы:вступление,заключение, 

проигрыш;составлениенагляднойграфическойсхемы; 

импровизация ритмическогоаккомпанементакзнакомойпесне (звучащимижестамиили 

наударныхинструментах); 

навыборилифакультативно: 

импровизация,сочинениевступления,заключения,проигрышакзнакомоймелодии,попевке,песн

е(вокально или назвуковысотныхинструментах); 

исполнениепростейшегосопровождения(бурдонныйбас,остинато)кзнакомоймелодиинаклави

шныхилидуховыхинструментах. 

Песня(1–2часа). 

Содержание:Куплетная форма. Запев, припев.Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосостроениемкуплетной формы; 

составление наглядной буквенной или графической схемы куплетной 

формы;исполнениепесен, написанныхв куплетнойформе; 

различение куплетной формы при слушании незнакомых музыкальных 

произведений;навыбор илифакультативно: 

импровизация, сочинение новых куплетов к знакомой песне.Лад(1–2 часа). 

Содержание:Понятиелада.Семиступенныеладымажориминор.Красказвучания. 

Ступеневыйсостав. 

Видыдеятельностиобучающихся: 



182  

определениена слухладового наклонениямузыки;игра «Солнышко–туча»; 

наблюдениезаизменениеммузыкальногообразаприизменениилада; 

распевания, вокальные упражнения, построенные на чередовании мажора и 

минора;исполнение песенсярковыраженнойладовойокраской; 

навыбор или факультативно: 

импровизация, сочинение в заданном ладу;чтение сказок о нотах и музыкальных 

ладах.Пентатоника(1–2 часа). 

Содержание: Пентатоника – пятиступенный лад, распространенный у многих 

народов.Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание инструментальных произведений, исполнение песен, написанных в 

пентатонике;импровизацияначёрныхклавишахфортепиано; 

навыбор или факультативно: 

импровизациявпентатонномладунадругихмузыкальныхинструментах(свирель,блокфлейта,шт

абшпили со съемными пластинами). 

Нотывразныхоктавах(1–2часа). 

Содержание:Нотывторой и малойоктавы.Басовыйключ.Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствоснотнойзаписьювовторойималойоктаве; 

прослеживание по нотам небольших мелодий в соответствующем 

диапазоне;сравнениеоднойитойжемелодии,записаннойвразныхоктавах; 

определение на слух, в какой октаве звучит музыкальный фрагмент;навыбор 

илифакультативно: 

исполнение на духовых, клавишных инструментах или виртуальной клавиатуре 

попевок,краткихмелодийпонотам. 

Дополнительныеобозначениявнотах(0,5–1час). 

Содержание: Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, 

форшлаги).Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосдополнительнымиэлементаминотнойзаписи;исполнениепесен, попевок, в 

которых присутствуют данные элементы.165.6.1.16.Ритмическиерисункивразмере6/8(1–3 

часа). 

Содержание: Размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. Пунктирный 

ритм.Видыдеятельностиобучающихся: 

определениенаслух,прослеживаниепонотнойзаписиритмическихрисунковвразмере 

6/8; 

исполнение,импровизацияспомощьюзвучащихжестов(хлопки,шлепки,притопы)и/или 

ударныхинструментов; 

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, 

проговариваниеритмослогами; 

разучивание,исполнениенаударныхинструментахритмическойпартитуры; 

слушаниемузыкальныхпроизведенийсярковыраженнымритмическимрисунком,воспроизведе

ниеданногоритмапопамяти(хлопками); 

навыборилифакультативно: 

исполнение наклавишныхилидуховыхинструментахпопевок,мелодий 

иаккомпанементоввразмере6/8. 

Тональность.Гамма(2–6часов). 

Содержание:Тоника,тональность.Знакиприключе.Мажорныеиминорныетональности(до2–3 
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знаков при ключе). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

определениена слухустойчивыхзвуков;игра «устой– неустой»; 

пение упражнений – гамм с названием нот, прослеживание по 

нотам;освоениепонятия«тоника»; 

упражнениенадопеваниенеполноймузыкальнойфразыдотоники«Закончимузыкальнуюфразу»; 

навыборилифакультативно: 

импровизацияв заданнойтональности.Интервалы(1–3 часа). 

Содержание:Понятиемузыкальногоинтервала.Тон,полутон.Консонансы:терция,кварта,квинта

,секста, октава. Диссонансы: секунда,септима. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

освоениепонятия«интервал»; 

анализступеневогосоставамажорнойиминорнойгаммы(тон-полутон); 

различениенаслухдиссонансовиконсонансов,параллельногодвижениядвухголосоввоктаву,тер

цию, сексту; 

подборэпитетовдляопределениякраскизвучанияразличныхинтервалов; 

разучивание,исполнениепопевокипесенсярковыраженнойхарактернойинтерваликойвмелодич

ескомдвижении; 

элементыдвухголосия; 

навыборилифакультативно: 

досочинениекпростоймелодииподголоска,повторяющегоосновнойголос 

втерцию,октаву;сочинение аккомпанементана основе движенияквинтами,октавами. 

Гармония(1–3часа). 

Содержание:Аккорд.Трезвучиемажорноеиминорное.Понятиефактуры.Фактурыаккомпанемен

табас-аккорд, аккордовая, арпеджио. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

различение на слух интервалов и

 аккордов;различениенаслухмажорныхиминорныхаккордов; 

разучивание, исполнение попевок и песен с мелодическим движением по звукам 

аккордов;вокальныеупражнениясэлементамитрѐхголосия; 

определениенаслухтипафактурыаккомпанементаисполняемыхпесен,прослушанныхинструме

нтальныхпроизведений; 

навыборилифакультативно: 

сочинение аккордовогоаккомпанементакмелодии песни.Музыкальнаяформа(1–3 часа). 

Содержание:Контрастиповторкакпринципыстроениямузыкальногопроизведения. 

Двухчастная,трѐхчастнаяи трѐхчастнаярепризнаяформа.Рондо:рефрениэпизоды. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосостроениеммузыкальногопроизведения,понятиямидвухчастнойитрѐхчастнойфор

мы, рондо; 

слушаниепроизведений:определениеформыихстроениянаслух; 

составлениенагляднойбуквеннойилиграфическойсхемы;исполнениепесен,написанныхвдвухча

стнойилитрѐхчастнойформе; навыборилифакультативно: 

коллективнаяимпровизациявформерондо,трѐхчастнойрепризнойформе; 

созданиехудожественныхкомпозиций(рисунок,аппликация)позаконаммузыкальнойформы. 

Вариации(1–3часа). 
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Содержание: Варьирование как принцип развития. Тема. 

Вариации.Видыдеятельностиобучающихся: 

слушаниепроизведений,сочинѐнныхвформевариаций;наблюдениезаразвитием,изменениемос

новнойтемы;составлениенагляднойбуквеннойилиграфическойсхемы; 

исполнение ритмической партитуры, построенной по принципу вариаций;навыбор 

илифакультативно: 

коллективная импровизация в форме вариаций.Модуль№2«НароднаямузыкаРоссии». 

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания национальной 

игражданскойидентичности,атакжепринцип«вхождениявмузыкуотродногопорога»предполаг

ают, что отправной точкой для освоения всего богатства и разнообразия музыки 

должнабытьмузыкальнаякультурародногокрая,своегонарода,другихнародовнашейстраны.Не

обходимообеспечитьглубокое 

исодержательноеосвоениеосновтрадиционногофольклора,отталкиваясь в первую очередь от 

материнского и детского фольклора, календарных обрядов 

ипраздников.Особоевниманиенеобходимоуделитьподлинному,аутентичномузвучаниюнарод

ноймузыки,научитьдетейотличатьнастоящуюнароднуюмузыку отэстрадныхшоу-

программ,эксплуатирующихфольклорныйколорит. 

Край,вкоторомтыживешь(1–2часа). 

Содержание:МузыкальныетрадициималойРодины.Песни,обряды,музыкальныеинструменты. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

разучивание,исполнениеобразцовтрадиционногофольклорасвоейместности,песен,посвященн

ыхсвоей малойродине,песен композиторов-земляков; 

диалог сучителем о музыкальных традициях своегородного края;навыбор илифакультативно: 

просмотрвидеофильмаокультуреродногокрая;посещениекраеведческого музея; 

посещение этнографического спектакля, концерта.Русскийфольклор(1–3часа). 

Содержание:Русскиенародныепесни(трудовые,солдатские,хороводные).Детскийфольклор(иг

ровые, заклички,потешки, считалки,прибаутки). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

разучивание, исполнение русских народных песен разных 

жанров;участиевколлективнойтрадиционной музыкальнойигре; 

сочинениемелодий,

 вокальнаяимпровизациянаосноветекстовигровогодетского

фольклора; 

ритмическаяимпровизация,сочинениеаккомпанементанаударныхинструментахкизученнымна

роднымпесням; 

навыборилифакультативно: 

исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментах(фортепиано,синтезатор,свирель,блокфле

йта,мелодика)мелодий народныхпесен, прослеживаниемелодиипонотнойзаписи. 

Русскиенародныемузыкальныеинструменты(1–3часа). 

Содержание:Народныемузыкальныеинструменты(балалайка,рожок,свирель,гусли,гармонь,ло

жки). Инструментальныенаигрыши. Плясовыемелодии. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосвнешнимвидом,особенностямиисполненияизвучаниярусскихнародныхинструме

нтов; 

определениенаслухтембровинструментов; 
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классификациянагруппыдуховых,ударных,струнных; 

музыкальнаявикторинаназнаниетембровнародныхинструментов; 

двигательнаяигра–импровизация-

подражаниеигренамузыкальныхинструментах;слушаниефортепианныхпьескомпозиторов,исп

олнениепесен,вкоторыхприсутствуют 

звукоизобразительныеэлементы,подражаниеголосамнародныхинструментов;навыбор 

илифакультативно: 

просмотрвидеофильмао русскихмузыкальных 

инструментах;посещениемузыкальногоиликраеведческогомузея; 

освоение простейших навыков игры на свирели, ложках.Сказки,мифы илегенды (1–3 часа). 

Содержание:Народныесказители.Русскиенародныесказания,былины.ЭпоснародовРоссии.Ска

зкии легенды о музыкеимузыкантах. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосманеройсказываниянараспев; 

слушаниесказок,былин,эпическихсказаний,рассказываемыхнараспев; 

винструментальноймузыкеопределениенаслухмузыкальныхинтонацийречитативногохаракте

ра; 

созданиеиллюстрацийкпрослушанныммузыкальнымилитературнымпроизведениям; 

навыборилифакультативно: 

просмотр фильмов, мультфильмов, созданных на основе былин, сказаний;речитативная 

импровизация – чтение нараспев фрагмента сказки, былины.Жанрымузыкального фольклора 

(2–4 часа). 

Содержание:Фольклорныежанры,общиедлявсехнародов:лирические,трудовые,колыбельныеп

есни,танцы ипляски. Традиционныемузыкальныеинструменты. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

различениенаслухконтрастныхпохарактеруфольклорныхжанров:колыбельная, 

трудовая,лирическая,плясовая; 

определение,характеристикатипичныхэлементовмузыкальногоязыка(темп,ритм,мелодия,дин

амика), составаисполнителей; 

определениетембрамузыкальныхинструментов,отнесениекоднойизгрупп(духовые,ударные,ст

рунные); 

разучивание,исполнениепесенразныхжанров,относящихсякфольклоруразныхнародовРоссийс

койФедерации; 

импровизации,сочинениекнимритмическихаккомпанементов(звучащимижестами,наударных

инструментах); 

навыборилифакультативно: 

исполнение на клавишных или духовых инструментах мелодий народных 

песен,прослеживаниемелодии по нотной записи. 

Народныепраздники(1–3часа). 

Содержание:Обряды,игры,хороводы,праздничнаясимволика–

напримереодногоилинесколькихнародныхпраздников. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствоспраздничнымиобычаями,обрядами,бытовавшимиранееисохранившимисясегодня

уразличныхнародностей РоссийскойФедерации; 

разучиваниепесен,реконструкцияфрагмента обряда,участиевколлективной традиционной 
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игре; 

навыборилифакультативно: 

просмотр фильма (мультфильма), рассказывающего о символике фольклорного 

праздника;посещениетеатра, театрализованного представления; 

участиевнародныхгуляньяхнаулицахродногогорода,поселка.Первые артисты, народный 

театр (1–3 часа). 

Содержание: Скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп.Видыдеятельностиобучающихся: 

чтениеучебных,справочныхтекстовпо теме;диалогсучителем; 

разучивание,исполнениескоморошин;навыбор илифакультативно: 

просмотрфильма (мультфильма), фрагментамузыкальногоспектакля;творческий проект–

театрализованная постановка. 

ФольклорнародовРоссии(2–8часов). 

Содержание:Музыкальныетрадиции,особенностинародноймузыкиреспублик Российской 

Федерации.Жанры,интонации,музыкальныеинструменты,музыканты-исполнители. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосособенностямимузыкальногофольклораразличныхнародностейРоссийскойФедер

ации; 

определениехарактерныхчерт,характеристикатипичныхэлементовмузыкальногоязыка(ритм,л

ад, интонации); 

разучиваниепесен,танцев,импровизацияритмическихаккомпанементовнаударныхинструмент

ах; 

навыборилифакультативно: 

исполнение на клавишных или духовых инструментах мелодий народных 

песен,прослеживаниемелодии по нотной записи; 

творческие,исследовательские проекты,школьные фестивали,посвященные 

музыкальномутворчествународов России. 

Фольклорвтворчествепрофессиональныхмузыкантов(2–8часов). 

Содержание:Собирателифольклора.Народныемелодиивобработкекомпозиторов. 

Народныежанры,интонациикакосновадлякомпозиторскоготворчества. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

диалогсучителемозначениифольклористики; 

чтениеучебных,популярныхтекстовособирателях фольклора; 

слушание музыки, созданной композиторами на основе народных жанров и 

интонаций;определениеприемовобработки,развитиянародных мелодий; 

разучивание,исполнениенародныхпесенвкомпозиторскойобработке; 

сравнениезвучанияоднихитехжемелодийвнародномикомпозиторскомварианте;обсуждениеар

гументированных оценочныхсужденийнаосновесравнения; 

навыборилифакультативно: 

аналогиисизобразительнымискусством–

сравнениефотографийподлинныхобразцовнародныхпромыслов(гжель,хохлома,городецкаяро

спись)створчествомсовременныххудожников,модельеров,дизайнеров,работающихвсоответст

вующих техникахросписи. 

Модуль№3«Музыканародовмира». 

Данныймодульявляетсяпродолжениемидополнениеммодуля«НароднаямузыкаРоссии». 

«Между музыкой моего народа и музыкой других народов нет непереходимых границ» – 
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тезис,выдвинутый Д.Б. Кабалевским во второй половине ХХ века, остается по-прежнему 

актуальным.Интонационнаяижанроваяблизостьрусского,украинскогоибелорусскогофолькло

ра,межнациональныесемьи 

скавказскими,среднеазиатскимикорнями–

этореальнаякартинакультурногоразнообразия,сохраняющегосявсовременной России. 

Неменееважнымфакторомявляетсяпринципиальнаямногомерностьсовременнойкультуры,вби

рающейвсебянациональныетрадицииистилинародоввсегомира.Изучениеданногомодулявнача

льнойшколесоответствуетнетолькосовременномуобликумузыкальногоискусства,но и 

принципиальным установкам концепции базовых национальных ценностей. Понимание 

ипринятиечерезосвоениепроизведенийискусства–

наиболееэффективныйспособпредупрежденияэтнических и расовых предрассудков, 

воспитания уважения к представителям других народов ирелигий. 

Музыканашихсоседей(2–6часов). 

Содержание:ФольклоримузыкальныетрадицииБелоруссии,Украины,Прибалтики(песни,танц

ы,обычаи,музыкальныеинструменты). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосособенностямимузыкальногофольклоранародовдругихстран; 

определениехарактерныхчерт,типичныхэлементовмузыкальногоязыка(ритм,лад,интонации); 

знакомствосвнешнимвидом,особенностямиисполненияизвучаниянародныхинструментов; 

определениенаслухтембровинструментов; 

классификациянагруппыдуховых,ударных,струнных; 

музыкальнаявикторинаназнаниетембровнародныхинструментов; 

двигательнаяигра–импровизация-

подражаниеигренамузыкальныхинструментах;сравнениеинтонаций,жанров,ладов,инструмен

товдругихнародов 

сфольклорнымиэлементаминародовРоссии; 

разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация 

ритмическихаккомпанементов 

кним(спомощьюзвучащихжестовилинаударныхинструментах); 

навыборилифакультативно: 

исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахнародныхмелодий,прослеживаниеихпо 

нотной записи; 

творческие,исследовательскиепроекты,школьныефестивали,посвященныемузыкальнойкульт

уренародов мира. 

Кавказскиемелодиииритмы(2–6часов). 

Содержание:Музыкальныетрадицииипраздники,народныеинструменты 

ижанры.Композиторы и музыканты-исполнители Грузии, Армении, Азербайджана. Близость 

музыкальнойкультурыэтих странсроссийскимиреспубликамиСеверногоКавказа. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосособенностямимузыкальногофольклоранародовдругихстран; 

определениехарактерныхчерт,типичныхэлементовмузыкальногоязыка(ритм,лад,интонации); 

знакомствосвнешнимвидом,особенностямиисполненияизвучаниянародныхинструментов; 

определениенаслухтембровинструментов; 

классификациянагруппыдуховых,ударных,струнных; 

музыкальнаявикторинаназнаниетембровнародныхинструментов; 
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двигательнаяигра–импровизация-

подражаниеигренамузыкальныхинструментах;сравнениеинтонаций,жанров,ладов,инструмен

товдругихнародов 

сфольклорнымиэлементами народовРоссии; 

разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация 

ритмическихаккомпанементов кним(спомощьюзвучащихжестовилинаударных 

инструментах); 

навыборилифакультативно: 

исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахнародныхмелодий,прослеживаниеихпо 

нотной записи; 

творческие,исследовательскиепроекты,школьныефестивали,посвященныемузыкальнойкульт

уренародов мира. 

МузыканародовЕвропы(2–6часов). 

Содержание:Танцевальныйипесенныйфольклоревропейскихнародов.Канон. 

Странствующиемузыканты.Карнавал. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосособенностямимузыкальногофольклоранародовдругихстран; 

определениехарактерныхчерт,типичныхэлементовмузыкальногоязыка(ритм,лад,интонации); 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания 

народныхинструментов; 

определениенаслухтембровинструментов; 

классификациянагруппыдуховых,ударных,струнных; 

музыкальнаявикторинаназнаниетембровнародныхинструментов; 

двигательнаяигра–импровизация-

подражаниеигренамузыкальныхинструментах;сравнениеинтонаций,жанров,ладов,инструмен

товдругихнародовсфольклорными 

элементаминародовРоссии; 

разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация 

ритмическихаккомпанементов 

кним(спомощьюзвучащихжестовилинаударныхинструментах); 

навыборилифакультативно: 

исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахнародныхмелодий,прослеживаниеихпо 

нотной записи; 

творческие,исследовательскиепроекты,школьныефестивали,посвященныемузыкальнойкульт

уренародов мира. 

МузыкаИспаниииЛатинскойАмерики(2–6часов). 

Содержание:Фламенко.Искусствоигрынагитаре,кастаньеты,латиноамериканскиеударныеинс

трументы.Танцевальныежанры.Профессиональныекомпозиторыиисполнители. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосособенностямимузыкальногофольклоранародовдругихстран; 

определениехарактерныхчерт,типичныхэлементовмузыкальногоязыка(ритм,лад,интонации); 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания 

народныхинструментов; 

определениенаслухтембровинструментов; 

классификациянагруппыдуховых,ударных,струнных; 
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музыкальнаявикторинаназнаниетембровнародныхинструментов; 

двигательнаяигра–импровизация-

подражаниеигренамузыкальныхинструментах;сравнениеинтонаций,жанров,ладов,инструмен

товдругихнародовсфольклорными 

элементаминародовРоссии; 

разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация 

ритмическихаккомпанементов кним(спомощьюзвучащихжестов или 

наударныхинструментах); 

навыборилифакультативно: 

исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахнародныхмелодий,прослеживаниеихпо 

нотной записи; 

творческие,исследовательскиепроекты,школьныефестивали,посвященныемузыкальнойкульт

уренародов мира. 

МузыкаСША(2–6часов). 

Содержание:СмешениетрадицийикультурвмузыкеСевернойАмерики.Африканскиеритмы,тру

довыепеснинегров.Спиричуэлс.Джаз. ТворчествоДж.Гершвина. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосособенностямимузыкальногофольклоранародовдругихстран; 

определениехарактерныхчерт,типичныхэлементовмузыкальногоязыка(ритм,лад,интонации); 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания 

народныхинструментов; 

определениенаслухтембровинструментов; 

классификациянагруппыдуховых,ударных,струнных; 

музыкальнаявикторинаназнаниетембровнародныхинструментов; 

двигательнаяигра–импровизация-

подражаниеигренамузыкальныхинструментах;сравнениеинтонаций,жанров,ладов,инструмен

товдругихнародовсфольклорными 

элементаминародовРоссии; 

разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация

 ритмическихаккомпанементов 

кним(спомощьюзвучащихжестовилинаударных инструментах); 

навыборилифакультативно: 

исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахнародныхмелодий,прослеживаниеихпо 

нотной записи; 

творческие,исследовательскиепроекты,школьныефестивали,посвященныемузыкальнойкульт

уренародов мира. 

МузыкаЯпониииКитая(2–6часов). 

Содержание:ДревниеистокимузыкальнойкультурыстранЮго-ВосточнойАзии. 

Императорскиецеремонии,музыкальныеинструменты.Пентатоника. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосособенностямимузыкальногофольклоранародовдругихстран; 

определениехарактерныхчерт,типичныхэлементовмузыкальногоязыка(ритм,лад,интонации); 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания 

народныхинструментов; 

определениенаслухтембровинструментов; 
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классификациянагруппыдуховых,ударных,струнных; 

музыкальнаявикторинаназнаниетембровнародныхинструментов; 

двигательнаяигра–импровизация-

подражаниеигренамузыкальныхинструментах;сравнениеинтонаций,жанров,ладов, 

инструментовдругихнародов 

сфольклорнымиэлементаминародовРоссии; 

разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация

 ритмическихаккомпанементов кним(спомощьюзвучащихжестов или 

наударныхинструментах); 

навыборилифакультативно: 

исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахнародныхмелодий,прослеживаниеихпо 

нотной записи; 

творческие,исследовательскиепроекты,школьныефестивали,посвященныемузыкальнойкульт

уренародов мира. 

МузыкаСреднейАзии(2–6часов). 

Содержание:Музыкальныетрадицииипраздники,народныеинструментыисовременныеисполн

ителиКазахстана, Киргизии,идругихстран региона. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосособенностямимузыкальногофольклоранародовдругихстран; 

определениехарактерныхчерт,типичныхэлементовмузыкальногоязыка(ритм,лад,интонации); 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания 

народныхинструментов; 

определениенаслухтембровинструментов; 

классификациянагруппыдуховых,ударных,струнных; 

музыкальнаявикторинаназнаниетембровнародныхинструментов; 

двигательнаяигра–импровизация-

подражаниеигренамузыкальныхинструментах;сравнениеинтонаций,жанров,ладов, 

инструментовдругихнародов 

сфольклорнымиэлементаминародовРоссии; 

разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация 

ритмическихаккомпанементов кним(спомощьюзвучащихжестовилинаударных 

инструментах); 

навыборилифакультативно: 

исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахнародныхмелодий,прослеживаниеихпо 

нотной записи; 

творческие,исследовательскиепроекты,школьныефестивали,посвященныемузыкальнойкульт

уренародов мира. 

Певецсвоегонарода(2–6часов). 

Содержание:Интонациинародноймузыкивтворчествезарубежныхкомпозиторов–

яркихпредставителей национального музыкальногостилясвоей страны 

Видыдеятельностиобучающихся: 

Знакомство с творчеством композиторов;сравнениеихсочиненийснародноймузыкой; 

определение формы, принципа развития фольклорного музыкального 

материала;вокализациянаиболееяркихтеминструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений;навыбор илифакультативно: 
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исполнение на клавишных или духовых инструментах композиторских 

мелодий,прослеживаниеихпонотнойзаписи; 

творческие, исследовательские проекты, посвященные выдающимся 

композиторам.Диалогкультур (2–6 часов). 

Содержание:Культурныесвязимеждумузыкантамиразныхстран.Образы,интонациифольклора 

других народов и стран в музыке отечественных и зарубежных композиторов (в томчисле 

образы других культур в музыке русских композиторов и русские музыкальные цитаты 

втворчествезарубежныхкомпозиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

Знакомство с творчеством композиторов; сравнениеихсочиненийснародноймузыкой; 

Определение формы, принципа развития фольклорного музыкального

 материала;вокализациянаиболееярких 

теминструментальныхсочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений;навыбор илифакультативно: 

исполнение на клавишных или духовых инструментах композиторских

 мелодий,прослеживаниеихпонотнойзаписи; 

творческие, исследовательские проекты, посвященные выдающимся композиторам.Модуль 

№4«Духовная музыка». 

МузыкальнаякультураЕвропыиРоссиинапротяжениинесколькихстолетийбылапредставлена 

тремя главными направлениями – музыкой народной, духовной и светской. В 

рамкахрелигиознойкультурыбылисозданыподлинныешедеврымузыкальногоискусства.Изуче

ниеданногомодуляподдерживаетбаланс,позволяетврамкахкалендарно-

тематическогопланированияпредставитьобучающимсямаксимальноширокуюсферубытовани

ямузыкальногоискусства.Однако знакомство с отдельными произведениями, шедеврами 

духовной музыки возможно и врамкахизучения другихмодулей. 

Звучаниехрама(1–3часа). 

Содержание:Колокола.Колокольныезвоны(благовест,трезвонидругие).Звонарскиеприговорки

.Колокольностьвмузыкерусскихкомпозиторов. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

обобщениежизненногоопыта,связанногосозвучаниемколоколов; 

диалог с учителем о традициях изготовления колоколов, значении колокольного 

звона;знакомствосвидами колокольныхзвонов; 

слушаниемузыкирусскихкомпозиторовсярковыраженнымизобразительнымэлементомколоко

льности; 

выявление, обсуждение характера, выразительных средств, использованных 

композитором;двигательнаяимпровизация –имитация движенийзвонарянаколокольне; 

ритмические и артикуляционные упражнения на основе звонарских приговорок;навыбор 

илифакультативно: 

просмотрдокументальногофильмаоколоколах; 

сочинение,исполнениенафортепиано,синтезатореилиметаллофонахкомпозиции(импровизаци

и),имитирующей звучаниеколоколов. 

Песниверующих(1–3часа). 

Содержание:Молитва,хорал,песнопение,духовныйстих.Образы  

духовноймузыкивтворчествекомпозиторов-классиков. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
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слушание,разучивание,исполнениевокальныхпроизведенийрелигиозногосодержания;диалог 

с учителем о характере музыки, манере исполнения, выразительных 

средствах;знакомствоспроизведениямисветскоймузыки,вкоторыхвоплощенымолитвенные 

интонации, используется хоральный склад звучания;навыбор илифакультативно: 

просмотрдокументальногофильмаозначениимолитвы;рисованиепомотивампрослушанныхму

зыкальныхпроизведений.Инструментальная музыка вцеркви(1–3часа). 

Содержание: Орган и его роль в богослужении. Творчество И.С. 

Баха.Видыдеятельностиобучающихся: 

чтениеучебныхихудожественныхтекстов,посвященныхисториисоздания,устройствуоргана,ег

ороливкатолическомипротестантскомбогослужении; 

ответынавопросыучителя; 

слушаниеорганноймузыкиИ.С.Баха; 

описание впечатления от восприятия, характеристика музыкально-выразительных 

средств;игроваяимитация особенностей игрынаоргане(во времяслушания); 

звуковоеисследование–

исполнение(учителем)насинтезаторезнакомыхмузыкальныхпроизведенийтембром органа; 

наблюдение затрансформациеймузыкального образа;навыбор илифакультативно: 

посещение концерта органной музыки;рассматриваниеиллюстраций,изображенийоргана; 

проблемнаяситуация–

выдвижениегипотезопринципахработыэтогомузыкальногоинструмента; 

просмотрпознавательногофильмаоборгане; 

литературное,художественноетворчествонаосновемузыкальныхвпечатленийотвосприятияорг

анной музыки. 

ИскусствоРусскойправославнойцеркви(1–3часа). 

Содержание:Музыкавправославномхраме.Традицииисполнения,жанры(тропарь,стихира,вели

чаниеидругое).Музыкаиживопись,посвященныесвятым.ОбразыХриста,Богородицы. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

разучивание,исполнениевокальныхпроизведенийрелигиознойтематики,сравнениецерковных

мелодийи народных песен, мелодийсветскоймузыки; 

прослеживаниеисполняемыхмелодийпонотнойзаписи; 

анализтипамелодическогодвижения,особенностейритма,темпа,динамики;сопоставлениепрои

зведениймузыкииживописи,посвященныхсвятым,Христу, 

Богородице; 

на выбор или факультативно:посещениехрама; 

поиск в Интернете информации о Крещении Руси, святых, об иконах.Религиозныепраздники 

(1–3 часа). 

Содержание:Праздничнаяслужба,вокальная(втомчислехоровая)музыкарелигиозногосодержа

ния. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушаниемузыкальныхфрагментовпраздничныхбогослужений,определениехарактерамузыки,

еёрелигиозногосодержания; 

разучивание(сопоройнанотныйтекст),исполнениедоступныхвокальныхпроизведенийдуховно

й музыки; 

навыборилифакультативно: 

просмотрфильма,посвященногорелигиознымпраздникам;посещениеконцерта 



193  

духовноймузыки; 

исследовательские проекты, посвященные музыке религиозных праздников.Модуль 

№5«Классическаямузыка». 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной 

классикисоставляют золотой фонд музыкальной культуры. Проверенные временем образцы 

камерных исимфонических сочинений позволяют раскрыть перед обучающимися богатую 

палитру мыслей 

ичувств,воплощеннуювзвукахмузыкальнымгениемвеликихкомпозиторов,воспитыватьихмуз

ыкальныйвкуснаподлиннохудожественных произведениях. 

Композитор–исполнитель–слушатель(0,5–1час). 

Содержание:Когоназываюткомпозитором,исполнителем?Нужнолиучитьсяслушатьмузыку? 

Что значит «уметь слушать музыку»? Концерт, концертный зал. Правила поведения 

вконцертномзале. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

просмотрвидеозаписиконцерта; 

слушаниемузыки,рассматриваниеиллюстраций;диалогсучителем по темезанятия; 

«Я–исполнитель»(игра–имитацияисполнительскихдвижений); 

игра «Я – композитор» (сочинение небольших попевок, мелодических фраз);освоениеправил 

поведениянаконцертенавыборили факультативно: 

«Как на концерте» – выступление учителя или одноклассника, обучающегося в 

музыкальнойшколе,сисполнениемкраткогомузыкальногопроизведения; 

посещениеконцертаклассическоймузыки.Композиторы– детям(2–6 часов). 

Содержание:ДетскаямузыкаП.И.Чайковского,С.С.Прокофьева,Д.Б.Кабалевскогоидругихком

позиторов.Понятиежанра. Песня,танец, марш. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушаниемузыки,определениеосновногохарактера,музыкально-

выразительныхсредств,использованныхкомпозитором; 

подборэпитетов,иллюстрацийкмузыке;определениежанра; 

музыкальнаявикторина; 

вокализация,исполнениемелодийинструментальныхпьессословами;разучивание, исполнение 

песен; 

сочинениеритмическихаккомпанементов(спомощьюзвучащихжестовилиударныхишумовыхи

нструментов) к пьесаммаршевогоитанцевальногохарактера. 

Оркестр(2–6часов). 

Содержание:Оркестр–большойколлективмузыкантов.Дирижер,партитура,репетиция. 

Жанрконцерта–музыкальноесоревнованиесолистасоркестром. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыкивисполненииоркестра;просмотрвидеозаписи; 

диалогсучителемороли дирижера; 

«Я – дирижер» – игра-имитация дирижерских жестов во время звучания 

музыки;разучиваниеи исполнениепесен соответствующейтематики; 

знакомствоспринципомрасположенияпартийвпартитуре; 

разучивание,исполнение(сориентациейнанотнуюзапись)ритмическойпартитурыдля2–

3ударныхинструментов; 

навыборилифакультативно: 
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работа по группам – сочинение своего варианта ритмической 

партитуры.Музыкальныеинструменты. Фортепиано (1–2часа). 

Содержание:Рояльипианино.Историяизобретенияфортепиано,«секрет»названияинструмента(

форте+пиано).«Предки»и«наследники»фортепиано (клавесин,синтезатор). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосмногообразиемкрасокфортепиано; 

слушаниефортепианныхпьесвисполненииизвестныхпианистов; 

«Я – пианист» – игра-имитация исполнительских движений во время звучания 

музыки;слушаниедетских пьеснафортепиановисполненииучителя; 

демонстрациявозможностейинструмента(исполнениеоднойитойжепьесытихоигромко,вразны

хрегистрах, разнымиштрихами); 

играна фортепиано в ансамбле сучителем;навыбор илифакультативно: 

посещениеконцертафортепианноймузыки; 

разбираеминструмент–

нагляднаядемонстрациявнутреннегоустройстваакустическогопианино; 

«Паспортинструмента»–

исследовательскаяработа,предполагающаяподсчетпараметров(высота,ширина, количество 

клавиш, педалей). 

Музыкальныеинструменты.Флейта(1–2часа). 

Содержание:Предкисовременнойфлейты.ЛегендаонимфеСиринкс.Музыкадляфлейтысоло,фл

ейты в сопровождении фортепиано, оркестра 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосвнешнимвидом,устройствомитембрамиклассическихмузыкальныхинструментов; 

слушаниемузыкальныхфрагментоввисполненииизвестныхмузыкантов-инструменталистов; 

чтение учебных текстов, сказок и легенд, рассказывающих о музыкальных 

инструментах,историиихпоявления. 

Музыкальныеинструменты.Скрипка,виолончель(2–4часа). 

Содержание:Певучестьтембровструнныхсмычковыхинструментов.Композиторы,сочинявшие

скрипичнуюмузыку.Знаменитыеисполнители,мастера,изготавливавшиеинструменты. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

игра-имитацияисполнительскихдвиженийвовремязвучаниямузыки; 

музыкальная викторина на знание конкретных произведений и их авторов, 

определениятембровзвучащихинструментов; 

разучивание, исполнение песен, посвященных музыкальным инструментам;навыбор 

илифакультативно: 

посещениеконцертаинструментальноймузыки; 

«Паспорт инструмента» – исследовательская работа, предполагающая описание 

внешнеговидаи особенностей звучанияинструмента, способов игрынанём. 

Вокальнаямузыка(2–6часов). 

Содержание:Человеческийголос–самыйсовершенныйинструмент.Бережноеотношениек 

своему голосу. Известные певцы. Жанры вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии 

изопер.Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

определение на слух типов человеческих голосов (детские, мужские, женские), 

тембровголосовпрофессиональныхвокалистов; 
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знакомствосжанрамивокальноймузыки; 

слушаниевокальныхпроизведенийкомпозиторов-

классиков;освоениекомплексадыхательных,артикуляционныхупражнений; 

вокальные упражнения на развитие гибкости голоса, расширения его 

диапазона;проблемнаяситуация: что значиткрасивоепение; 

музыкальная викторина на знание вокальных музыкальных произведений и их 

авторов;разучивание,исполнениевокальныхпроизведенийкомпозиторов-классиков; 

навыборилифакультативно: 

посещениеконцертавокальноймузыки;школьныйконкурсюныхвокалистов. 

Инструментальнаямузыка(2–6часов). 

Содержание:Жанрыкамернойинструментальноймузыки:этюд,пьеса.Альбом.Цикл. 

Сюита.Соната.Квартет. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с 

жанрамикамернойинструментальноймузыки;слушаниепроизведенийкомпозиторов-

классиков; 

определение комплекса выразительных 

средств;описаниесвоеговпечатленияотвосприятия;музыкальнаявикторина; 

навыборилифакультативно: 

посещение концерта инструментальной музыки;составлениесловаря музыкальныхжанров. 

Программнаямузыка(2–6часов). 

Содержание: Программное название, известный сюжет, литературный 

эпиграф.Видыдеятельностиобучающихся: 

слушаниепроизведенийпрограммноймузыки; 

обсуждениемузыкальногообраза,музыкальныхсредств,использованныхкомпозитором; 

навыборилифакультативно: 

рисованиеобразовпрограммноймузыки; 

сочинениенебольшихминиатюр(вокальныеилиинструментальныеимпровизации)позаданнойп

рограмме. 

Симфоническаямузыка(2–6часов). 

Содержание: Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. 

Симфония,симфоническаякартина. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с составом симфонического оркестра, группами 

инструментов;определениенаслухтембровинструментовсимфоническогооркестра;слушаниеф

рагментов симфонической музыки; 

«дирижирование» оркестром;музыкальнаявикторина; 

навыборилифакультативно: 

посещениеконцертасимфоническоймузыки;просмотрфильмаоб устройствеоркестра. 

Русскиекомпозиторы-классики(2–6часов). 

Содержание:Творчествовыдающихся 

отечественныхкомпозиторов.Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствостворчествомвыдающихсякомпозиторов,отдельнымифактамиизихбиографии; 

слушаниемузыки; 

фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических сочинений; 
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кругхарактерныхобразов(картиныприроды,народнойжизни,истории);характеристика 

музыкальных образов, музыкально-выразительных средств;наблюдениезаразвитиеммузыки; 

определениежанра,формы; 

чтениеучебныхтекстов ихудожественнойлитературы биографического 

характера;вокализациятеминструментальныхсочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений;навыбор илифакультативно: 

посещениеконцерта; 

просмотрбиографическогофильма. 

Европейскиекомпозиторы-классики(2–6часов). 

Содержание:Творчество выдающихся зарубежных 

композиторов.Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствостворчествомвыдающихсякомпозиторов,отдельнымифактамиизихбиографии; 

слушаниемузыки; 

фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических сочинений; 

кругхарактерныхобразов(картиныприроды,народнойжизни,истории);характеристика 

музыкальных образов, музыкально-выразительных средств;наблюдениезаразвитиеммузыки; 

определениежанра,формы; 

чтениеучебныхтекстов ихудожественнойлитературы биографического 

характера;вокализациятеминструментальныхсочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений;навыбор илифакультативно: 

посещениеконцерта; 

просмотрбиографическогофильма.Мастерствоисполнителя(2–6часов). 

Содержание: Творчество выдающихся исполнителей-певцов, 

инструменталистов,дирижеров.Консерватория,филармония,КонкурсимениП.И.Чайковского. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствостворчествомвыдающихсяисполнителейклассическоймузыки;изучениепрограмм, 

афиш консерватории, филармонии; 

сравнениенесколькихинтерпретацийодногоитогожепроизведениявисполненииразныхмузыка

нтов; 

дискуссия на тему «Композитор–исполнитель– слушатель»;навыбор илифакультативно: 

посещениеконцертаклассическоймузыки; 

создание коллекции записей любимого 

исполнителя;деловаяигра«Концертныйотделфилармонии». 

Модуль№6«Современнаямузыкальнаякультура». 

Нарядусважнейшимисферамимузыкальнойкультуры(музыканародная,духовнаяисветская),сф

ормировавшимися в прошлые столетия, правомерно выделитьв отдельный 

пластсовременную музыку. Объективной сложностью в данном случае является вычленение 

явлений,персоналий и произведений, действительно достойных внимания, тех, которые не 

забудутся черезнесколько лет как случайное веяние моды. В понятие «современная музыка» 

входит широкий кругявлений(отакадемическогоавангардадофри-

джаза,отэмбиентадорэпа),длявосприятиякоторыхтребуетсяспецифическийиразнообразныйму

зыкальныйопыт.Поэтомувначальнойшколенеобходимозаложитьосновыдляпоследующегораз

витиявданномнаправлении.Помимоуказанных в модуле тематических блоков, существенным 

вкладом в такую подготовку 

являетсяразучиваниеиисполнениепесенсовременныхкомпозиторов,написанныхсовременным
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музыкальным языком. При этом необходимо удерживать баланс между современностью 

песни и еёдоступностью детскому восприятию, соблюдать критерии отбора материала с 

учетом требованийхудожественноговкуса,эстетичноговокально-хоровогозвучания. 

Современныеобработкиклассическоймузыки(1–4часа). 

Содержание: Понятие обработки, творчество современных композиторов исполнителей, 

иобрабатывающихклассическуюмузыку.Проблемнаяситуация:зачеммузыкантыделаютобрабо

ткиклассики? 

Видыдеятельностиобучающихся: 

различениемузыкиклассическойиеёсовременнойобработки;слушаниеобработокклассической

музыки,сравнениеихсоригиналом; 

обсуждениекомплексавыразительныхсредств,наблюдениезаизменениемхарактерамузыки; 

вокальноеисполнениеклассическихтемвсопровождениисовременногоритмизованногоаккомп

анемента; 

навыборилифакультативно: 

подборстиляавтоаккомпанемента(наклавишномсинтезаторе)кизвестныммузыкальнымтемамк

омпозиторов-классиков. 

Джаз(2–4часа). 

Содержание:Особенностиджаза:импровизационность,ритм(синкопы,триоли,свинг).Музыкал

ьныеинструментыджаза,особыеприемыигрынаних.Творчестводжазовыхмузыкантов 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствостворчествомджазовыхмузыкантов; 

узнавание,различениенаслухджазовыхкомпозицийвотличиеотдругихмузыкальныхстилей 

инаправлений; 

определениенаслухтембровмузыкальныхинструментов,исполняющихджазовуюкомпозицию; 

разучивание,исполнениепесенвджазовыхритмах; 

сочинение, импровизация ритмического аккомпанемента с джазовым ритмом, 

синкопами;навыбор илифакультативно: 

составление плейлиста, коллекции записей джазовых

 музыкантов.Исполнителисовременной музыки (1–4часа). 

Содержание:Творчествоодногоилинесколькихисполнителейсовременноймузыки,популярных

умолодежи. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

просмотрвидеоклиповсовременныхисполнителей; 

сравнениеихкомпозицийсдругиминаправлениямиистилями(классикой,духовной,народноймуз

ыкой); 

навыборилифакультативно: 

составлениеплейлиста,коллекциизаписейсовременноймузыкидлядрузей-

одноклассников(дляпроведения совместного досуга); 

съемкасобственноговидеоклипанамузыкуоднойизсовременныхпопулярныхкомпозиций.Элек

тронныемузыкальныеинструменты(1–4 часа). 

Содержание:Современные«двойники»классическихмузыкальныхинструментов:синтезатор, 

электронная скрипка, гитара, барабаны. Виртуальные музыкальные инструменты 

вкомпьютерныхпрограммах. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушаниемузыкальныхкомпозицийвисполнениинаэлектронныхмузыкальныхинструментах; 
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сравнениеихзвучаниясакустическимиинструментами,обсуждениерезультатовсравнения;подб

орэлектронныхтембровдлясозданиямузыкикфантастическомуфильму;на 

выборили факультативно: 

посещениемузыкальногомагазина(отделэлектронныхмузыкальныхинструментов);просмотрф

ильмаоб электронных музыкальных инструментах; 

созданиеэлектроннойкомпозициивкомпьютерныхпрограммахсготовымисемплами(например,

GarageBand). 

Модуль№7«Музыкатеатраикино». 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая 

музыка»,может стыковаться по ряду произведений с модулями«Современная музыка» 

(мюзикл), «Музыкавжизни человека»(музыкальныепортреты, музыка о войне). 

Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов урочной и 

внеурочнойдеятельности,такихкактеатрализованныепостановкисиламиобучающихся,посеще

ниемузыкальныхтеатров, коллективный просмотр фильмов. 

Музыкальнаясказканасцене,наэкране(2–6часов). 

Содержание:Характерыперсонажей,отраженныевмузыке.Тембрголоса.Соло.Хор,ансамбль. 

Виды деятельности обучающихся:видеопросмотрмузыкальнойсказки; 

обсуждение музыкально-выразительных средств, передающих повороты сюжета, 

характерыгероев; 

игра-викторина«Угадайпоголосу»; 

разучивание, исполнение отдельных номеров из детской оперы, музыкальной 

сказки;навыбор илифакультативно: 

постановкадетской музыкальнойсказки, спектакльдля родителей;творческий проект 

«Озвучиваеммультфильм». 

Театроперыибалета(2–6часов). 

Содержание: Особенностимузыкальныхспектаклей. Балет. Опера.Солисты, хор, 

оркестр,дирижервмузыкальном спектакле. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосознаменитымимузыкальнымитеатрами; 

просмотр фрагментов музыкальных спектаклей с комментариями 

учителя;определениеособенностейбалетногоиоперногоспектакля; 

тесты или кроссворды на освоение специальных 

терминов;танцевальнаяимпровизацияподмузыкуфрагментабалета; 

разучиваниеиисполнениедоступногофрагмента,обработкипесни(хораизоперы); 

«игравдирижера»–

двигательнаяимпровизациявовремяслушанияоркестровогофрагментамузыкального 

спектакля; 

навыборилифакультативно: 

посещение спектакля или экскурсия в местный музыкальный театр;виртуальнаяэкскурсияпо 

Большомутеатру; 

рисованиепо мотиваммузыкального спектакля, созданиеафиши.Балет.Хореография– 

искусствотанца (2–6часов). 

Содержание:Сольныеномераимассовыесценыбалетногоспектакля.Фрагменты, 

отдельныеномераиз балетов отечественныхкомпозиторов. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
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просмотриобсуждениевидеозаписей–знакомствоснесколькимияркимисольныминомерами и 

сценами избалетов русскихкомпозиторов; 

музыкальнаявикторинаназнаниебалетноймузыки; 

вокализация, пропевание музыкальных тем, исполнение ритмической партитуры –

аккомпанементак фрагментубалетной музыки; 

навыборилифакультативно: 

посещениебалетногоспектакляилипросмотрфильма-

балета;исполнениенамузыкальныхинструментахмелодийизбалетов.Опера.Главныегероиином

ераоперногоспектакля(2–6часов). 

Содержание:Ария,хор,сцена,увертюра–

оркестровоевступление.Отдельныеномераизоперрусских изарубежных композиторов 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушаниефрагментовопер; 

определение характера музыки сольной партии, роли и выразительных средств 

оркестровогосопровождения; 

знакомство с тембрамиголосовоперных певцов;освоениетерминологии; 

звучащие тесты и кроссворды на проверку 

знаний;разучивание,исполнениепесни,хораизоперы;рисованиегероев, сценизопер; 

навыборилифакультативно: 

просмотр фильма-оперы;постановкадетскойоперы. 

Сюжетмузыкальногоспектакля(2–3часа). 

Содержание:Либретто.Развитиемузыкивсоответствииссюжетом.Действияисценывопереи 

балете. Контрастныеобразы, лейтмотивы. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствос либретто,структуроймузыкальногоспектакля; 

пересказлибреттоизученныхоперибалетов; 

анализвыразительныхсредств,создающихобразыглавныхгероев,противоборствующихсторон; 

наблюдение за музыкальным развитием, характеристика приемов, 

использованныхкомпозитором; 

вокализация,пропеваниемузыкальныхтем,пластическоеинтонированиеоркестровыхфрагмент

ов; 

музыкальнаявикторина на знаниемузыки;звучащиеитерминологическиетесты; 

навыборилифакультативно: 

коллективноечтениелибреттовжанресторителлинг; 

созданиелюбительскоговидеофильманаосновевыбранноголибретто;просмотрфильма-оперы 

илифильма-балета. 

Оперетта,мюзикл(2–3часа). 

Содержание:Историявозникновенияиособенностижанра.ОтдельныеномераизопереттИ.Штра

уса, И.Кальмана, мюзикловР.Роджерса, Ф.Лоу. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосжанрамиоперетты,мюзикла; 

слушаниефрагментовизоперетт,анализхарактерныхособенностейжанра;разучивание, 

исполнение отдельных номеров из популярных музыкальных спектаклей;сравнениеразных 

постановок одного итого жемюзикла; 

навыборилифакультативно: 
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посещение музыкального театра: спектакль в жанре оперетты или 

мюзикла;постановкафрагментов, сцен из мюзикла–спектакльдляродителей. 

Ктосоздаетмузыкальныйспектакль?(2–3часа). 

Содержание:Профессиимузыкальноготеатра:дирижер,режиссер,оперныепевцы,балериныи 

танцовщики, художникии другие. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

диалогсучителемпоповодусинкретичногохарактерамузыкальногоспектакля;знакомствосмиро

мтеатральныхпрофессий,творчествомтеатральныхрежиссеров, 

художников; 

просмотр фрагментов одного и того же спектакля в разных 

постановках;обсуждениеразличий воформлении, режиссуре; 

создание эскизов костюмов и декораций к одному из изученных музыкальных 

спектаклей;навыбор илифакультативно: 

виртуальныйквестпомузыкальномутеатру.Патриотическаяи народная темавтеатреикино(2–

6часов). 

Содержание:Историясоздания,значениемузыкально-сценическихиэкранныхпроизведений, 

посвящѐнных нашему народу, его истории, теме служения Отечеству. 

Фрагменты,отдельныеномераизопер, балетов, музыки кфильмам 

Видыдеятельностиобучающихся: 

чтение учебных и популярных текстов об истории создания патриотических опер, 

фильмов,отворческихпоискахкомпозиторов,создававшихк ниммузыку; 

диалогсучителем; 

просмотрфрагментовкрупныхсценическихпроизведений,фильмов;обсуждениехарактерагерое

висобытий; 

проблемнаяситуация:зачемнужнасерьезнаямузыка; 

разучивание, исполнение песен о Родине, нашей стране, исторических событиях и 

подвигахгероев; 

навыборилифакультативно: 

посещениетеатра(кинотеатра)–просмотрспектакля(фильма)патриотического 

содержания;участие вконцерте, фестивале,конференции патриотическойтематики. 

Модуль№8 «Музыкавжизничеловека». 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного 

исследованияобучающимисяпсихологическойсвязимузыкальногоискусстваивнутреннегомир

ачеловека. 

Основным результатом его освоения является развитие эмоционального интеллекта 

обучающихся,расширениеспектрапереживаемыхчувствиихоттенков,осознаниесобственныхд

ушевныхдвижений, способность к сопереживанию как привосприятии произведений 

искусства, так и внепосредственном общении с другими людьми. Формы бытования 

музыки,типичный комплексвыразительных средств музыкальных жанров выступают как 

обобщенные жизненные 

ситуации,порождающиеразличныечувстваинастроения.Сверхзадачамодуля–

воспитаниечувствапрекрасного,пробуждениеиразвитиеэстетических потребностей. 

Красотаивдохновение(1–3часа). 

Содержание: Стремление человека к красоте Особое состояние – вдохновение. Музыка –

возможностьвместепереживатьвдохновение,наслаждатьсякрасотой.Музыкальноеединстволю
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дей–хор,хоровод. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

диалогсучителемозначениикрасотыивдохновениявжизничеловека;слушаниемузыки,концентр

ациянаеёвосприятии,своемвнутреннемсостоянии; 

двигательная импровизация под музыку лирического характера «Цветы распускаются 

подмузыку»; 

выстраиваниехоровогоунисона–вокальногоипсихологического; 

одновременноевзятиеиснятиезвука,навыкипевческогодыханияпорукедирижера;разучивание, 

исполнение красивой песни; 

навыборилифакультативно: 

разучиваниехоровода,социальныетанцы.Музыкальныепейзажи(2–4 часа). 

Содержание:Образыприродывмузыке.Настроениемузыкальныхпейзажей.Чувствачеловека,л

юбующегосяприродой.Музыка–

выражениеглубокихчувств,тонкихоттенковнастроения,которые трудно передатьсловами. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание произведений программной музыки, посвященной образам 

природы;подборэпитетов дляописания настроения,характерамузыки; 

сопоставление музыки с произведениями изобразительного 

искусства;двигательнаяимпровизация,пластическоеинтонирование;разучивание, 

одухотворенное исполнение песен о природе, её красоте;навыбор илифакультативно: 

рисование «услышанных» пейзажей и (или) абстрактная живопись – передача 

настроенияцветом,точками, линиями; 

игра-импровизация«Угадаймоенастроение».Музыкальныепортреты(2–4 часа). 

Содержание:Музыка,передающаяобразчеловека,егопоходку,движения,характер,манеруречи.

«Портреты», выраженныевмузыкальныхинтонациях. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушаниепроизведенийвокальной,программнойинструментальноймузыки,посвященнойобраз

амлюдей, сказочныхперсонажей; 

подборэпитетовдляописаниянастроения,характерамузыки;сопоставление музыки с 

произведениями изобразительного искусства;двигательная импровизация в образе героя 

музыкального произведения;разучивание, характерное исполнение песни – портретной 

зарисовки; навыборилифакультативно: 

рисование, лепка героя музыкального произведения;игра-импровизация«Угадаймой 

характер»; 

инсценировка–импровизация вжанрекукольного(теневого)театра спомощьюкукол,силуэтов. 

Какойжепраздник безмузыки?(2–4часа). 

Содержание:Музыка,создающаянастроениепраздника.Музыкавцирке,науличномшествии,спо

ртивномпразднике. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

диалогсучителемозначениимузыкинапразднике; 

слушаниепроизведенийторжественного,праздничногохарактера; 

«дирижирование»фрагментамипроизведений;конкурсналучшего«дирижера»; 

разучивание и исполнение тематических песен к ближайшему празднику;проблемная 

ситуация: почему на праздниках обязательно звучит музыка;навыбор илифакультативно: 

записьвидеооткрыткисмузыкальнымпоздравлением; 
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групповые творческие шутливые двигательные импровизации «Цирковая 

труппа».Танцы,игрыивеселье(2–4 часа). 

Содержание: Музыка – игра звуками. Танец – искусство и радость движения. 

Примерыпопулярныхтанцев 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание, исполнение музыки скерцозного 

характера;разучивание,исполнениетанцевальныхдвижений;танец-игра; 

рефлексия собственного эмоционального состояния после участия в 

танцевальныхкомпозицияхи импровизациях; 

проблемнаяситуация:зачемлюдитанцуют; 

вокальная, инструментальная, ритмическая импровизация в стиле 

определѐнноготанцевальногожанра; 

навыборилифакультативно: 

звуковаякомбинаторика–экспериментысослучайнымсочетаниеммузыкальныхзвуков,тембров, 

ритмов. 

Музыканавойне,музыкаовойне(2–4часа). 

Содержание:Военнаятемавмузыкальномискусстве.Военныепесни,марши,интонации,ритмы,т

ембры(призывнаякварта,пунктирный ритм,тембрымалогобарабана,трубы). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

чтение учебных и художественных текстов, посвященных военной 

музыке;слушание,исполнениемузыкальныхпроизведенийвоеннойтематики;знакомствосистор

иейих сочиненияиисполнения; 

дискуссиявклассе,ответынавопросы:какиечувствавызываетэтамузыка,почему?Каквлияет 

нанашевосприятие информация отом,как изачемонасоздавалась?; 

навыборилифакультативно: 

сочинениеновойпесниовойне. 

Главныймузыкальныйсимвол(2–4часа). 

Содержание:ГимнРоссии–

главныймузыкальныйсимволнашейстраны.ТрадицииисполненияГимнаРоссии. Другие 

гимны. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

разучивание,исполнениеГимнаРоссийскойФедерации;знакомствосисториейсоздания,правила

миисполнения; 

просмотр видеозаписейпарада, церемониинаграждения спортсменов;чувствогордости, 

понятия достоинства ичести; 

обсуждениеэтическихвопросов,связанныхсгосударственнымисимволамистраны;разучивание, 

исполнениеГимнасвоей республики,города,школы. 

Искусствовремени(2–4часа). 

Содержание:Музыка–временноеискусство.Погружениевпотокмузыкальногозвучания. 

Музыкальныеобразыдвижения,измененияиразвития. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание,исполнениемузыкальныхпроизведений,передающихобразнепрерывногодвижения; 

наблюдениезасвоимителеснымиреакциями(дыхание,пульс,мышечныйтонус)привосприятии 

музыки; 

проблемнаяситуация:какмузыкавоздействуетначеловека; навыборилифакультативно: 
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программнаяритмическаяили  инструментальнаяимпровизация  «Поезд»,«Космический 

корабль». 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпомузыкенауровненачальногообщегообразован

ия. 

Врезультатеизучениямузыкинауровненачальногообщегообразованияуобучающегосябудут 

сформированы следующие личностныерезультаты: 

1) гражданско-патриотическоговоспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичности; 

знаниеГимнаРоссииитрадицийегоисполнения,уважениемузыкальныхсимволовитрадиций 

республикРоссийской Федерации; 

проявлениеинтересакосвоениюмузыкальныхтрадицийсвоегокрая,музыкальнойкультурынаро

дов России; 

уважениекдостижениямотечественныхмастеровкультуры; 

стремлениеучаствоватьвтворческойжизнисвоейшколы,города,республики; 

2) духовно-нравственноговоспитания: 

признаниеиндивидуальностикаждогочеловека; 

проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности; 

готовностьпридерживатьсяпринциповвзаимопомощиитворческогосотрудничествавпроцессен

епосредственной музыкальнойиучебнойдеятельности; 

3) эстетическоговоспитания: 

восприимчивостькразличнымвидамискусства,музыкальнымтрадициямитворчествусвоегоидр

угихнародов; 

умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться 

красотой;стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства; 

4) ценностинаучногопознания: 

первоначальныепредставленияоединствеиособенностяххудожественнойинаучнойкартиными

ра; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 

исамостоятельность в познании; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия: 

соблюдениеправилздоровогоибезопасного(длясебяидругихлюдей)образажизнивокружающей 

среде; 

бережноеотношениекфизиологическимсистемаморганизма,задействованнымвмузыкально-

исполнительскойдеятельности(дыхание,артикуляция,музыкальныйслух,голос); 

профилактикаумственногоифизическогоутомлениясиспользованиемвозможностеймузыкотер

апии; 

6) трудовоговоспитания: 

установканапосильноеактивноеучастиевпрактическойдеятельности;трудолюбие в учебе, 

настойчивость в достижении поставленных целей;интерес к практическому изучению 

профессий в сфере культуры и искусства;уважениек трудуи результатамтрудовой 

деятельности; 

7) экологическоговоспитания: 

бережноеотношениекприроде;неприятиедействий,приносящихейвред. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у 

обучающегосябудутсформированыуниверсальныепознавательныеучебныедействия,универса

льныекоммуникативныеучебныедействия,универсальныерегулятивныеучебныедействия. 
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У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

частьуниверсальныхпознавательныхучебныхдействий: 

сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры, 

устанавливатьоснованиядлясравнения,объединятьэлементымузыкальногозвучанияпоопредел

енномупризнаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенныеобъекты(музыкальныеинструменты,элементымузыкальногоязыка,произведени

я,исполнительскиесоставы); 

находитьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхявленияхмузыкального 

искусства,сведенияхинаблюденияхзазвучащиммузыкальнымматериаломнаосновепредложен

ногоучителем алгоритма; 

выявлятьнедостатокинформации,втомчислеслуховой,акустическойдлярешенияучебной(прак

тической)задачи наосновепредложенногоалгоритма; 

устанавливатьпричинно-

следственныесвязивситуацияхмузыкальноговосприятияиисполнения,делатьвыводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

какчастьуниверсальныхпознавательныхучебныхдействий: 

наосновепредложенныхучителемвопросовопределятьразрывмеждуреальнымижелательнымсо

стояниеммузыкальныхявлений,втомчисле вотношениисобственныхмузыкально-

исполнительскихнавыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых 

упражнений,планироватьизменениярезультатовсвоеймузыкальнойдеятельности,ситуациисов

местногомузицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, 

выбиратьнаиболееподходящий (наосновепредложенных критериев); 

проводитьпопредложенномуплануопыт,несложноеисследованиепоустановлениюособенносте

й предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями (часть –

целое,причина – следствие); 

формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпроведенногон

аблюдения(втомчислевформедвигательногомоделирования,звуковогоэксперимента,классифи

кации, сравнения, исследования); 

прогнозироватьвозможноеразвитиемузыкальногопроцесса,эволюциикультурныхявленийвраз

личныхусловиях. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработать 

синформациейкакчастьуниверсальныхпознавательныхучебных действий: 

выбиратьисточникполученияинформации; 

согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформацию,представленну

ю вявном виде; 

распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельно или 

наоснованиипредложенногоучителем способаеёпроверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных

 представителей)обучающихся)правилаинформационнойбезопасностип

рипоискеинформациивсетиИнтернет; 

анализироватьтекстовую,видео-,графическую,звуковую,информацию в 

соответствиисучебнойзадачей; 
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анализироватьмузыкальныетексты(акустическиеинотные)попредложенномуучителемалгорит

му; 

самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениякакчастьуниверсальныхкоммуникати

вныхучебных действий: 

1) невербальнаякоммуникация: 

восприниматьмузыкукакспецифическуюформуобщениялюдей,стремитьсяпонятьэмоциональ

но-образноесодержаниемузыкальноговысказывания; 

выступатьпередпубликойвкачествеисполнителямузыки (соло иливколлективе); 

передаватьвсобственномисполнениимузыкихудожественноесодержание,выражатьнастроение

,чувства, личноеотношениекисполняемомупроизведению; 

осознаннопользоватьсяинтонационнойвыразительностьювобыденнойречи,пониматькультурн

ыенормы и значениеинтонации вповседневномобщении; 

2) вербальнаякоммуникация: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражать эмоциивсоответствии 

сцелямииусловиямиобщения взнакомой среде; 

проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогаидискусс

ии; 

признавать возможность существования разных точек зрения;корректнои 

аргументированновысказыватьсвоемнение; 

строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование);готовитьнеболь

шиепубличныевыступления; 

подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления; 

3) совместнаядеятельность(сотрудничество): 

стремитьсякобъединениюусилий,эмоциональнойэмпатиивситуацияхсовместноговосприятия,

исполнения музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповой и 

индивидуальнойработыприрешенииконкретнойпроблемы,выбиратьнаиболееэффективныефо

рмывзаимодействияпри решениипоставленнойзадачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия 

вколлективныхзадачах)встандартной(типовой)ситуациинаосновепредложенногоформатаплан

ирования,распределенияпромежуточных шаговисроков; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению:распр

еделять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлятьготовность руководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

ответственновыполнятьсвоючастьработы;оцениватьсвойвкладвобщийрезультат;выполнятьсо

вместныепроектные,творческиезадания сопорой 

напредложенныеобразцы. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоорганизациикакчастиуниверсаль

ныхрегулятивныхучебныхдействий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;выстраивать 

последовательностьвыбранныхдействий. 

У обучающегося будут регулятивных сформированы следующие умения самоконтроля 

какчастиуниверсальныхучебныхдействий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной 
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деятельности;корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных учебных действий 

обеспечиваетформированиесмысловыхустановокличности(внутренняяпозицияличности)ижи

зненныхнавыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, 

эмоциональногодушевногоравновесия итак далее). 

Предметныерезультатыизучениямузыки. 

Предметныерезультатыхарактеризуютначальныйэтапформированияуобучающихсяосновмуз

ыкальнойкультурыипроявляютсяспособностикмузыкальнойдеятельности,потребностиврегул

ярномобщениисмузыкальнымискусством,позитивномценностномотношении кмузыке как 

важномуэлементусвоей жизни. 

Обучающиеся,освоившиеосновнуюобразовательнуюпрограммупомузыке: 

синтересомзанимаютсямузыкой,любятпеть,игратьнадоступныхмузыкальныхинструментах, 

умеют слушать серьезную музыку, знают правила поведения в театре, концертномзале; 

сознательностремятсякразвитиюсвоихмузыкальныхспособностей; 

осознаютразнообразиеформинаправлениймузыкальногоискусства,могутназватьмузыкальные 

произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, 

аргументироватьсвойвыбор; 

имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности 

вразличныхсмежныхвидахискусства; 

с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры;стремятсяк 

расширениюсвоегомузыкальногокругозора. 

Кконцуизучениямодуля№1 «Музыкальнаяграмота»обучающийсянаучится: 

классифицироватьзвуки:шумовыеимузыкальные,длинные,короткие,тихие,громкие,низкие,вы

сокие; 

различатьэлементымузыкальногоязыка(темп,тембр,регистр,динамика,ритм,мелодия,аккомпа

немент идругое),уметь объяснитьзначениесоответствующих терминов; 

различатьизобразительныеивыразительныеинтонации,находитьпризнакисходстваиразличиям

узыкальныхиречевыхинтонаций; 

различатьнаслухпринципыразвития:повтор,контраст,варьирование; 

пониматьзначениетермина«музыкальнаяформа»,определятьнаслухпростые 

музыкальныеформы–двухчастную,трёхчастнуюитрёхчастнуюрепризную,рондо,вариации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона;исполнятьи 

создаватьразличныеритмическиерисунки; 

исполнятьпесниспростыммелодическимрисунком. 

Кконцуизучениямодуля№2«НароднаямузыкаРоссии»обучающийсянаучится: 

определятьпринадлежностьмузыкальныхинтонаций,изученныхпроизведенийкродномуфольк

лору,русскоймузыке,народной музыкеразличныхрегионов России; 

определятьнаслухиназыватьзнакомыенародныемузыкальныеинструменты;группироватьнаро

дныемузыкальныеинструменты попринципу звукоизвлечения: 

духовые,ударные,струнные; 

определятьпринадлежностьмузыкальныхпроизведенийиихфрагментовк композиторскомуили 

народномутворчеству; 

различатьманерупения,инструментальногоисполнения,типысолистовиколлективов–

народныхи академических; 

создаватьритмическийаккомпанементнаударныхинструментахприисполнениинародной 
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песни; 

исполнятьнародныепроизведенияразличныхжанровссопровождениемибез сопровождения; 

участвовать в коллективной игре (импровизации) (вокальной, 

инструментальной,танцевальной)наосновеосвоенных фольклорных жанров. 

Кконцуизучениямодуля№3 «Музыканародовмира»обучающийсянаучится: 

различатьнаслухиисполнятьпроизведениянароднойикомпозиторскоймузыкидругих 

стран; 

определятьнаслухпринадлежность народныхмузыкальныхинструментов 

кгруппамдуховых,струнных,ударно-шумовыхинструментов; 

различатьнаслухиназыватьфольклорныеэлементымузыкиразныхнародовмиравсочиненияхпр

офессиональныхкомпозиторов(изчислаизученныхкультурно-национальныхтрадицийи 

жанров); 

различатьихарактеризоватьфольклорныежанрымузыки(песенные,танцевальные),вычленять и 

называтьтипичныежанровыепризнаки. 

Кконцуизучениямодуля№4 «Духовнаямузыка»обучающийсянаучится: 

определятьхарактер,настроениемузыкальныхпроизведенийдуховноймузыки,характеризовать

еёжизненноепредназначение; 

исполнятьдоступныеобразцыдуховноймузыки; 

уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной 

музыкиРусской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной 

религиознойтрадиции). 

Кконцуизучениямодуля№5«Классическая музыка»обучающийсянаучится: 

различать на слух произведения классической музыки, называть автора и 

произведение,исполнительскийсостав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять 

иназыватьтипичныежанровыепризнакипесни,танцаимаршавсочиненияхкомпозиторов-

классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и 

симфонические,вокальныеиинструментальные), знатьихразновидности,приводить примеры; 

исполнять(втомчислефрагментарно,отдельнымитемами)сочинениякомпозиторов-классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции 

ичувства,вызванныемузыкальнымзвучанием,уметькраткоописатьсвоивпечатленияотмузыкал

ьноговосприятия; 

характеризоватьвыразительныесредства,использованныекомпозиторомдлясозданиямузыкаль

ногообраза; 

соотноситьмузыкальныепроизведенияспроизведениямиживописи,литературынаоснове 

сходстванастроения,характера,комплексавыразительных средств. 

Кконцуизучениямодуля№6«Современнаямузыкальнаякультура»обучающийсянаучится: 

иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться 

красширению музыкального кругозора; 

различатьиопределятьнаслухпринадлежностьмузыкальныхпроизведений,исполнительского 

стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе 

эстрады,мюзикла,джаза); 

анализировать,называтьмузыкально-

выразительныесредства,определяющиеосновнойхарактер, настроение музыки, сознательно 
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пользоваться музыкально-выразительными средствамиприисполнении; 

исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру 

звука.Кконцуизучениямодуля№7«Музыка театраи кино»обучающийсянаучится: 

определятьиназыватьособенностимузыкально-сценическихжанров(опера,балет, 

оперетта,мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и так 

далее),узнаватьнаслухиназывать 

освоенныемузыкальныепроизведения(фрагменты)иихавторов; 

различатьвидымузыкальныхколлективов(ансамблей,оркестров,хоров),тембрычеловеческихго

лосов имузыкальныхинструментов, уметьопределятьихнаслух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли 

втворческом процессе: композитор, музыкант, дирижер, сценарист, режиссер, хореограф, 

певец,художники другие. 

Кконцуизучениямодуля№8«Музыкавжизничеловека»обучающийсянаучится:исполнятьГимн

РоссийскойФедерации,Гимнсвоейреспублики,школы,исполнятьпесни,посвященныеВеликой

Отечественнойвойне,песни,воспевающиекрасотуроднойприроды, выражающие 

разнообразныеэмоции,чувства инастроения; 

восприниматьмузыкальноеискусствокакотражениемногообразияжизни,различатьобобщенны

ежанровыесферы:напевность(лирика),танцевальность 

имаршевость(связьсдвижением),декламационность, эпос(связьсословом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное 

вокружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению 

эстетическихпотребностей. 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Технология» 

Федеральнаярабочаяпрограммапоучебному предмету«Технология»(предметнаяобласть 

«Технология»)(далеесоответственно–

программапотехнологии,технология)включаетпояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы потехнологии. 

Пояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизадачиизученияучебногопредмета,характеристик

у психологических предпосылок к его изучению обучающимися, место в 

структуреучебногоплана, атакже подходык отборусодержания ипланируемымрезультатам. 

Содержаниеобученияраскрываетсодержательныелинии,которыепредлагаютсядляобязательно

го изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

Содержаниеобучениявкаждомклассезавершаетсяперечнемуниверсальныхучебныхдействий(п

ознавательных, коммуникативных и регулятивных), которые возможно формировать 

средствамитехнологиисучетомвозрастныхособенностейобучающихсянауровненачальногооб

щегообразования. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпотехнологиивключаютличностные,метапредме

тные результаты за весь период обучения на уровне начального общего образования, 

атакжепредметныедостиженияобучающегосязакаждый годобучения. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по технологии на уровне начального общего образования составлена на 

основетребований к результатам освоения программы начального общего образования 

ФГОС НОО, атакжеориентировананацелевыеприоритетыдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся, 
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сформулированныевфедеральнойпрограмме воспитания. 

ПрограммапотехнологииотражаетвариантконкретизациитребованийФедерального 

государственногообразовательногостандартаначальногообщегообразованияпопредметнойоб

ласти(предмету)«Технология»иобеспечиваетобозначеннуювнемсодержательнуюсоставляющ

уюпо данномуучебномупредмету. 

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками 

отечественногообразования,обозначеннымивоФГОСНОО,даннаяпрограммаобеспечиваетреа

лизациюобновленной концептуальной идеи учебного предмета «Технология». Её 

особенность состоит 

вформированииуобучающихсясоциальноценныхкачеств,креативностииобщейкультурылично

сти.Новыесоциально-экономическиеусловиятребуютвключениякаждогоучебногопредмета в 

данный процесс, а уроки технологии обладают большими специфическими 

резервамидлярешенияданнойзадачи,особеннонауровненачальногообразования.Вчастности,ку

рстехнологииобладаетвозможностямивукреплениифундаментадляразвитияумственнойдеятел

ьности обучающихсяначальных классов. 

Вкурсетехнологииосуществляетсяреализацияширокогоспектрамежпредметныхсвязей. 

Математика–

моделирование,выполнениерасчетов,вычислений,построениеформсучетомосновгеометрии,ра

ботасгеометрическимифигурами,телами,именованнымичислами. 

Изобразительноеискусство–

использованиесредствхудожественнойвыразительности,законовиправил декоративно-

прикладногоискусстваи дизайна. 

Окружающиймир–природныеформыиконструкциикакуниверсальныйисточникинженерно-

художественныхидейдлямастера;природакакисточниксырья,этнокультурныетрадиции. 

Родной язык – использование важнейших видов речевой деятельности и основных 

типовучебныхтекстоввпроцессеанализазаданийиобсуждениярезультатовпрактическойдеятел

ьности. 

Литературноечтение–работастекстамидлясозданияобраза,реализуемоговизделии. 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе – предметно-

практическаядеятельность как необходимая составляющая целостного процесса 

интеллектуального, а такжедуховногоинравственного развития обучающихся. 

Продуктивнаяпредметнаядеятельностьнаурокахтехнологииявляетсяосновойформирования 

познавательных способностей обучающихся, стремления активно знакомиться систорией 

материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и 

уважительногоотношениякним. 

Занятияпродуктивнойдеятельностьюзакладываютосновудляформированияуобучающихся 

социально значимых практических умений и опыта преобразовательной 

творческойдеятельности какпредпосылкидляуспешнойсоциализацииличностиобучающегося. 

На уроках технологии обучающиеся овладевают основами проектной деятельности, 

котораянаправлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства 

ответственности,уменияискатьииспользоватьинформацию. 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, формирование 

унихфункциональнойграмотностинабазеосвоениякультурологическихиконструкторско-

технологическихзнаний(орукотворноммиреиобщихправилахегосозданияврамкахисторически

меняющихсятехнологий)исоответствующихимпрактическихумений, представленных 
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всодержанииучебногопредмета. 

Дляреализацииосновнойцелииконцептуальнойидеиданногопредметанеобходиморешениесист

емыприоритетныхзадач:образовательных,развивающихивоспитательных. 

Образовательныезадачикурса: 

формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности 

какважной частиобщей культурычеловека; 

становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 

(рукотворном)мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром 

природы, правилах 

итехнологияхсоздания,историческиразвивающихсяисовременныхпроизводствахипрофессиях

; 

формирование основ чертежно-графической грамотности, умения работать с 

простейшейтехнологической документацией (рисунок,чертеж,эскиз, схема); 

формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 

технологияхихобработкиисоответствующихумений. 

Развивающиезадачи: 

развитиесенсомоторных  процессов,  психомоторной  координации,  глазомера  через 

формированиепрактическихумений; 

расширениекультурногокругозора,развитиеспособноститворческогоиспользованияполученн

ыхзнаний иумений впрактической деятельности; 

развитиепознавательныхпсихическихпроцессовиприемовумственнойдеятельностипосредство

мвключения мыслительныхоперацийвходевыполненияпрактическихзаданий; 

развитиегибкостиивариативностимышления,способностейкизобретательскойдеятельности. 

Воспитательныезадачи: 

воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 

пониманияценностипредшествующихкультур, отраженныхвматериальноммире; 

развитиесоциальноценныхличностныхкачеств:организованности,аккуратности,добросовестн

ого и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой 

саморегуляции,активностии инициативности; 

воспитаниеинтересаитворческогоотношениякпродуктивнойсозидательнойдеятельности,моти

вацииуспехаи достижений,стремления ктворческой самореализации; 

становлениеэкологическогосознания,внимательногоивдумчивогоотношениякокружающей 

природе,осознание взаимосвязирукотворногомирасмиромприроды; 

воспитаниеположительногоотношениякколлективномутруду,применениеправилкультурыоб

щения,проявлениеуважения к взглядамимнениюдругихлюдей. 

Содержание программы по технологии начинается с характеристики основных 

структурныхединиц курса «Технология», которые соответствуют ФГОС НОО и являются 

общими для 

каждогогодаобучения.Вместестемихсодержательноенаполнениеразвиваетсяиобогащаетсякон

центрическиотклассакклассу.Приэтомучитывается,чтособственнаялогикаданногоучебногоку

рсанеявляетсястольжежесткой,какврядедругихучебныхкурсов,вкоторыхпорядокизучениятем

иих развитиятребует строгойиединойпоследовательности. 

Основныемодуликурса«Технология»: 

Технологии,профессииипроизводства. 

Технологииручнойобработкиматериалов:технологииработысбумагой икартоном,технологии 
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работы с пластичнымиматериалами,технологии работы с природным 

материалом,технологииработыстекстильнымиматериалами,технологииработысдругимидосту

пнымиматериалами 

Конструированиеимоделирование:работас«Конструктором»,конструированиеимоделировани

еизбумаги,картона,пластичныхматериалов,природныхитекстильныхматериалов,робототехни

ка*. 

Информационно-коммуникативныетехнологии*. 

Другая специфическая черта программы состоит в том, что в общем содержании 

курсавыделенныеосновныеструктурныеединицыявляютсяобязательнымисодержательнымира

зделамиавторских курсов. Они реализуются на базе освоения обучающимисятехнологий 

работы как 

собязательными,такисдополнительнымиматериаламиврамкахинтегративногоподходаикомпл

ексногонаполненияучебныхтемитворческихпрактик.Современныйвариативныйподходвобраз

ованиипредполагаетипредлагаетнесколькоучебно-методическихкомплектовпокурсу 

«Технология», в которых по-разному строится традиционная линия предметного 

содержания: 

вразнойпоследовательностиивразномобъемепредъявляютсядляосвоениятеилииныетехнологи

и,на разных видах материалов, изделий. Однако эти различия не являются существенными, 

так какприводятк единомурезультату кокончаниюначального уровня образования. 

В программе по технологии в первом и втором классах предлагается 

пропедевтическийуровень формирования универсальных учебных действий, поскольку 

становление универсальностидействий на этом этапе обучения только начинается. В 

познавательных универсальных учебныхдействиях выделен специальный раздел «Работа с 

информацией». С учетом того, что выполнениеправил совместной деятельности строится на 

интеграции регулятивных универсальных учебныхдействий (определенные волевые усилия, 

саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения идоброжелательности при налаживании 

отношений) и 

коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий(способностьвербальнымисредствами 

устанавливатьвзаимоотношения),ихпереченьданвспециальномразделе–

«Совместнаядеятельность». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного языка - 135 часов: в 

1классе–33часа(1часвнеделю),во2классе–34часа(1часвнеделю),в3классе–

34часа(1часвнеделю), в4 классе –34 часа(1 часвнеделю). 

Содержаниеобученияв1классе. 

Технологии,профессииипроизводства(6ч) 

Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и 

разнообразиеприродныхформ,ихпередачавизделияхизразличныхматериалов.Наблюденияпри

родыифантазия мастера – условия создания изделия. Бережное отношение к природе. Общее 

понятие обизучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. Подготовка к работе. 

Рабочее место, 

егоорганизациявзависимостиотвидаработы.Рациональноеразмещениенарабочемместематери

аловиинструментов,поддержаниепорядкавовремяработы,уборкапоокончанииработы.Рациона

льное ибезопасноеиспользование ихранениеинструментов. 

Профессииродныхизнакомых.Профессии,связанныесизучаемымиматериаламиипроизводства

ми. Профессии сферы обслуживания. 
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ТрадицииипраздникинародовРоссии,ремесла,обычаи.Технологии 

ручнойобработкиматериалов(15ч). 

Бережное,экономноеирациональноеиспользованиеобрабатываемыхматериалов. 

Использованиеконструктивныхособенностейматериаловприизготовленииизделий. 

Основныетехнологическиеоперацииручнойобработкиматериалов:разметкадеталей,выделение 

деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его 

деталей.Общеепредставление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющемуинструментубезоткладыванияразмеров)сопоройнарисунки,графическуюинст

рукцию,простейшую схему. Чтение условных графических изображений (называние 

операций, способов иприемов работы, последовательности изготовления изделий). Правила 

экономной и 

аккуратнойразметки.Рациональнаяразметкаивырезаниенесколькиходинаковыхдеталейизбума

ги.Способысоединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, 

сшивание и другое.Приемы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его 

деталей (окрашивание,вышивка,аппликацияидругое). 

Подборсоответствующихинструментовиспособовобработкиматериаловвзависимостиотихсво

йствивидовизделий.Инструментыиприспособления(ножницы,линейка,игла,гладилка,стека,ш

аблон идругие),ихправильное,рациональноеибезопасноеиспользование. 

Пластическиемассы,ихвиды(пластилин,пластикаидругое).Приемыизготовленияизделийдосту

пной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, 

отрыванием),приданиеформы. 

Наиболеераспространенныевидыбумаги.Ихобщиесвойства.Простейшиеспособыобработки 

бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, склеивание 

идругое. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения 

ножниц.Картон. 

Видыприродныхматериалов(плоские–листьяиобъемные–

орехи,шишки,семена,ветки).Приемыработысприроднымиматериалами:подборматериаловвсо

ответствиисзамыслом,составление композиции, соединение деталей (приклеивание, 

склеивание с помощью прокладки,соединениеспомощьюпластилина). 

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

приспособления (иглы, булавки и другие). Отмеривание и заправка нитки в иголку, 

строчкапрямогостежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов.Конструированиеи 

моделирование(10ч). 

Простыеиобъемныеконструкцииизразныхматериалов(пластические массы,бумага,текстиль и 

другое) и способы их создания. Общее представление о конструкции изделия, детали ичасти 

изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы соединения деталей 

визделиях из разных материалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, 

изготовлениеизделийпообразцу,рисунку.Конструированиепомодели(наплоскости).Взаимосвя

зьвыполняемогодействияирезультата.Элементарноепрогнозированиепорядкадействийвзавис

имостиотжелаемого(необходимого)результата,выборспособаработывзависимостиот 

требуемогорезультата(замысла). 

Информационно-коммуникативныетехнологии(2ч). 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных 
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носителях.Информация.Виды информации. 

Изучение технологии в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне 

рядауниверсальныхучебныхдействий:познавательныхуниверсальныхучебныхдействий,комм

уникативныхуниверсальныхучебныхдействий,регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий

,совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательскиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

ориентироватьсявтерминах,используемыхвтехнологии(впределахизученного);восприниматьи

использоватьпредложеннуюинструкцию(устную,графическую);анализироватьустройствопро

стыхизделийпообразцу,рисунку,выделятьосновныеи 

второстепенныесоставляющиеконструкции; 

сравниватьотдельныеизделия(конструкции),находитьсходствоиразличиявих устройстве. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработатьсинформациейкакчастьпозна

вательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

восприниматьинформацию(представленнуювобъясненииучителяиливучебнике),использовать

еёвработе; 

пониматьианализироватьпростейшуюзнаково-

символическуюинформацию(схема,рисунок)истроитьработувсоответствии сней. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как

 частькоммуникативныхуниверсальныхучебных действий: 

участвовать в коллективном обсуждении: высказыватьсобственное мнение, отвечать 

навопросы,выполнятьправилаэтикиобщения:уважительноеотношениекодноклассникам,вним

аниек мнению другого; 

строитьнесложныевысказывания,сообщениявустнойформе(посодержаниюизученных 

тем). 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоорганизациии 

самоконтролякакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

приниматьиудерживатьвпроцесседеятельностипредложеннуюучебнуюзадачу; 

действоватьпоплану,предложенномуучителем,работатьсопоройнаграфическуюинструкциюу

чебника,принимать участиевколлективномпостроениипростогопланадействий; 

пониматьиприниматькритерииоценкикачестваработы,руководствоватьсяимивпроцессеанализ

аи оценкивыполненныхработ; 

организовыватьсвоюдеятельность:производитьподготовкукурокурабочегоместа,поддерживат

ь на нем порядок в течение урока, производить необходимую уборку по окончанииработы; 

выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным 

критериям.Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым 

видамсотрудничества; 

приниматьучастиевпарных,групповых,коллективныхвидахработы,впроцессеизготовленияизд

елий осуществлятьэлементарное сотрудничество. 

Содержаниеобученияво2классе.Технологии,профессииипроизводства(8ч). 

. Рукотворный мир – результат труда человека. Элементарные представления об 

основномпринципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, 

эстетическаявыразительность. Средства художественной выразительности (композиция, 

цвет, тон и 
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другие).Изготовлениеизделийсучетомданногопринципа.Общеепредставлениеотехнологическ

омпроцессе:анализустройстваиназначенияизделия,выстраиваниепоследовательностипрактич

ескихдействийитехнологическихопераций,подборматериаловиинструментов,экономная 

разметка, обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, отделка 

изделия,проверкаизделиявдействии,внесениенеобходимыхдополненийиизменений.Изготовле

ниеизделий изразличныхматериаловссоблюдениемэтаповтехнологическогопроцесса. 

ТрадицииисовременностьНоваяжизньдревнихпрофессий.Совершенствованиеихтехнологичес

кихпроцессов.Мастераиихпрофессии,правиламастера.Культурныетрадиции. 

Элементарнаятворческаяипроектнаядеятельность(созданиезамысла,егодетализацияивоплоще

ние).Несложныеколлективные, групповыепроекты. 

Технологииручнойобработкиматериалов(14ч). 

Многообразиематериалов,ихсвойствиихпрактическоеприменениевжизни.Исследованиеисрав

нениеэлементарныхфизических,механическихитехнологическихсвойствразличныхматериало

в. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам.Называние и выполнение основных технологических операций ручной

 обработкиматериаловвпроцессеизготовленияизделия:разметкадеталей(спомо

щьюлинейки(угольника,циркуля),формообразованиедеталей(сгибание,складываниетонкогок

артонаиплотныхвидовбумагиидругое),сборкаизделия(сшивание).Подвижноесоединениедетал

ейизделия. 

Использованиесоответствующихспособовобработкиматериаловвзависимостиотвидаиназначе

нияизделия. 

Видыусловныхграфическихизображений:рисунок,простейшийчертеж,эскиз,схема.Чертежны

еинструменты–

линейка(угольник,циркуль).Ихфункциональноеназначение,конструкция.Приемыбезопаснойр

аботыколющими (циркуль)инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия 

разреза,сгиба,выносная,размерная).Чтениеусловныхграфическихизображений.Построениепр

ямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка деталей с опорой 

напростейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу,схеме. Использование измерений, вычислений и построений для решения 

практических задач.Сгибаниеискладываниетонкогокартонаиплотныхвидовбумаги–

биговка.Подвижноесоединениедеталей напроволоку, толстуюнитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и 

продольноенаправлениенитей).Тканииниткирастительногопроисхождения(полученныенаосн

овенатуральногосырья).Видыниток(швейные,мулине).Трикотаж,нетканыематериалы(общееп

редставление),егостроениеиосновныесвойства.Строчкапрямогостежкаиеёварианты(перевивы

, наборы) и (или) строчка косого стежка и её варианты (крестик, стебельчатая, 

елочка)Лекало.Разметкаспомощьюлекала(простейшейвыкройки).Технологическаяпоследоват

ельностьизготовлениянесложногошвейногоизделия(разметкадеталей,выкраиваниедеталей,от

делкадеталей,сшивание деталей). 

Использованиедополнительныхматериалов(например,проволока,пряжа,бусиныидругие).Конс

труированиеимоделирование(10ч). 

Основныеидополнительныедетали.Общеепредставление 

оправилахсозданиягармоничнойкомпозиции. Симметрия,способы разметки и 

конструированиясимметричныхформ. 
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Конструированиеимоделированиеизделийизразличныхматериаловпопростейшемучертежуил

иэскизу.Подвижноесоединениедеталейконструкции.Внесениеэлементарныхконструктивных

изменений и дополненийвизделие. 

Информационно-коммуникативныетехнологии(2ч). 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях*.Поиск 

информации.Интернеткакисточникинформации. 

Изучение технологии во 2 классе способствует освоению ряда 

универсальныхучебныхдействий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных 

универсальныхучебныхдействий,регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий,совместнойд

еятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательскиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

ориентироватьсявтерминах,используемыхвтехнологии(впределахизученного);выполнять 

работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или 

письменной;выполнятьдействияанализаисинтеза,сравнения,группировкисучетомуказанных 

критериев; 

строитьрассуждения,делатьумозаключения,проверятьихвпрактическойработе;воспроизводит

ьпорядокдействийприрешенииучебной(практической)задачи;осуществлятьрешениепростых 

задачв умственнойиматериализованной форме. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработатьсинформациейкакчастьпозна

вательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

получать информацию из учебника и других дидактических материалов, использовать её 

вработе; 

понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертѐж, эскиз, 

рисунок,схема)истроитьработувсоответствии сней. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякакчастькоммуникативныху

ниверсальныхучебных действий: 

выполнятьправилаучастиявучебномдиалоге:задаватьвопросы,дополнятьответыодноклассник

ов,высказыватьсвоемнение,отвечатьнавопросы,проявлятьуважительноеотношениек 

одноклассникам,вниманиек мнениюдругого; 

делитьсявпечатлениямиопрослушанном(прочитанном)тексте,рассказеучителя,овыполненной

работе, созданномизделии. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтролякак частьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

понимать и принимать учебную задачу;организовывать своюдеятельность; 

пониматьпредлагаемыйпландействий,действоватьпоплану; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

планировать работу; 

выполнятьдействияконтроляиоценки; 

восприниматьсоветы,оценкуучителяиодноклассников,старатьсяучитыватьихвработе. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности:выполнятьэ

лементарнуюсовместнуюдеятельностьвпроцессеизготовленияизделий, 

осуществлятьвзаимопомощь; 

выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу, 



216  

договариваться,выполнять ответственно своючасть работы,уважительноотноситьсяк 

чужомумнению. 

Содержаниеобученияв3классе. 

.Технологии,профессииипроизводства(8ч). 

.Непрерывностьпроцессадеятельностногоосвоениямирачеловекомисозданиякультуры. 

Материальныеи духовныепотребности человекакак движущиесилыпрогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. 

Разнообразиепредметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-

прикладногоискусства.Современныепроизводстваипрофессии,связанныесобработкойматериа

лов,аналогичныхиспользуемымнаурокахтехнологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, 

размеров,материала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония в 

предметномансамбле,гармония предметнойиокружающей среды (общеепредставление). 

Мирсовременнойтехники.Информационно-

коммуникационныетехнологиивжизнисовременного человека. Решение человеком 

инженерных задач на основе изучения природныхзаконов–

жесткостьконструкции(трубчатыесооружения,треугольниккакустойчиваягеометрическаяфор

маи другие). 

Бережноеивнимательноеотношениекприродекакисточникусырьевыхресурсовиидейдлятехнол

огийбудущего. 

Элементарнаятворческаяипроектнаядеятельность.Коллективные,групповыеииндивидуальны

е проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых 

группах,осуществлениесотрудничества,распределениеработы,выполнениесоциальныхролей(

руководитель (лидер) иподчиненный). 

Технологииручнойобработкиматериалов(10ч). 

Некоторые(доступныевобработке)видыискусственныхисинтетическихматериаловРазнообраз

иетехнологийиспособовобработкиматериаловвразличныхвидахизделий,сравнительныйанали

зтехнологийприиспользованиитогоилииногоматериала(например,аппликацияизбумагииткан

и,коллажидругие).Выборматериаловпоихдекоративно-

художественнымитехнологическимсвойствам,использованиесоответствующихспособовобра

ботки материаловвзависимости отназначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и 

другие),называниеи выполнениеприемов ихрациональногоибезопасногоиспользования. 

Углублениеобщихпредставленийотехнологическомпроцессе(анализустройстваиназначения 

изделия, выстраивание последовательности практических действий и 

технологическихопераций, подбор материалов и инструментов, экономная разметка 

материалов, обработка с цельюполучения деталей, сборка, отделка изделия, проверка 

изделия в действии, внесение 

необходимыхдополненийиизменений).Рицовка.Изготовлениеобъемныхизделийизразверток.

Преобразованиеразверток несложныхформ. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, 

тонкий,цветной и другой). Чтение и построение простого чертежа (эскиза) развертки 

изделия. 

Разметкадеталейсопоройнапростейшийчертеж,эскиз.Решениезадачнавнесениенеобходимыхд
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ополнений и изменений в схему, чертеж, эскиз. Выполнение измерений, расчетов, 

несложныхпостроений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение 

отверстийшилом. 

Технологияобработкитекстильныхматериалов.Использованиетрикотажаинетканыхматериало

в для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого стежка 

(крестик,стебельчатая и другие) и (или) петельной строчки для соединения деталей изделия и 

отделки.Пришиваниепуговиц(сдвумя-

четырьмяотверстиями).Изготовлениешвейныхизделийизнесколькихдеталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в 

одномизделии. 

Конструированиеимоделирование(12ч). 

Конструирование имоделированиеизделийизразличныхматериалов,втомчисленаборов 

«Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, 

декоративно-художественным).Способы подвижногоинеподвижного соединениядеталей 

набора 

«Конструктор»,ихиспользованиевизделиях,жѐсткостьиустойчивостьконструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических 

устройств,бытовыхконструкций.Выполнениезаданийнадоработкуконструкций(отдельныхузл

ов,соединений)сучетомдополнительныхусловий(требований).Использованиеизмеренийипост

роенийдлярешенияпрактическихзадач.Решениезадачнамысленнуютрансформациютрехмерно

йконструкции вразвертку(инаоборот). 

Информационно-коммуникативныетехнологии(4ч). 

Информационнаясреда,основныеисточники(органывосприятия)информации,получаемойчело

веком.Сохранениеипередачаинформации.Информационныетехнологии.Источникиинформац

ии,используемыечеловекомвбыту:телевидение,радио,печатныеиздания,персональныйкомпью

теридругие.Современныйинформационныймир.Персональныйкомпьютер(ПК) и его 

назначение. Правила пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение 

основныхустройствкомпьютерадляввода,выводаиобработкиинформации.Работасдоступнойи

нформацией(книги,музеи,беседы(мастер-

классы)смастерами,Интернет,видео,DVD).Работастекстовымредактором Microsoft Word или 

другим. 

Изучениетехнологиив3классеспособствуетосвоениюрядауниверсальныхучебныхдействий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальныхучебныхдействий,регулятивных 

универсальныхучебныхдействий,совместнойдеятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательскиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах 

навопросыи высказываниях(впределах изученного); 

осуществлятьанализпредложенныхобразцовсвыделениемсущественныхинесущественныхпри

знаков; 

выполнятьработувсоответствиисинструкцией,устнойилиписьменной,атакжеграфически 

представленной всхеме, таблице; 

определятьспособыдоработкиконструкцийсучетомпредложенныхусловий; 
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классифицироватьизделияпосамостоятельнопредложенномусущественномупризнаку(исполь

зуемый материал,форма,размер, назначение,способ сборки); 

читать и воспроизводить простой чертеж (эскиз) развертки 

изделия;восстанавливатьнарушеннуюпоследовательностьвыполненияизделия. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработатьсинформациейкакчасть 

познавательныхуниверсальныхучебных действий: 

анализироватьииспользоватьзнаково-

символическиесредствапредставленияинформациидлясоздания моделейимакетов 

изучаемыхобъектов; 

наосновеанализаинформациипроизводитьвыборнаиболееэффективныхспособовработы; 

осуществлятьпоискнеобходимойинформациидлявыполненияучебныхзаданийсиспользование

мучебной литературы; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решенияучебныхипрактическихзадач, втом числеИнтернет под руководством учителя. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

частькоммуникативныхуниверсальныхучебных действий: 

строитьмонологическоевысказывание,владетьдиалогическойформойкоммуникации;строитьр

ассужденияв формесвязипростыхсужденийобобъекте,егостроении,свойствах 

испособахсоздания; 

описыватьпредметырукотворногомира,оцениватьихдостоинства; 

формулироватьсобственноемнение,аргументироватьвыборвариантовиспособоввыполненияза

дания. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоорганизациии самоконтролякак 

частьрегулятивныхуниверсальныхучебных действий: 

приниматьисохранятьучебнуюзадачу,осуществлятьпоисксредствдляеёрешения;прогнозирова

ть необходимыедействиядляполученияпрактического результата, 

предлагатьпландействийвсоответствииспоставленнойзадачей,действоватьпоплану; 

выполнятьдействияконтроляиоценки,выявлятьошибкиинедочетыпорезультатам 

работы,устанавливатьихпричины иискатьспособыустранения; 

проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполнениизадания. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 

выбиратьсебепартнеровпосовместнойдеятельностинетолькопосимпатии,ноиподеловымкачес

твам; 

справедливораспределятьработу,договариваться,приходитькобщемурешению,отвечатьзаобщ

ий результат работы; 

выполнятьролилидера,подчиненного,соблюдатьравноправиеидружелюбие;осуществлятьвзаи

мопомощь,проявлятьответственностьпривыполнениисвоейчасти 

работы. 

Содержаниеобученияв4классе. 

Технологии,профессииипроизводства(12ч). 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в 

развитиитехническогопрогресса.Изобретениеииспользованиесинтетическихматериаловсопре

деленнымизаданнымисвойствамивразличныхотрасляхипрофессиях.Нефтькак 

универсальноесырье.Материалы,получаемыеизнефти(пластик,стеклоткань,пенопластидругие

). 
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Профессии,связанныесопасностями(пожарные,космонавты,химикиидругие). 

Информационныймир,егоместоивлияниенажизньидеятельностьлюдей.Влияниесовременныхт

ехнологийипреобразующейдеятельностичеловеканаокружающуюсреду,способыеёзащиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров.Бережное и 

уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий 

сучетомтрадиционныхправилисовременныхтехнологий(лепка,вязание,шитье,вышивкаидруго

е). 

Элементарнаятворческаяипроектнаядеятельность(реализациязаданногоилисобственногозамы

сла,поископтимальныхконструктивных 

итехнологическихрешений).Коллективные,групповые и индивидуальные проекты на основе 

содержания материала, изучаемого в 

течениеучебногогода.Использованиекомбинированныхтехниксозданияконструкцийпозаданн

ым условиямввыполненииучебныхпроектов. 

Технологииручнойобработкиматериалов(6ч). 

Синтетические материалы – ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. 

Созданиесинтетических материалов сзаданными свойствами. 

Использование измерений, вычисленийипостроенийдлярешения 

практическихзадач.Внесениедополненийиизмененийвусловныеграфическиеизображениявсоо

тветствиисдополнительными (измененными) требованиями кизделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с 

замыслом,особенностямиконструкцииизделия.Определениеоптимальныхспособовразметкиде

талей,сборкиизделия.Выборспособовотделки.Комбинированиеразныхматериаловводномизде

лии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью 

чертежныхинструментов.Освоение доступныххудожественныхтехник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщенное представление о видах 

тканей(натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей 

использования. 

Дизайнодеждывзависимостиотеёназначения,моды,времени.Подбортекстильныхматериаловвс

оответствиисзамыслом,особенностямиконструкцииизделия.Раскройдеталейпоготовымлекала

м(выкройкам),собственнымнесложным.Строчкапетельногостежкаиеёварианты(«тамбур»идр

угие),еёназначение(соединениеиотделкадеталей)и(или)строчкипетлеобразногои 

крестообразного стежков (соединительные и отделочные). Подбор ручных строчек для 

сшиванияи отделкиизделий. Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. 

Общеезнакомство,сравнениесвойств.Самостоятельноеопределениетехнологийихобработкивс

равнении сосвоенными материалами. 

Комбинированное использование разных материалов.Конструированиеи моделирование(10 

ч). 

Современныетребованияктехническимустройствам(экологичность,безопасность,эргономичн

остьи другие). 

Конструированиеимоделированиеизделийизразличныхматериалов,втомчисленаборов 

«Конструктор»попроектномузаданиюилисобственномузамыслу.Поископтимальныхидоступн

ыхновыхрешенийконструкторско-

технологическихпроблемнавсехэтапаханалитическогоитехнологическогопроцессапривыполн

ениииндивидуальныхтворческихиколлективныхпроектныхработ. 
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Робототехника.Конструктивные,соединительныеэлементыиосновныеузлыробота.Инструмен

ты и детали для создания робота. Конструированиеробота. Составление алгоритмадействий 

робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование конструкции 

робота.Презентация робота. 

Информационно-коммуникативныетехнологии(6ч). 

РаботасдоступнойинформациейвИнтернетеинацифровыхносителяхинформации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, 

предметнойпреобразующейдеятельности.Работасготовымицифровымиматериалами.Поискдо

полнительнойинформациипотематикетворческихипроектныхработ,использованиерисунков 

изресурсакомпьютера в оформлении изделий и другое. Создание презентаций в программе 

PowerPoint илидругой. 

Изучениетехнологиив4классеспособствуетосвоениюрядауниверсальныхучебныхдействий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальныхучебныхдействий,регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий,совместнойд

еятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательскиедействиякакчасть познавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах 

навопросыи высказываниях(впределах изученного); 

анализироватьконструкциипредложенныхобразцовизделий; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку,простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных 

обозначений и позаданнымусловиям; 

выстраиватьпоследовательностьпрактическихдействийитехнологическихопераций, 

подбиратьматериалиинструменты,выполнятьэкономнуюразметку,сборку,отделкуизделия;ре

шатьпростыезадачинапреобразованиеконструкции; 

выполнятьработувсоответствиисинструкцией,устнойилиписьменной; 

соотноситьрезультатработысзаданнымалгоритмом,проверятьизделиявдействии,вноситьнеобх

одимыедополнения иизменения; 

классифицироватьизделияпосамостоятельнопредложенномусущественномупризнаку(исполь

зуемый материал,форма,размер, назначение,способ сборки); 

выполнятьдействияанализаисинтеза,сравнения,классификациипредметов(изделий)сучетомук

азанных критериев; 

анализироватьустройствопростыхизделийпообразцу,рисунку,выделятьосновныеивторостепе

нныесоставляющие конструкции. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработатьсинформациейкакчасть 

познавательныхуниверсальныхучебных действий: 

находитьнеобходимуюдлявыполненияработыинформацию,пользуясьразличнымиисточникам

и,анализироватьеёи отбиратьв соответствии срешаемойзадачей; 

наосновеанализаинформациипроизводитьвыборнаиболееэффективныхспособовработы; 

использоватьзнаково-

символическиесредствадлярешениязадачвумственнойилиматериализованнойформе,выполня

ть действия моделирования, работать смоделями; 

осуществлятьпоискдополнительнойинформациипотематикетворческихипроектных работ;  

использоватьрисункиизресурсакомпьютеравоформленииизделийидругое; использовать
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 средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебныхипрактическихзадач,втомчислеИнтернетпод руководствомучителя. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякакчастькоммуникативныху

ниверсальныхучебных действий: 

соблюдатьправилаучастиявдиалоге:ставитьвопросы,аргументироватьидоказыватьсвоюточкуз

рения,уважительно относитьсякчужомумнению; 

описыватьфактыизисторииразвитияремеселнаРусиивРоссии,высказыватьсвоеотношениекпре

дметамдекоративно-прикладногоискусстваразныхнародовРоссийскойФедерации; 

создаватьтексты-рассуждения:раскрыватьпоследовательностьоперацийприработесразными 

материалами; 

осознаватькультурно-

историческийсмыслиназначениепраздников,ихрольвжизникаждогочеловека,ориентироваться 

втрадицияхорганизациииоформленияпраздников. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоорганизацииисамоконтролякак 

частьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

пониматьиприниматьучебнуюзадачу,самостоятельноопределятьцелиучебно-

познавательнойдеятельности; 

планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и выполнять её 

всоответствии спланом; 

на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их 

результатамипрогнозировать практические«шаги»дляполучения необходимогорезультата; 

выполнятьдействияконтроля(самоконтроля)иоценки,процессаирезультатадеятельности,при 

необходимостивносить коррективыввыполняемыедействия; 

проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполнениизадания. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности:организовыв

атьподруководствомучителясовместнуюработувгруппе:распределять 

роли,выполнятьфункциируководителяилиподчиненного,осуществлятьпродуктивноесотрудни

чество,взаимопомощь; 

проявлятьинтерескдеятельностисвоихтоварищейирезультатамихработы,вдоброжелательной 

формекомментировать и оцениватьихдостижения; 

в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложения 

ипожелания,выслушиватьиприниматьксведениюмнениеодноклассников,ихсоветыипожелани

я,суважениемотноситься кразнойоценкесвоихдостижений. 

Планируемые результаты освоения программы по технологии на уровне начального 

общегообразования. 

Личностные результаты освоения программы по технологии на уровне начального 

общегообразования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии страдиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховно-

нравственнымиценностями,принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам 

самопознания,самовоспитанияисаморазвития,формированиявнутренней позицииличности. 

Врезультатеизучениятехнологиинауровненачальногообщегообразованияуобучающегосябуду

тсформированы следующиеличностныерезультаты: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 

жизничеловекаи общества,уважительноеотношениек трудуи творчествумастеров; 
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осознание роли человека и используемыхим технологий в сохранении 

гармоническогососуществования рукотворного мира с миром природы, ответственное 

отношение к сохранениюокружающей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отраженных в предметном 

мире,чувствосопричастностиккультуресвоегонарода,уважительноеотношениеккультурнымтр

адициямдругихнародов; 

проявлениеспособностикэстетическойоценкеокружающейпредметнойсреды,эстетические 

чувства – эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм 

иобразовприродныхобъектов, образцовмировой иотечественнойхудожественнойкультуры; 

проявлениеположительногоотношенияиинтересакразличнымвидамтворческойпреобразующе

й деятельности, стремление к творческой самореализации, мотивация к 

творческомутруду,работенарезультат,способностькразличнымвидампрактическойпреобразу

ющейдеятельности; 

проявлениеустойчивыхволевыхкачестваиспособностьксаморегуляции:организованность, 

аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступнымипроблемами; 

готовностьвступатьвсотрудничествосдругимилюдьмисучетомэтикиобщения,проявлениетоле

рантностии доброжелательности. 

Врезультатеизучениятехнологиинауровненачальногообщегообразованияуобучающегосябуду

тсформированыпознавательныеуниверсальныеучебныедействия,коммуникативныеуниверсал

ьныеучебныедействия,регулятивныеуниверсальныеучебныедействия,совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательскиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

ориентироватьсявтерминахипонятиях,используемыхвтехнологии(впределахизученного),испо

льзоватьизученнуютерминологиювсвоихустныхиписьменныхвысказываниях;осуществлятьан

ализобъектовиизделийсвыделениемсущественныхинесущественных 

признаков; 

сравниватьгруппыобъектов(изделий),выделятьвнихобщееиразличия; 

делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного 

характера)поизучаемой тематике; 

использоватьсхемы,моделиипростейшиечертеживсобственнойпрактическойтворческойдеяте

льности; 

комбинироватьииспользоватьосвоенныетехнологииприизготовленииизделийвсоответствиист

ехнической, технологическойили декоративно-художественнойзадачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и 

законовприроды,доступногоисторическогои современного 

опытатехнологическойдеятельности. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработатьсинформациейкакчастьпозна

вательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и 

другихдоступныхисточниках,анализироватьеёиотбирать всоответствиисрешаемойзадачей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информациидля решения задач в умственной и материализованной форме, выполнять 

действия моделирования,работать смоделями; 

использоватьсредстваинформационно-коммуникационныхтехнологийдлярешенияучебных и 
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практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), 

оцениватьобъективность информации и возможности её использования для решения 

конкретных учебныхзадач; 

следовать при выполнении работы инструкциямучителя или представленным в 

другихинформационныхисточниках. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякакчастькоммуникативныху

ниверсальныхучебных действий: 

вступатьвдиалог,задаватьсобеседникувопросы,использоватьреплики-

уточненияидополнения,формулироватьсобственноемнениеиидеи,аргументированноихизлага

ть,выслушивать разныемнения,учитыватьихвдиалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-

прикладногоискусстванародов России; 

строитьрассужденияосвязяхприродногоипредметногомира,простыесуждения(небольшиетекс

ты)обобъекте,его строении,свойствахи способахсоздания; 

объяснятьпоследовательностьсовершаемыхдействийприсозданииизделия. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтролякак частьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

рациональноорганизовыватьсвоюработу(подготовкарабочегоместа,поддержаниеинаведениеп

орядка,уборка послеработы); 

выполнятьправилабезопасноститрудапривыполненииработы;планироватьработу,соотноситьс

воидействияспоставленнойцелью; 

устанавливатьпричинно-

следственныесвязимеждувыполняемымидействиямииихрезультатами,прогнозировать 

действия дляполучениянеобходимыхрезультатов; 

выполнятьдействияконтроляиоценки,вноситьнеобходимыекоррективы 

вдействиепослеегозавершения наосновеего оценкииучета характерасделанныхошибок; 

проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполненииработы. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности:организовыв

атьподруководствомучителяисамостоятельносовместнуюработувгруппе:обсуждатьзадачу,рас

пределятьроли,выполнятьфункциируководителя(лидера)иподчинѐнного,осуществлятьпродук

тивноесотрудничество; 

проявлятьинтерескработетоварищей,вдоброжелательнойформекомментироватьиоцениватьих

достижения,высказыватьсвоипредложенияипожелания,оказыватьпринеобходимости помощь; 

пониматьособенностипроектнойдеятельности,выдвигатьнесложныеидеирешенийпредлагаем

ых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлятьвыбор 

средств и способов для его практического воплощения, предъявлять аргументы для 

защитыпродуктапроектной деятельности. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

поотдельнымтемампрограммы по технологии: 

правильноорганизовыватьсвойтруд:своевременноподготавливатьиубиратьрабочееместо,подд

ерживатьпорядок нанемвпроцессетруда; 

применятьправилабезопаснойработыножницами,иглойиаккуратнойработысклеем; 

действоватьпопредложенномуобразцувсоответствиисправиламирациональнойразметки(разм

етканаизнаночнойсторонематериала,экономияматериалаприразметке); 

определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для 
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ручноготруда(линейка,карандаш,ножницы,игла,шаблон,стекаидругие),использоватьихв 

практическойработе; 

определятьнаименованияотдельныхматериалов(например,бумага,картон,фольга,пластилин, 

природные, текстильные материалы) и способы их обработки (сгибание, 

отрывание,сминание,резание,лепкаидругие),выполнятьдоступныетехнологическиеприемыру

чнойобработки материаловпри изготовленииизделий; 

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка 

деталей,выделениедеталей, сборка изделия; 

выполнятьразметкудеталейсгибанием,пошаблону,наглаз,отруки,выделениедеталей 

способамиобрывания,вырезанияидругое,сборкуизделийспомощьюклея,нитокидругое;оформл

ятьизделиястрочкойпрямогостежка; 

пониматьсмыслпонятий«изделие», «детальизделия»,«образец»,«заготовка»,«материал», 

«инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»;выполнятьзадания 

сопорой наготовыйплан; 

обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать 

заинструментамииправильнохранитьих,соблюдатьправилагигиенытруда; 

рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам 

учителя),анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и 

дополнительные 

детали,называтьихформу,определятьвзаимноерасположение,видысоединения,способыизгото

вления; 

распознаватьизученныевидыматериалов(природные,пластические,бумага,тонкийкартон,текс

тильные,клейидругие),их свойства(цвет, фактура,форма,гибкость идругие); 

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, 

стека,булавкии другие), безопаснохранитьиработатьими; 

различатьматериалыиинструментыпоихназначению; 

называтьивыполнятьпоследовательностьизготовлениянесложныхизделий:разметка,резание,с

борка, отделка; 

качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных изделий: 

экономновыполнятьразметкудеталейнаглаз,отруки,пошаблону,полинейке(как 

направляющемуинструменту без откладывания размеров), точно резать ножницами по 

линиям разметки, 

придаватьформудеталямиизделиюсгибанием,складыванием,вытягиванием,отрыванием,смин

анием,лепкой и прочее, собиратьизделия с помощью клея, пластических масс и другое, 

эстетично иаккуратновыполнятьотделкураскрашиванием, аппликацией, 

строчкойпрямогостежка; 

использоватьдлясушкиплоскихизделийпресс; 

спомощьюучителявыполнятьпрактическуюработуисамоконтрольсопоройнаинструкционную

карту,образец, шаблон; 

различатьразборныеинеразборныеконструкциинесложныхизделий; 

пониматьпростейшиевидытехническойдокументации(рисунок,схема),конструироватьимодел

ировать изделияизразличныхматериаловпо образцу, рисунку; 

осуществлятьэлементарноесотрудничество,участвоватьвколлективныхработахподруководств

омучителя; 

выполнятьнесложныеколлективныеработыпроектногохарактера. 
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К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

поотдельнымтемампрограммы по технологии: 

пониматьсмыслпонятий«инструкционная»(«технологическая»)карта,«чертеж»,«эскиз», 

«линиичертежа»,«развертка»,«макет»,«модель»,«технология»,«технологическиеоперации», 

«способыобработки» ииспользовать их 

впрактическойдеятельности;выполнятьзаданияпосамостоятельно составленномуплану; 

распознаватьэлементарныеобщиеправиласозданиярукотворногомира(прочность,удобство,эст

етическаявыразительность–

симметрия,асимметрия,равновесие),наблюдатьгармониюпредметовиокружающейсреды,назы

ватьхарактерныеособенностиизученныхвидовдекоративно-прикладногоискусства; 

выделять,называтьиприменятьизученныеобщиеправиласозданиярукотворногомиравсвоей 

предметно-творческой деятельности; 

самостоятельноготовитьрабочееместовсоответствиисвидомдеятельности, 

поддерживатьпорядокво время работы, убиратьрабочееместо; 

анализироватьзадание(образец)по 

предложеннымвопросам,памяткеилиинструкции,самостоятельно выполнять доступные 

задания с опорой на инструкционную (технологическую)карту; 

самостоятельноотбиратьматериалыиинструментыдляработы,исследоватьсвойствановыхизуча

емыхматериалов(толстыйкартон,натуральныеткани,нитки,проволокаидругие); 

читатьпростейшиечертежи(эскизы),называтьлиниичертежа(линияконтураинадреза,линиявын

осная и размерная, линия сгиба, линиясимметрии); 

выполнятьэкономнуюразметкупрямоугольника(отдвухпрямыхугловиодногопрямогоугла)спо

мощьючертежныхинструментов(линейки,угольника)сопоройнапростейшийчертеж 

(эскиз), чертить окружность с помощью циркуля;выполнятьбиговку; 

выполнятьпостроениепростейшеголекала(выкройки)правильнойгеометрическойформыи 

разметкудеталейкроя на тканипонему/ней; 

оформлятьизделияисоединятьдеталиосвоеннымиручнымистрочками; 

пониматьсмыслпонятия«развертка»(трехмерногопредмета),соотноситьобъемнуюконструкци

юсизображениямиеёразвертки; 

отличатьмакетотмодели,строитьтрехмерныймакетизготовойразвертки; 

определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять подвижноеи 

неподвижноесоединения известнымиспособами; 

конструировать имоделироватьизделияизразличныхматериаловпо 

модели,простейшемучертежуилиэскизу; 

решатьнесложныеконструкторско-технологическиезадачи; 

применятьосвоенныезнанияипрактическиеумения(технологические,графические,конструкто

рские)всамостоятельнойинтеллектуальнойи практическойдеятельности; 

делать выбор, какое мнение принять – свое или другое, высказанное в ходе 

обсуждения;выполнять работувмалыхгруппах, осуществлять сотрудничество; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителяэлементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути егореализации,воплощатьеговпродукте, демонстрировать готовыйпродукт; 

называтьпрофессиилюдей,работающихвсфереобслуживания. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

поотдельнымтемампрограммы по технологии: 
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пониматьсмыслпонятий«чертежразвертки»,«канцелярскийнож»,«шило», 

«искусственныйматериал»; 

выделятьиназыватьхарактерныеособенностиизученныхвидовдекоративно-

прикладногоискусства,профессии мастеровприкладного искусства(врамкахизученного); 

узнаватьиназыватьпо 

характернымособенностямобразцовилипоописаниюизученныеираспространенныевкраеремес

ла; 

называтьиописыватьсвойстванаиболеераспространенныхизучаемыхискусственныхисинтетич

еских материалов (бумага,металлы, текстиль идругие); 

читать  чертежразверткии  выполнять  разметку

 развертокспомощьючертеж

ныхинструментов(линейка,угольник, циркуль); 

узнавать и называть линии чертежа (осевая и 

центровая);безопаснопользоватьсяканцелярскимножом,шилом;выполнять рицовку; 

выполнятьсоединениедеталейиотделкуизделияосвоеннымиручнымистрочками; 

решатьпростейшиезадачитехнико-

технологическогохарактерапоизменениювидаиспособасоединениядеталей:надостраивание,пр

иданиеновыхсвойствконструкциивсоответствиисновыми(дополненными)требованиями,испо

льзоватькомбинированныетехникиприизготовлении изделийвсоответствиистехнической или 

декоративно-художественной задачей; 

пониматьтехнологическийипрактическийсмыслразличныхвидовсоединенийвтехнических 

объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций, использовать ихпри 

решениипростейшихконструкторскихзадач; 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов «Конструктор» 

позаданнымтехническим,технологическимидекоративно-художественнымусловиям; 

изменятьконструкциюизделияпозаданнымусловиям; 

выбиратьспособсоединенияисоединительныйматериалв 

зависимостиоттребованийконструкции; 

называтьнескольковидовинформационныхтехнологийисоответствующихспособовпередачи 

информации (изреального окружения обучающихся); 

понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода 

иобработкиинформации; 

выполнятьосновныеправилабезопаснойработынакомпьютере; 

использоватьвозможностикомпьютераиинформационно-коммуникационныхтехнологий 

дляпоисканеобходимойинформациипривыполненииобучающих,творческихипроектныхзадан

ий; 

выполнятьпроектныезаданиявсоответствииссодержаниемизученногоматериалана 

основеполученныхзнанийиумений. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

поотдельнымтемампрограммы по технологии: 

формироватьобщеепредставлениеомирепрофессий,ихсоциальномзначении,отворчествеитвор

ческихпрофессиях,омировыхдостиженияхвобластитехникииискусства(врамкахизученного),о

наиболеезначимыхокружающихпроизводствах; 

на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости 

отвидаработы, осуществлять планированиетрудовогопроцесса; 



227  

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) 

сопорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел, при 

необходимостивносить коррективы в выполняемыедействия; 

пониматьэлементарныеосновыбытовойкультуры,выполнятьдоступныедействияпосамообслу

живанию и доступныевиды домашнеготруда; 

выполнятьболеесложныевидыработиприемыобработкиразличныхматериалов(например,плет

ение,шитьеивышивание,тиснениепофольге),комбинироватьразличныеспособыв зависимости 

и от поставленной задачи, оформлять изделия и соединять детали 

освоеннымиручнымистрочками; 

выполнятьсимволическиедействиямоделирования,пониматьисоздаватьпростейшиевидытехн

ической документации (чертеж развертки, эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять 

понейработу; 

решатьпростейшиезадачирационализаторскогохарактерапоизменениюконструкцииизделия:н

адостраивание,приданиеновыхсвойствконструкциивсвязисизменениемфункциональногоназн

ачения изделия; 

на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-

конструкторскиезадачи по созданию изделий сзаданнойфункцией; 

создаватьнебольшиетексты,презентацииипечатныепубликациисиспользованиемизображений 

на экране компьютера, оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета 

шрифта,выравниваниеабзаца); 

работатьсдоступнойинформацией,работатьвпрограммахWord,PowerPoint; 

решатьтворческиезадачи,мысленносоздаватьиразрабатыватьпроектныйзамысел,осуществлят

ьвыборсредствиспособовегопрактическоговоплощения,аргументированнопредставлять 

продукт проектной деятельности; 

осуществлятьсотрудничествовразличныхвидахсовместнойдеятельности,предлагатьидеидля 

обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться, участвовать 

враспределенииролей,координироватьсобственнуюработувобщем процессе. 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 

Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Физическаякультура»(предметнаяобла

сть«Физическаякультура»)(далеесоответственно–

программапофизическойкультуре,физическаякультура)включаетпояснительнуюзаписку,соде

ржаниеобучения,планируемыерезультатыосвоенияпрограммы по физическойкультуре. 

Пояснительнаязаписка. 

Программапофизическойкультуренауровненачальногообщегообразованиясоставленанаоснов

етребованийкрезультатамосвоенияпрограммыначальногообщегообразованияФГОСНОО,а 

также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственногоразвития, воспитания 

исоциализацииобучающихся, сформулированныев федеральной программевоспитания. 

Программапофизическойкультуресоставленанаосноветребованийкрезультатамосвоенияпрогр

аммыначальногообщегообразования,представленныхвФедеральном 

государственномобразовательном стандарте начального общего образования, а также на 

основе характеристикипланируемыхрезультатовдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся,представленной 

вфедеральнойпрограммевоспитания. 

Присозданиипрограммыпофизическойкультуреучитывалисьпотребностисовременного 
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российскогообществаввоспитанииздоровогопоколения,государственнаяполитикаснациональ

ными целями увеличения продолжительности жизни граждан России и научная 

теорияфизическойкультуры,представляющаязакономерностидвигательнойдеятельностичелов

ека.Здоровье закладывается в детстве, и качественное образование в части физического 

воспитания,физическойкультурыдетейдошкольногоиначальноговозрастаопределяетобразжиз

нинамногиегоды. 

Основнымисоставляющимивклассификациифизическихупражненийпопризнакуисторически 

сложившихся систем физического воспитания являются гимнастика, игры, туризм,спорт. 

По данной классификации физические упражнения делятся на четыре 

группы:гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием

 искусственно 

созданныхдвиженийидействий,эффективностькоторыхоцениваетсяизбирательностьювоздейс

твиянастроениеифункцииорганизма,атакжеправильностью,красотойи  

к оординационнойсложностьювсехдвижений,игровыеупражнения,состоящиеизестественных

видовдействий(бега,бросковидругих),которыевыполняютсявразнообразныхвариантахвсоотве

тствиисизменяющейсяигровойситуациейиоцениваютсяпоэффективностивлияния  на 

организм 

вцеломипоконечномурезультатудействия,туристическиефизическиеупражнения,включающи

еходьбу,бег,прыжки,преодолениепрепятствий,ходьбуналыжах,ездунавелосипеде,греблювест

ественныхприродныхусловиях,эффективностькоторыхоцениваетсякомплекснымвоздействие

мнаорганизмирезультативностьюпреодолениярасстоянияипрепятствийнаместности,спортивн

ыеупражненияобъединяюттугруппудействий,исполнениекоторыхискусственностандартизир

овановсоответствии с Единой всесоюзной спортивной классификацией и является 

предметомспециализациидлядостижениямаксимальныхспортивных результатов. 

Основныепредметныерезультатыпоучебномупредмету«Физическаякультура»всоответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общегообразования(далее–

ФГОСНОО)должныобеспечиватьумениеиспользоватьосновныегимнастические упражнения 

для формирования и укрепления здоровья, физического 

развития,физическогосовершенствования, повышенияфизическойи умственной 

работоспособности. 

Впрограммепофизическойкультуреотведеноособоеместоупражнениямосновнойгимнастикии

играмсиспользованиемгимнастическихупражнений.Овладениежизненноважныминавыками 

гимнастики позволяет решить задачу овладения жизненно важными навыками 

плавания.Программа по физической культуре включает упражнения для развития гибкости и 

координации,эффективностьразвитиякоторыхприходитсянавозрастнойпериодначальнойшкол

ы.Целенаправленныефизическиеупражненияпозволяютизбирательноизначительноихразвить. 

Программапофизическойкультуреобеспечивает«сформированностьобщихпредставленийо 

физической культуре и спорте, физической активности, физических качествах, жизненно 

важныхприкладных умениях и навыках, основных физических упражнениях 

(гимнастических, игровых,туристическихи спортивных)». 

Освоение программы по физической культуре обеспечивает выполнение 

обучающимисянормативовВсероссийскогофизкультурно-

спортивногокомплексаГТОидругиепредметныерезультатыФГОСНОО,атакжепозволяетреши

тьвоспитательныезадачи,изложенныевфедеральной программевоспитания. 
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Согласно своему назначениюфедеральная программа по физическойкультуре 

являетсяориентиромдлясоставлениярабочихпрограммобразовательныхорганизаций:онадаетп

редставление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся в 

рамкахучебного предмета «Физическая культура», устанавливает обязательное предметное 

содержание,предусматривает распределение его по классам и структурирование по разделам 

и темам 

курса,определяетколичественныеикачественныехарактеристикисодержания,даетпримерноер

аспределение учебных часов по тематическим разделам и рекомендуемую 

последовательность 

ихизучениясучетоммежпредметныхивнутрипредметныхсвязей,логикиучебногопроцесса,возр

астныхособенностейобучающихся,определяетвозможностипредметадляреализациитребовани

йкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования, 

а также требований к результатам обучения физической культуре на уровне 

целейизученияпредметаиосновныхвидовучебно-

познавательнойдеятельности/учебныхдействийобучающегосяпо освоениюучебного 

содержания. 

Предметомобученияфизическойкультуревначальнойшколеявляетсядвигательнаядеятельност

ьчеловекасобщеразвивающейнаправленностьюсиспользованиемосновныхнаправленийфизич

ескойкультурывклассификациифизическихупражненийпопризнакуисторическисложившихся

систем:гимнастика,игры,туризм,спорт–иупражненийпопреимущественной целевой 

направленности их использования с учетом сенситивных 

периодовразвитияобучающихсявначальнойшколе.Впроцессеовладенияэтойдеятельностьюфо

рмируетсякостно-

мышечнаясистема,укрепляетсяздоровье,совершенствуютсяфизическиекачества,осваиваются 

необходимые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество 

исамостоятельность. 

Учебныйпредмет«Физическаякультура»обладаетширокимивозможностямивиспользованииф

орм,средствиметодовобучения.Существеннымкомпонентомсодержанияучебногопредмета«Ф

изическаякультура»являетсяфизическоевоспитаниегражданРоссии.Учебный предмет 

«Физическая культура» обогащает обучающихся системой знаний о сущности 

иобщественном значении физической культуры и её влиянии на всестороннее развитие 

личности.Такиезнанияобеспечиваютразвитиегармоничнойличности,мотивациюиспособность

обучающихсякразличнымвидамдеятельности, повышаютих общуюкультуру. 

Программапофизическойкультуреосновананасистеменаучныхзнанийочеловеке,сущности 

физической культуры, общих закономерностях её функционирования и использования 

сцелью всестороннего развития людей и направлена на формирование основ знаний в 

областифизическойкультуры,культурыдвижений,воспитаниеустойчивыхнавыковвыполнения

основныхдвигательныхдействий,укреплениездоровья. 

В программе по физической культуре учтены приоритеты в обучении на уровне 

начальногообразования,изложенныевКонцепциимодернизациипреподаванияучебногопредме

та 

«Физическая культура» в образовательных организациях Российской Федерации, которые 

нашлиотражение в содержании программы по физической культуре в части получения 

знаний и 

уменийвыполнениябазовыхупражненийгимнастикидляправильногоформированияопорно-
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двигательного аппарата, развития гибкости, координации, моторики, получения 

эмоциональногоудовлетворенияотвыполненияфизическихупражненийвигровойдеятельности. 

Программа по физической культуре обеспечивает создание условий для высокого 

качествапреподаванияучебногопредмета«Физическаякультура»науровненачальногообщегоо

бразования,выполнениетребований,определенныхстатьей41Федеральногозакона«Обобразова

нии в Российской Федерации» «Охрана здоровья обучающихся», включая 

определениеоптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий, создание условий для 

профилактикизаболеванийиоздоровленияобучающихся,способствуетрешениюзадач,определе

нныхвСтратегииразвитияфизическойкультурыиспортавРоссийскойФедерациинапериоддо203

0г.и Межотраслевой программе развития школьного спорта до 2024 г., и направлена на 

достижениенациональныхцелейразвитияРоссийскойФедерации,аименно:а)сохранениенаселе

ния,здоровьеи благополучиелюдей,б)созданиевозможностейдлясамореализациии развития 

талантов. 

ПрограммапофизическойкультуреразработанавсоответствиистребованиямиФедеральногогос

ударственногообразовательногостандартаначальногообщегообразования. 

Восновепрограммыпофизическойкультурележатпредставленияобуникальностиличностикажд

огообучающегосяначальнойшколы,индивидуальныхвозможностяхкаждогообучающегосяиуч

еническогосообществавцелом,профессиональныхкачествахучителейиуправленческихкоманд

системыобразования,создающихусловиядлямаксимальнополногообеспечения 

образовательных возможностей обучающихся в рамках 

единогообразовательногопространстваРоссийскойФедерации. 

Ценностные ориентиры содержания программы по физической культуре направлены 

навоспитаниетворческих,компетентныхиуспешныхгражданРоссии,способныхкактивнойсамо

реализациивличной,общественнойипрофессиональнойдеятельности.Обучениепопрограммеп

офизическойкультурепозволяетформироватьуобучающихсяустановкунаформирование, 

сохранение и укрепление здоровья, освоить умения, навыки ведения здорового 

ибезопасногообразажизни,выполнить нормы ГТО. 

Содержаниепрограммыпофизическойкультуренаправленонаэффективноеразвитиефизически

х качеств и способностей обучающихся начальной школы, на воспитание 

личностныхкачеств,включающихвсебяготовностьиспособностьксаморазвитию,самооценке,р

ефлексии, 

анализу, формирует творческое нестандартное мышление, инициативность, 

целеустремленность,воспитывает этические чувства доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости,понимания и сопереживания чувствам других людей, учит 

взаимодействовать с окружающимилюдьмии работатьвкоманде, проявлятьлидерские 

качества. 

Содержаниепрограммыпофизическойкультурестроитсянапринципахличностно-

ориентированной, личностно-развивающейпедагогики, которая определяетповышение 

вниманияк культуре физического развития, ориентации физкультурно-спортивной 

деятельности на решениезадачразвития культуры движения,физическоевоспитание. 

Важное значение в освоении программы по физической культуре уделено играм и 

игровымзаданиямкакпростейшейформефизкультурно-

спортивнойдеятельности.Впрограммепофизической культуре используются сюжетные и 

импровизационно-творческие подвижные игры,рефлексивно-

метафорическиеигры,игрынаосновеинтеграцииинтеллектуальногоидвигательногокомпонент
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ов. Игры повышают интерес к занятиям физической культурой, а также 

содействуютдуховно-

нравственномувоспитаниюобучающихся.Дляознакомлениясвидамиспортавпрограммепофизи

ческойкультуреиспользуютсяспортивныеэстафеты,спортивныеупражненияиспортивныеигро

выезадания.Дляознакомлениястуристическимиспортивнымиупражнениями 

в программе по физической культуре используются туристические спортивные игры. 

Содержаниепрограммы по физической культуре обеспечивает достаточный объем практико-

ориентированныхзнанийиумений. 

ВсоответствиисФГОСНООсодержаниепрограммыучебногопредмета«Физическаякультура»с

остоит изследующихкомпонентов: 

знанияофизическойкультуре(информационныйкомпонентдеятельности);способыфизкультур

нойдеятельности(операциональныйкомпонентдеятельности); 

физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент 

деятельности),котороеподразделяетсянафизкультурно-оздоровительнуюиспортивно-

оздоровительнуюдеятельность. 

Концепцияпрограммыпофизическойкультуреосновананаследующихпринципах: 

Принципсистематичностиипоследовательности.Принципсистематичностиипоследовательнос

типредполагаетрегулярностьзанятийисистемучередованиянагрузоксотдыхом, а также 

определенную последовательность занятий и взаимосвязь между различнымисторонами их 

содержания. Учебный материал программы по физической культуре должен 

бытьразделенналогическизавершенныечасти,теоретическаябазазнанийподкрепляется 

практическиминавыками.Особоевниманиевпрограммепофизическойкультуреуделяетсяповто

ряемости.Повторяютсянетолькоотдельныефизическиеупражнения,ноипоследовательностьих

взанятиях.Такжеповторяетсявопределенныхчертахи последовательность самих занятий 

напротяжениинедельных,месячныхидругихциклов.Принципсистематичностиипоследователь

ности повышает эффективность динамики развития основных физических 

качествобучающихсясучетомихсенситивногопериодаразвития: 

гибкости,координации,быстроты. 

Принципынепрерывностиицикличности.Этипринципывыражаютосновныезакономерностипо

строениязанятийвфизическомвоспитании.Ониобеспечиваетпреемственностьмеждузанятиями

,частотуисуммарнуюпротяженностьихвовремени.Крометого,принципнепрерывности тесно 

связан с принципом системного чередования нагрузок и отдыха. 

Принципцикличностизаключаетсявповторяющейсяпоследовательностизанятий,чтообеспечив

аетповышениетренированности, улучшаетфизическуюподготовленностьобучающегося. 

Принцип возрастной адекватности направлений физического воспитания.Программа 

пофизической культуре учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся, чтоспособствует гармоничномуформированию 

двигательныхуменийинавыков. 

Принципнаглядности.Наглядностьобученияивоспитанияпредполагаеткакширокоеиспользова

ниезрительныхощущений,восприятияобразов,такипостояннуюопорунасвидетельствавсехдру

гихоргановчувств,благодарякоторымдостигаетсянепосредственныйэффект от содержания 

программы по физической культуре. В процессе физического 

воспитаниянаглядностьиграетособенноважнуюроль,посколькудеятельностьобучающихсянос

итвосновномпрактический характер и имеет одной из своих специальных задач всестороннее 

развитие органовчувств. 
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Принципдоступностиииндивидуализации.  Принципдоступностиииндивидуализации 

означает требование оптимального соответствия задач, средств и методов физического 

воспитаниявозможностямобучающихся.Приреализациипринципадоступностиучитываетсягот

овностьобучающихсякосвоениюматериала,выполнениютойилиинойфизическойнагрузкииопр

еделяется мера доступности задания. Готовность к выполнению заданий зависит от 

уровняфизическогоиинтеллектуальногоразвития,атакжеотихсубъективнойустановки,выража

ющейсявпреднамеренном,целеустремленномиволевомповеденииобучающихся. 

Принцип осознанности и активности. Принцип осознанности и активности 

предполагаетосмысленноеотношениеобучающихсяквыполнениюфизическихупражнений,осо

знаниеипоследовательностьтехникивыполненияупражнений(комплексовупражнений),техник

идыхания,дозированностиобъемаиинтенсивностивыполненияупражненийвсоответствиисвозм

ожностями.Осознаваяоздоровительноевоздействиефизическихупражненийнаорганизм,обуча

ющиесяучатсясамостоятельноитворческирешатьдвигательныезадачи. 

Принцип динамичности. Принцип динамичности выражает общую тенденцию 

требований,предъявляемых к обучающимся в соответствии с программой по физической 

культуре, 

котораязаключаетсявпостановкеивыполнениивсеболеетрудныхновыхзаданий,впостепенномн

арастании объема и интенсивности и связанных с ними нагрузок. Программой по 

физическойкультуре предусмотрено регулярное обновление заданий с общей тенденцией к 

росту физическихнагрузок. 

Принципвариативности.Принципвариативностипрограммыпофизическойкультурепредполаг

ает многообразие и гибкость используемых в программе по физической культуре 

форм,средствиметодовобучениявзависимостиотфизическогоразвития,индивидуальныхособен

ностейи функциональных возможностей обучающихся, которые описаны в программе по 

физическойкультуре. Соблюдение этих принципов позволит обучающимся достичь наиболее 

эффективныхрезультатов. 

Освоениепрограммыпофизическойкультурепредполагаетсоблюдениеглавных 

педагогическихправил:отизвестногокнеизвестному,отлегкогоктрудному,отпростогоксложно

му.Планированиеучебногоматериаларекомендуетсявсоответствииспостепеннымосвоением 

теоретических знаний, практических умений и навыков в учебной и 

самостоятельнойфизкультурной,оздоровительной деятельности. 

Восновепрограммыпофизическойкультурележитсистемно-деятельностныйподход,целью 

которого является формирование у обучающихся полного представления о 

возможностяхфизическойкультуры.Всодержаниипрограммыпофизическойкультуреучитывае

тсявзаимосвязьизучаемых явлений и процессов, что позволит успешно достигнуть 

планируемых результатов –предметных,метапредметных иличностных. 

Цели изучения учебного предмета «Физическая культура» – формирование 

разностороннефизическиразвитойличности,способнойактивноиспользоватьценностифизичес

койкультурыдляукрепленияидлительногосохранениясобственногоздоровья,оптимизациитруд

овойдеятельностииорганизацииактивногоотдыха. 

Целиизадачипрограммыпофизическойкультуреобеспечиваютрезультатыосвоенияосновнойоб

разовательнойпрограммыначальногообщегообразования поучебномупредмету 

«Физическаякультура»всоответствиисФГОСНОО. 

Кнаправлениюпервостепеннойзначимостиприреализацииобразовательныхфункцийучебногоп

редмета«Физическаякультура»традиционноотносятформированиезнанийосновфизическойку
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льтуры какнаукиобластизнаний очеловеке,прикладныхуменияхинавыках,основанных на 

физических упражнениях для формирования и укрепления здоровья, физическогоразвития 

ифизическогосовершенствования,повышенияфизическойиумственнойработоспособности,ика

кодногоизосновныхкомпонентов общейкультуры человека. 

Используемыевобразовательнойдеятельноститехнологиипрограммыпофизическойкультуре 

позволяют решать преемственно комплекс основных задач физической культуры на 

всехуровняхобщего образования. 

В содержании программы по физической культуре учтены основные направления 

развитияпознавательной активности человека, включая знания о природе (медико-

биологические основыдеятельности),знания очеловеке(психолого-

педагогическиеосновыдеятельности),знанияобобществе(историко-

социологическиеосновыдеятельности). 

Задачаучебногопредметасостоитвформированиисистемыфизкультурныхзнаний,жизненно 

важных прикладных умений и навыков, основанных на физических упражнениях 

дляукрепленияздоровья(физического,социальногоипсихологического),освоенииупражненийо

сновной гимнастики, плавания как жизненно важных навыков человека, овладение 

умениямиорганизовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (например, распорядок 

дня, утренняягимнастика, гимнастические минутки, подвижные и общеразвивающие игры), 

умении применятьправила безопасности при выполнении физических упражнений и 

различных форм двигательнойдеятельностиикакрезультат–

физическоевоспитание,формированиездоровьяиздоровогообразажизни. 

Нарядусэтимпрограммапофизическойкультуреобеспечивает: 

единство образовательного пространства на территории Российской Федерации с 

цельюреализацииравныхвозможностейполучениякачественногоначальногообщегообразован

ия; 

преемственностьосновныхобразовательныхпрограммпофизическойкультуредошкольного,на

чальногообщего и основногообщегообразования; 

возможности формирования индивидуального подхода и различного уровня сложности 

сучетом образовательных потребностей и способностей обучающихся (включая одаренных 

детей,детейсограниченнымивозможностямиздоровья); 

государственные гарантии качества начального общего образования, личностного 

развитияобучающихся; 

овладение современными технологическими средствами в ходе обучения и в 

повседневнойжизни,освоениецифровыхобразовательныхсреддляпроверкииприобретениязнан

ий,расширениявозможностей личного образовательногомаршрута; 

формированиеуобучающихсязнанийоместефизическойкультурыиспортавнациональной 

стратегии развития России, их исторической роли, вкладе спортсменов России 

вмировоеспортивноенаследие; 

освоениеобучающимисятехнологийкоманднойработынаосновеличноговкладакаждоговрешен

иеобщихзадач,осознанияличнойответственности,объективнойоценкисвоихикомандныхвозмо

жностей. 

Приоритетиндивидуальногоподходавобучениипозволяетобучающимсяосваиватьпрограммуп

о физическойкультуревсоответствиисвозможностями каждого. 

Универсальнымикомпетенциямиобучающихсянаэтапеначальногообразованияпопрограммепо 

физической культуреявляются: 



234  

умениеорганизовыватьсобственнуюдеятельность,выбиратьииспользоватьсредствафизическо

йкультурыдлядостиженияцелидинамикиличногофизическогоразвитияифизическогосовершен

ствования; 

умениеактивновключатьсявколлективнуюдеятельность,взаимодействоватьсосверстникамивд

остиженииобщихцелей,проявлятьлидерскиекачествавсоревновательнойдеятельности, 

работоспособность в учебно-тренировочном процессе, взаимопомощь при изучениии 

выполнении физическихупражнений; 

умениедоноситьинформациювдоступной,яркой,эмоциональнойформевпроцессеобщенияивза

имодействиясо сверстникамиивзрослымилюдьми, в томчисле припередачеинформации на 

заданную тему, по общим сведениям теории физической культуры, методикамвыполнения 

физических упражнений, правилам проведения общеразвивающих подвижных игр 

иигровыхзаданий; 

умение работать над ошибками, в том числе при выполнении физических 

упражнений,слышать замечания и рекомендации педагога, концентрироваться при 

практическом выполнениизаданий,ставитьпередсобойзадачи гармоничного 

физическогоразвития. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры - 405 часов: в 

1классе – 66 часов (2 часа в неделю), во 2 классе –68 часа (2 часа в неделю), в 3 классе – 68 

часа (2часа внеделю), в4 классе – 68 часа (2 часавнеделю). 

Припланированииучебногоматериалапопрограммепофизическойкультуре,являющейсяобязат

ельнымкомпонентомсодержательногоразделаосновнойобразовательнойпрограммыобразоват

ельнойорганизацииобязательнойчастиучебногопредмета«Физическая 

культура»,рекомендуется реализовывать на уроках физической культуры учебный план: для 

всех 

классовначальногообразованиявобъеменеменее70%учебныхчасовдолжнобытьотведенона 

выполнениефизическихупражнений. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпофизическойкультуренауровненачальногообщ

его образования. 

Личностные результаты освоения программы по физической культуре на уровне 

начальногообщегообразованиядостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельностив 

соответствиистрадиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховно-

нравственнымиценностями,принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам 

самопознания,самовоспитанияисаморазвития,формированиявнутреннейпозиции личности. 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования 

уобучающегосябудутсформированы следующиеличностныерезультаты: 

Патриотическоевоспитание: 

ценностноеотношениекотечественномуспортивному,культурному,историческомуинаучному 

наследию, понимание значения физической культуры в жизни современного 

общества,способность владеть достоверной информацией о спортивных достижениях 

сборных команд 

повидамспортанамеждународнойспортивнойарене,основныхмировыхиотечественных 

тенденцияхразвитияфизическойкультурыдляблагачеловека,заинтересованностьвнаучныхзна

нияхочеловеке. 

Гражданскоевоспитание: 
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представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе,готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, 

познавательныхзадач, освоение и выполнение физических упражнений, создание учебных 

проектов, стремление квзаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности, готовность оцениватьсвое поведении поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с 

учетомосознанияпоследствийпоступков,оказаниепосильнойпомощииморальнойподдержкисв

ерстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение 

приобъясненииошибоки способовихустранения. 

Ценностинаучногопознания: 

знание истории развития представлений о физическом развитии и воспитании человека 

вроссийскойкультурно-педагогической традиции; 

познавательныемотивы,направленныенаполучениеновыхзнанийпофизическойкультуре,необх

одимыхдляформированияздоровьяиздоровыхпривычек,физическогоразвития 

ифизическогосовершенствования; 

познавательная и информационная культура, в том числе навыки самостоятельной работы 

сучебнымитекстами,справочнойлитературой,доступнымитехническимисредствамиинформац

ионныхтехнологий; 

интерескобучениюипознанию,любознательность,готовностьиспособностьксамообразованию,

исследовательскойдеятельности,косознанномувыборунаправленностииуровняобучения 

вдальнейшем. 

Формированиекультурыздоровья: 

осознаниеценностисвоегоздоровьядлясебя,общества,государства,ответственноеотношение к 

регулярным занятиям физической культурой, в том числе освоению 

гимнастическихупражнений и плавания как важных жизнеобеспечивающих умений, 

установка на здоровый образжизни, необходимость соблюдения правил безопасности при 

занятиях физической культурой испортом. 

Экологическоевоспитание: 

экологически целесообразное отношение к природе, внимательное отношение к человеку,его 

потребностям в жизнеобеспечивающих двигательных действиях, ответственное отношение 

ксобственному физическому и психическому здоровью, осознание ценности соблюдения 

правилбезопасногоповедениявситуациях, угрожающихздоровьюижизнилюдей; 

экологическоемышление,умениеруководствоватьсяимвпознавательной,коммуникативнойи 

социальной практике. 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования 

уобучающегосябудутсформированыпознавательныеуниверсальныеучебныедействия,коммун

икативныеуниверсальныеучебныедействия,регулятивныеуниверсальныеучебныедействия,со

вместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательскиедействия,уменияработатьсинформациейкакчастьпознавательныхуниверса

льныхучебныхдействий: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической культуре (в 

пределахизученного),применятьизученнуютерминологиювсвоихустныхиписьменныхвысказ

ываниях; 

выявлятьпризнакиположительноговлияниязанятийфизическойкультуройнаработуорганизма,
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сохранениеегоздоровья и эмоционального благополучия; 

моделироватьправилабезопасногоповеденияприосвоениифизическихупражнений,плавании; 

устанавливатьсвязьмеждуфизическимиупражнениямииихвлияниемнаразвитиефизическихкач

еств; 

классифицироватьвидыфизическихупражненийвсоответствиисопределеннымклассификацио

ннымпризнаком:попризнакуисторическисложившихсясистемфизическоговоспитания,попреи

мущественнойцелевойнаправленностиихиспользования,преимущественномувоздействиюнар

азвитиеотдельныхкачеств (способностей) человека; 

приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических упражнений, 

навыковплавания, ходьбы на лыжах (при условии наличия снежного покрова), упражнений 

начальнойподготовки повидуспорта(по выбору),туристических физическихупражнений; 

самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию упражнений 

дляутренней гимнастикисиндивидуальнымдозированиемфизическихупражнений; 

формироватьумениепониматьпричиныуспеха/неуспехаучебнойдеятельности,втомчиследляце

лейэффективногоразвитияфизическихкачеств испособностейвсоответствииссенситивными 

периодами развития, способности конструктивно находить решение и 

действоватьдажевситуациях неуспеха; 

овладеватьбазовымипредметнымиимежпредметнымипонятиями,отражающимисущественные 

связи и отношения между объектами и процессами, использовать знания и умения вобласти 

культуры движения, эстетического восприятия в учебной деятельности иных 

учебныхпредметов; 

использоватьинформацию,полученнуюпосредствомнаблюдений,просмотравидеоматериалов,

иллюстраций,дляэффективногофизическогоразвития,втомчислесиспользованиемгимнастичес

ких,игровых,спортивных,туристическихфизическихупражнений; 

использоватьсредстваинформационно-коммуникационныхтехнологийдлярешенияучебных и 

практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), 

оцениватьобъективность информации и возможности её использования для решения 

конкретных учебныхзадач. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякакчастькоммуникативныху

ниверсальныхучебных действий: 

вступатьвдиалог,задаватьсобеседникувопросы,использоватьреплики-

уточненияидополнения,формулироватьсобственноемнениеиидеи,аргументированноихизлага

ть,выслушивать разныемнения,учитыватьихвдиалоге; 

описыватьвлияниефизическойкультурыназдоровьеиэмоциональноеблагополучиечеловека; 

строитьгипотезыовозможныхотрицательныхпоследствияхнарушенияправилпривыполненииф

изических движений,виграхиигровыхзаданиях,спортивныхэстафетах; 

организовывать(присодействиивзрослогоилисамостоятельно)игры,спортивныеэстафеты,выпо

лнениефизическихупражненийвколлективе,включаяобсуждениецелиобщей 

деятельности,распределениеролей,выполнениефункциональныхобязанностей,осуществление 

действийдлядостижениярезультата; 

проявлятьинтерескработетоварищей,вдоброжелательнойформекомментироватьиоцениватьих

достижения,высказыватьсвоипредложенияипожелания,оказыватьпринеобходимости помощь; 

продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

задачвыполненияфизическихупражнений,игровыхзаданийиигрнауроках,вовнеурочнойивнеш

кольнойфизкультурной деятельности; 
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конструктивноразрешатьконфликтыпосредствомучѐтаинтересовсторонисотрудничества. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтролякакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние своего организма 

(снятиеутомляемости,улучшениенастроения,уменьшениечастотыпростудныхзаболеваний); 

контролироватьсостояниеорганизманаурокахфизическойкультурыивсамостоятельнойповсед

невнойфизическойдеятельностипопоказателямчастотыпульсаи самочувствия; 

предусматриватьвозникновениевозможныхситуаций,опасныхдляздоровьяижизни;проявлятьв

олевуюсаморегуляциюпри 

планированииивыполнениинамеченныхплановорганизациисвоейжизнедеятельности,проявля

тьстремлениекуспешнойобразовательной,втом числефизкультурно-

спортивной,деятельности,анализироватьсвоиошибки; 

осуществлятьинформационную,познавательнуюипрактическуюдеятельностьсиспользование

мразличных средств информацииикоммуникации. 

Предметныерезультатыизученияучебногопредмета«Физическаякультура»отражаютопытобуч

ающихся в физкультурнойдеятельности. 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, 

установленногопрограммой по физической культуре, выделяются: полученные знания, 

освоенные 

обучающимися,уменияиспособыдействий,специфическиедляпредметнойобласти«Физическа

якультура»периодаразвитиядетейвозрастаначальнойшколы,видыдеятельностипополучениюн

овыхзнаний,ихинтерпретации,преобразованиюиприменениювразличныхучебныхиновыхситу

ациях. 

Всоставпредметныхрезультатовпоосвоениюобязательногосодержаниявключеныфизическиеу

пражнения: 

гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно 

созданныхдвиженийидействий,эффективностькоторыхоцениваетсяизбирательностьювоздейс

твиянастроение и функции организма, а также правильностью, красотой и координационной 

сложностьювсехдвижений; 

игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий (элементарных 

движений,бега,бросковидругих),которыевыполняютсявразнообразныхвариантахвсоответстви

исизменяющейся игровой ситуацией и оцениваются по эффективности влияния на организм 

в целоми по конечному результату действия (например, точнее бросить, быстрее добежать, 

выполнить всоответствииспредлагаемой техникой 

выполненияиликонечнымрезультатомзадания); 

туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, 

преодолениепрепятствий,ходьбуналыжах,ездунавелосипеде,эффективностькоторыхоценивае

тсякомплекснымвоздействиемнаорганизмирезультативностьюпреодолениярасстоянияипрепя

тствий наместности; 

спортивныеупражненияобъединяюттугруппудействий,исполнениекоторыхискусственностан

дартизировано в соответствии с Единой всесоюзнойспортивной классификацией и 

являетсяпредметомспециализациидлядостижениямаксимальныхспортивных 

результатов.Кпоследнейгруппевпрограммепофизическойкультуреусловноотносятсянекоторы

е физические упражнения первых трех трупп, если им присущи перечисленные 

признаки(спортивныегимнастическиеупражнения,спортивныеигровыеупражнения,спортивн
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ыетуристическиеупражнения). 

Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают сформированность 

уобучающихсяопределенныхумений. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

поотдельнымтемампрограммы по физической культуре: 

Знанияофизическойкультуре: 

различать основные предметные области физической культуры (гимнастика, игры, 

туризм,спорт); 

формулировать правила составления распорядка дня с использованием знаний 

принциповличнойгигиены,требованийкодеждеиобувидлязанятийфизическимиупражнениями

взалеина улице, иметь представление о здоровом образе жизни, о важности ведения 

активного 

образажизни,знатьиформулироватьосновныеправилабезопасногоповедениявместахзанятийф

изическимиупражнениями(вспортивномзале,наспортивнойплощадке, вбассейне); 

знатьиформулироватьпростейшиеправилазакаливанияиорганизациисамостоятельных занятий 

физическимиупражнениями, уметьприменять их в повседневнойжизни, 

пониматьираскрыватьзначениерегулярноговыполнениягимнастическихупражненийдлягармо

ничногоразвития,знатьиописыватьформынаблюдениязадинамикойразвитиягибкостиикоорди

национных способностей; 

знатьосновныевидыразминки. 

Способы физкультурнойдеятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающимииздоровье 

формирующимифизическимиупражнениями: 

выбирать гимнастические упражнения для формирования стопы, осанки в положении 

стоя,сидяиприходьбе,упражнения дляразвития гибкостиикоординации; 

составлятьивыполнятьиндивидуальныйраспорядокднясвключениемутреннейгимнастики, 

физкультминуток, выполнения упражнений гимнастики, измерять и 

демонстрироватьвзаписииндивидуальныепоказателидлиныимассытела,сравниватьихзначени

ясрекомендуемыми для гармоничного развитиязначениями. 

Самостоятельныеразвивающие,подвижныеигрыиспортивныеэстафеты,строевыеупражнения: 

участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных играх, в том числе 

ролевых,сзаданияминавыполнениедвиженийподмузыкуисиспользованиемтанцевальныхшаго

в,выполнять игровые задания для знакомства с видами спорта, плаванием, основами 

туристическойдеятельности,общатьсяивзаимодействоватьвигровойдеятельности,выполнятьк

омандыистроевыеупражнения. 

Физическое совершенствование.Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

осваиватьтехнику выполнения гимнастическихупражненийдляформирования опорно-

двигательногоаппарата, включая гимнастический шаг,мягкийбег; 

упражненияосновнойгимнастикинаразвитиефизическихкачеств(гибкость,координация),эффе

ктивность развития которых приходится на возрастной период начальной школы, и 

развитиясилы,основаннойнаудержании собственного веса; 

осваивать гимнастические упражнения на развитие моторики, координационно- 

скоростныхспособностей,втомчислесиспользованиемгимнастическихпредметов(скакалка, 

мяч); 

осваиватьгимнастическиеупражнения,направленныенаразвитиежизненноважныхнавыковиум
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ений(группировка,кувырки,поворотывобестороны,равновесиенакаждойногепопеременно,пр

ыжки толчком сдвухногвперед, назад,споворотом вобестороны; 

осваиватьспособыигровойдеятельности. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

поотдельнымтемампрограммы по физической культуре: 

Знанияофизическойкультуре: 

описыватьтехникувыполненияосвоенныхгимнастическихупражненийповидамразминки,отме

чатьдинамикуразвитияличныхфизическихкачеств:гибкости,силы,координационно-

скоростныхспособностей; 

краткоизлагатьисториюфизическойкультуры,гимнастики,олимпийскогодвижения,некоторых 

видов спорта, излагать и находить информацию о ГТО, его нормативов, 

описыватьтехникуудержаниянаводеиосновныхобщеразвивающихгимнастическихупражнени

йкакжизненноважныхнавыковчеловека,пониматьираскрыватьправилаповедениянаводе,форм

улироватьправилапроведенияводныхпроцедур,воздушныхисолнечныхванн,гигиенические 

правила при выполнении физических упражнений, во время купания и 

занятийплаванием,характеризоватьумениеплавать. 

Способыфизкультурнойдеятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающимии здоровье 

формирующимифизическимиупражнениями: 

выбирать и уметь составлять комплексы упражнений основной гимнастики для 

выполненияопределенных задач, включая формирование свода стопы, укрепление 

определенных групп мышц,увеличениеподвижностисуставов; 

уметьиспользоватьтехникуконтролязасоблюдениемосанкииправильнойпостановки 

стопыприходьбе,характеризоватьосновныепоказателифизическихкачествиспособностейчело

века(гибкость,сила,выносливость,координационныеискоростныеспособности)иперечислятьв

озрастнойпериоддляихэффективногоразвития; 

приниматьадекватныерешениявусловияхигровойдеятельности,оцениватьправилабезопасност

и в процессе игры; 

знатьосновныестроевыекоманды. 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью:составлятьписьменноивыполнятьиндивидуальныйраспорядокднясвключ

ением 

утреннейгимнастики,физкультминуток,регулярныхупражненийгимнастики,измерять,сравнив

ать динамику развития физических качеств и способностей: гибкости, 

координационныхспособностей,измерять(пальпаторно)частотусердечныхсокращенийпривып

олненииупражнений сразличной нагрузкой; 

классифицироватьвидыфизическихупражненийвсоответствиисопределеннымклассификацио

ннымпризнаком:попризнакуисторическисложившихсясистемфизическоговоспитания,попреи

мущественнойцелевойнаправленностиихиспользования,попреимущественномувоздействиюн

аразвитиеотдельныхкачеств (способностей)человека. 

Самостоятельныеразвивающие,подвижныеигрыиспортивныеэстафеты,командныеперестроен

ия: 

участвовать в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; устанавливать 

ролевоеучастиечленов команды; выполнять перестроения. 

Физическое совершенствование.Физкультурно-оздоровительная деятельность: 
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осваиватьфизическиеупражнениянаразвитиегибкостиикоординационно-

скоростныхспособностей; 

осваивать и демонстрировать технику перемещения гимнастическим шагом, мягким 

бегомвперед,назад, прыжками, подскоками, галопом; 

осваиватьидемонстрироватьтехникувыполненияподводящих,гимнастическихиакробатически

х упражнений, танцевальных шагов, работы с гимнастическими предметами 

дляразвитиямоторики,пространственноговоображения,меткости,гибкости,координационно-

скоростныхспособностей; 

демонстрировать равновесие стоя и в полуприседе на каждой ноге попеременно, прыжки 

наместе сполуповоротомспрямыми ногамиивгруппировке(вобестороны); 

осваивать технику плавания одним или несколькими спортивными стилями плавания 

(приналичииматериально-технического обеспечения). 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

поотдельнымтемампрограммы по физической культуре: 

Знанияофизическойкультуре: 

представлять и описывать структуру спортивного движения в нашей стране, 

формулироватьотличиезадачфизической культуры от задачспорта; 

выполнятьзаданиянасоставлениекомплексовфизическихупражненийпопреимущественной 

целевой направленности их использования, находить и представлять 

материалпозаданнойтеме,объяснятьсвязьфизическихупражненийдляформированияиукреплен

ияздоровья,развитияпамяти, разговорнойречи,мышления; 

представлять и описывать общее строение человека, называть основные части 

костногоскелетачеловекаи основныегруппы мышц; 

описыватьтехникувыполненияосвоенныхфизическихупражнений; 

формулироватьосновныеправилабезопасногоповеденияназанятияхпофизическойкультуре; 

находить информацию о возрастных периодах, когда эффективно развивается каждое 

изследующихфизическихкачеств:гибкость,координация, быстрота,сила,выносливость; 

различатьупражненияповоздействиюнаразвитиеосновныхфизическихкачествиспособностей 

человека; 

различатьупражнениянаразвитиемоторики; 

объяснятьтехникудыханияподводой,техникуудержаниятеланаводе; 

формулироватьосновныеправилавыполненияспортивныхупражнений(повидуспортана 

выбор); 

выявлять характерные ошибки при выполнении физических 

упражнений.Способыфизкультурной деятельности. 

Самостоятельныезанятияобщеразвивающимииздоровьеформирующимифизическимиупражн

ениями: 

самостоятельнопроводитьразминкупоеёвидам:общую,партерную,разминкууопоры,характери

зоватькомплексыгимнастическихупражнений поцелевомуназначению; 

организовыватьпроведениеигр,игровыхзаданийиспортивныхэстафет(навыбор).Самостоятель

ные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью:определятьмаксимальнодопустимуюдлясебянагрузку(амплитудудвижен

ия)при 

выполнении физического упражнения, оценивать и объяснять меру воздействия того или 

иногоупражнения(по заданию)наосновныефизическиекачестваиспособности; 
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проводитьнаблюдениязасвоимдыханиемпривыполненииупражненийосновнойгимнастики. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные 

эстафеты:составлять,организовывать ипроводитьигрыи игровыезадания; 

выполнятьролевыезаданияприпроведенииспортивныхэстафетсгимнастическимпредметом/без 

гимнастического предмета (организатор эстафеты, главный судья, капитан, членкоманды). 

Физическое совершенствование.Физкультурно-оздоровительнаядеятельность: 

осваиватьивыполнятьтехникуразучиваемыхфизическихупражненийикомбинацийгимнастиче

скихупражненийсиспользованиемвтомчислетанцевальныхшагов,поворотов,прыжков; 

осваивать и выполнять технику спортивного плавания стилями (на выбор): брасс, кроль 

наспине,кроль; 

осваиватьтехникувыполнениякомплексовгимнастическихупражненийдляразвитиягибкости,к

оординационно-скоростныхспособностей; 

осваивать универсальные умения при выполнении организующих упражнений и 

жизненноважныхнавыковдвигательнойдеятельностичеловека,такиекак:построениеиперестро

ение,перемещения различными способами передвижения, группировка, перекаты, повороты, 

прыжки,удержаниенаводе,дыхание подводойи другие; 

проявлять физические качества: гибкость, координацию – и демонстрировать динамику 

ихразвития; 

осваиватьуниверсальныеуменияпосамостоятельномувыполнениюупражненийвоздоровитель

ныхформахзанятий; 

осваиватьстроевойипоходныйшаг.Спортивно-оздоровительнаядеятельность: 

осваиватьидемонстрироватьтехникустилейспортивногоплавания(брасс,кроль)сдинамикой 

улучшенияпоказателей скоростипри плаваниинаопределенноерасстояние; 

осваиватькомплексыгимнастическихупражненийиупражненийакробатикисиспользованиеми 

безиспользованиягимнастическихпредметов(мяч,скакалка); 

осваиватьуниверсальныеуменияпрыжков,поворотов,равновесий,включая:сериюповоротов и 

прыжков на девяносто и сто восемьдесят градусов, прыжки с толчком одной ногой,обеими 

ногами с прямыми и согнутыми коленями, прямо и с полуповоротом, с места и с 

разбега,прыжкии подскоки через вращающуюсяскакалку; 

осваивать универсальные умения ходьбы на лыжах (при возможных погодных 

условиях),бега на скорость, метания теннисного мяча в заданную цель, прыжков в высоту 

через планку,прыжковвдлинуи иное; 

осваивать универсальные умения при выполнении специальных физических 

упражнений,входящихвпрограммуначальнойподготовкиповидуспорта(по выбору). 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

поотдельнымтемампрограммы по физической культуре: 

Знанияофизическойкультуре: 

определятьикраткохарактеризоватьфизическуюкультуру,еёрольвобщейкультуре 

человека,пересказыватьтекстыпоисториифизическойкультуры,олимпизма,пониматьираскрыв

ать связьфизическойкультурыструдовойивоеннойдеятельностью; 

называть направления физической культуры в классификации физических упражнений 

попризнакуисторически сложившихсясистемфизического воспитания; 

понимать и перечислять физические упражнения в классификации по 

преимущественнойцелевойнаправленности; 

формулироватьосновныезадачифизическойкультуры,объяснятьотличиязадачфизическойкуль
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турыотзадач спорта; 

характеризоватьтуристическуюдеятельность,еёместовклассификациифизическихупражнений 

по признаку исторически сложившихся систем физического воспитания и отмечатьроль 

туристической деятельности в ориентировании на местности и жизнеобеспечении в 

трудныхситуациях; 

давать основные определения по организации строевых упражнений: строй, фланг, 

фронт,интервал,дистанция, направляющий,замыкающий, шеренга, колонна; 

знатьстроевыекоманды; 

знатьиприменятьметодикуопределениярезультатовразвитияфизическихкачествиспособносте

й: гибкости, координационно-скоростныхспособностей; 

определятьситуации,требующиепримененияправилпредупреждениятравматизма; 

определятьсоставспортивнойодеждывзависимостиотпогодныхусловий иусловийзанятий; 

различать гимнастические упражнения по воздействию на развитие физических 

качеств(сила,быстрота, координация, гибкость). 

Способыфизкультурнойдеятельности: 

составлять индивидуальный режим дня, вести дневник наблюдений за своим 

физическимразвитием,втомчислеоцениваясвоесостояниепослезакаливающихпроцедур; 

измерять показатели развития физических качеств и способностей по методикам 

программыпофизическойкультуре(гибкость,координационно-скоростныеспособности); 

объяснять технику 

разученныхгимнастическихупражненийиспециальныхфизическихупражнений по видуспорта 

(по выбору); 

общатьсяивзаимодействоватьвигровойдеятельности; 

моделироватькомплексыупражненийпозаданнойцели:наразвитиегибкости,координации,быст

роты,моторики,улучшениеподвижностисуставов,увеличениеэластичностимышц,формирован

иестопы иосанки, развитие меткостиидругое; 

составлять, организовывать и проводить подвижные игры с элементами 

соревновательнойдеятельности. 

Физическое совершенствованиеФизкультурно-оздоровительнаядеятельность: 

осваиватьуниверсальныеуменияпосамостоятельномувыполнениюупражненийвоздоровитель

ныхформахзанятий(гимнастическиеминутки,утренняягимнастика,учебно-

тренировочныйпроцесс); 

моделироватьфизическиенагрузкидляразвитияосновныхфизическихкачествиспособностей в 

зависимости от уровня физической подготовленности и эффективности 

динамикиразвитияфизическихкачеств испособностей; 

осваиватьуниверсальныеуменияпоконтролюзавеличинойфизическойнагрузкипривыполнении

упражненийнаразвитиефизическихкачествпочастотесердечныхсокращений; 

осваиватьнавыкипосамостоятельномувыполнениюгимнастическихупражненийприразличных 

видах разминки: общей, партерной, разминки у опоры – в целях обеспечения 

нагрузкинагруппы мышцвразличныхположениях (вдвижении,лежа, сидя, стоя); 

приниматьнасебяответственностьзарезультатыэффективногоразвитиясобственныхфизически

хкачеств. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность: 

осваиватьипоказыватьуниверсальныеуменияпривыполненииорганизующих 

упражнений;осваиватьтехникувыполненияспортивных упражнений; 
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осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучиванииспециальныхфизическихупражнений; 

проявлятьфизическиекачествагибкости,координацииибыстротыпривыполненииспециальных

физическихупражненийиупражненийосновнойгимнастики; 

выявлятьхарактерныеошибкипривыполнениигимнастическихупражненийитехникиплавания; 

различать,выполнятьиозвучиватьстроевыекоманды; 

осваиватьуниверсальныеуменияповзаимодействиювгруппахприразучиванииивыполнениифи

зическихупражнений; 

осваиватьидемонстрироватьтехникуразличныхстилейплавания(навыбор),выполнятьплавание

наскорость; 

описыватьидемонстрироватьправиласоревновательнойдеятельностиповидуспорта(навыбор); 

соблюдатьправилатехникибезопасностипризанятияхфизическойкультуройиспортом; 

демонстрироватьтехникуудержаниягимнастическихпредметов(мяч,скакалка)припередаче,бро

ске, ловле, вращении,перекатах; 

демонстрироватьтехникувыполненияравновесий,поворотов,прыжковтолчкомсоднойноги 

(попеременно), наместе и сразбега; 

осваивать технику выполнения акробатических упражнений (кувырок,

 колесо,шпагат/полушпагат, мост из различныхположенийповыбору, 

стойканаруках); 

осваиватьтехникутанцевальныхшагов,выполняемыхиндивидуально,парами,вгруппах;модели

роватькомплексыупражненийобщейгимнастикиповидамразминки(общая, 

партерная,уопоры); 

осваиватьуниверсальныеуменияв 

самостоятельнойорганизацииипроведенииподвижныхигр,игровых заданий, 

спортивныхэстафет; 

осваиватьуниверсальныеуменияуправлятьэмоциямивпроцессеучебнойиигровойдеятельности

; 

осваиватьтехническиедействия изспортивныхигр.Содержаниеобучения в 1 классе. 

Физическая культура. Культура движения. Гимнастика. Регулярные занятия 

физическойкультурой врамкахучебнойи внеурочнойдеятельности.Основныеразделыурока. 

Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, положения 

лежа,сидя,уопоры. 

Правилаповедениянаурокахфизическойкультуры.Общиепринципывыполнениягимнастическ

ихупражнений.Гимнастическийшаг.Гимнастический(мягкий)бег.Основныехореографические

позиции. 

Место для занятий физическими упражнениями. Спортивное оборудование и 

инвентарь.Одеждадлязанятийфизическимиупражнениями.Техникабезопасностипривыполнен

иифизическихупражнений,проведенииигриспортивныхэстафет. 

Распорядок дня. Личная гигиена. Основные правила личной 

гигиены.Самоконтроль.Строевыекоманды,построение,расчет. 

Физическиеупражнения. 

Упражненияповидамразминки. 

Общаяразминка.Упражненияобщейразминки.Влияниевыполненияупражненийобщейразминк

инаподготовкумышцтелаквыполнениюфизическихупражнений.Освоениетехникивыполнения

упражненийобщейразминкисконтролемдыхания:приставные 
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шагивпереднаполнойстопе(гимнастическийшаг),шагиспродвижениемвпереднаполупальцахи

пятках(«казачок»),шагиспродвижениемвпереднаполупальцахсвыпрямленнымиколенямиив 

полуприседе(«жираф»),шагиспродвижениемвперед,сочетаемыесотведениемрукназаднагориз

онтальномуровне(«конькобежец»). Освоениетанцевальных позицийуопоры. 

Партернаяразминка.Освоениетехникивыполненияупражненийдляформированияиразвитияоп

орно-

двигательногоаппарата:упражнениядляформированиястопы,укреплениямышцстопы,развития

гибкостииподвижностисуставов(«лягушонок»),упражнениядлярастяжкизадней поверхности 

мышц бедра и формирования выворотности стоп («крестик»), упражнения 

дляукреплениямышцног,увеличенияподвижноститазобедренных,коленныхи 

голеностопныхсуставов(«велосипед»). 

Упражнениядляукреплениямышцтелаиразвитиягибкостипозвоночника,упражнениядля 

разогреванияметодомскручиваниямышцспины(«веревочка»),упражнениядляукреплениямыш

цспины и увеличения их эластичности («рыбка»), упражнения для развития гибкости 

позвоночникаиплечевогопояса(«мост»)изположения лежа. 

Подводящиеупражнения 

Группировка,кувыроквсторону,освоениеподводящихупражненийквыполнениюпродольныхи 

поперечныхшпагатов («ящерка»). 

Упражнениядляразвитиямоторикиикоординациисгимнастическимпредметом.Удержание 

скакалки.Вращениекистьюрукискакалки,сложеннойвчетверо,–передсобой,сложеннойвдвое–

поочередновлицевой,боковойплоскостях.Подскокичерезскакалкувперед, 

назад.Прыжкичерезскакалкувперед,назад.Игровыезаданиясоскакалкой. 

Удержание гимнастического мяча. Баланс мяча на ладони, передача мяча из руки в 

руку.Одиночный отбив мяча от пола. Переброска мяча с ладони на тыльную сторону руки и 

обратно.Перекат мячапо полу,по рукам.Бросок и ловлямяча.Игровыезаданиясмячом. 

Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков и 

умений.Равновесие–коленовпередпопеременнокаждойногой.Равновесие(«арабеск») 

попеременно каждой ногой. Повороты в обе стороны на сорок пять и девяносто градусов. 

Прыжкитолчкомсдвухногвперед,назад,споворотомнасорок пятьидевяносто 

градусоввобестороны. 

Освоение танцевальных шагов: «буратино», «ковырялочка», «веревочка».Бег,сочетаемый 

скруговымидвижениями руками. 

Игрыиигровыезадания,спортивныеэстафеты. 

Музыкально-

сценическиеигры.Игровыезадания.Спортивныеэстафетысмячом,соскакалкой.Спортивныеигр

ысэлементамиединоборства. 

Организующиекомандыиприемы. 

Освоение универсальных умений при выполнении организующих 

команд.Содержаниеобучения во2 классе. 

Гармоничное физическое развитие. Контрольные измерения массы и длины своего 

тела.Осанка. Занятия гимнастикой в Древней Греции. Древние Олимпийские игры. Символ 

победы наОлимпийских играх. Возрождение Олимпийских игр. Современная история 

Олимпийских 

игр.Видыгимнастикивспортеиолимпийскиегимнастическиевидыспорта.Всероссийскиеимежд

ународныесоревнования. Календарныесоревнования. 
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Упражненияповидамразминки. 

Общаяразминка.Упражненияобщейразминки.Повторениеразученныхупражнений.Освоениет

ехникивыполненияупражненийобщейразминкисконтролемдыхания:гимнастическийбег 

вперед, назад, приставные шаги на полной стопе вперед сдвижениями головой в 

стороны(«индюшонок»), шаги в полном приседе («гусиный шаг»), небольшие прыжки в 

полном приседе(«мячик»),шагиснаклономтуловищавпереддокасаниягрудьюбедра («цапля»), 

приставные шаги в сторону с наклонами («качалка»), наклоны туловища вперед, 

попеременнокасаясь прямыхног животом,грудью(«складочка»). 

Партерная разминка. Повторение и освоение новых упражнений основной гимнастики 

дляформированияиразвитияопорно-

двигательногоаппарата,включая:упражнениядляформированиястопы, укрепления мышц 

стопы, развития гибкости и подвижности суставов, упражнения 

дляразвитияэластичностимышцногиформированиявыворотностистоп,упражнениядляукрепле

ниямышцног,рук,упражнениядляувеличенияподвижноститазобедренных,коленныхиголеност

опныхсуставов. 

Освоениеупражненийдляукреплениямышцспиныибрюшногопресса(«березка»),упражнения 

для укрепления мышц спины («рыбка», «коробочка»), упражнения для 

укреплениябрюшногопресса(«уголок»),упражнениядляукреплениямышцспиныиувеличенияи

хэластичности («киска»), упражнения для развития гибкости: отведение ноги назад стоя на 

колене(махиназад)поочередноправойилевойногой,прямыеногиразведенывстороны,наклоныт

уловищапопеременноккаждойноге,рукивверх,прижатыкушам(«коромысло»),упражнениедля

укреплениямышцживота,развитиякоординации,укреплениямышцбедер(«неваляшка»). 

Разминкауопоры.Освоениеупражненийдляукрепленияголеностопныхсуставов,развитиякоорд

инации и увеличения эластичности мышц: стоя лицом к гимнастической стенке 

(коленипрямые, туловище иголова прямо, плечи опущены, живот и таз подтянуты, руки в 

опоре 

нагимнастическойстенкенавысотеталии,локтивниз),полуприсед(коленивперед,вместе)– 

вытянутьколени–поднятьсянаполупальцы–

опуститьпяткинаполвисходноеположение.Наклонытуловищавперед,назадивсторонувопорена

полнойстопеинаносках.Равновесие «пассе» (в сторону, затем вперед) в опоре на стопе и на 

носках. Равновесие с ногой вперед (горизонтально)и мах вперед горизонтально. Приставные 

шаги в сторону и повороты. Прыжки: ноги вместе (спрямыми и с согнутыми коленями), 

разножка на сорок пять и девяносто градусов (вперед и всторону). 

Подводящиеупражнения,акробатическиеупражнения. 

Освоениеупражнений:кувыроквперед,назад,шпагат,колесо,мостизположениясидя,стояи 

вставаниеиз положения мост. 

УпражнениядляразвитиямоторикиикоординациисгимнастическимпредметомУдержаниескака

лки.Вращение кистьюрукискакалки,сложеннойвдвое, передсобой, 

ловляскакалки.Высокиепрыжкивпередчерезскакалкусдвойныммахомвперед.Игровыезадания

соскакалкой. 

Бросокмячавзаданнуюплоскостьиловлямяча.Серияотбивовмяча. 

Игровыезадания,втомчислесмячомискакалкой.Спортивныеэстафетысгимнастическимпредме

том.Спортивныеитуристическиефизическиеигрыиигровыезадания. 

Комбинации упражнений. Осваиваем соединение изученных упражнений в 

комбинации.Пример: 
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Исходное положение: стоя в VI позиции ног, колени вытянуты, рука с мячом на 

ладонивперед (локоть прямой) – бросок мяча в заданную плоскость (на шаг вперед) – шаг 

вперед споворотомтеланатриста шестьдесят градусов– ловлямяча. 

Пример: 

Исходное положение: сидяв группировке–кувыроквперед-поворот«казак» –подъем–

стойкавVIпозиции, руки опущены. 

Упражнениядляразвитиякоординациииразвитияжизненноважныхнавыковиумений.Плаватель

наяподготовка. 

Правилаповедениявбассейне.Упражнения ознакомительногоплавания: 

освоениеуниверсальныхуменийдыханиявводе.Освоениеупражненийдляформированиянавыко

вплавания:«поплавок»,«морскаязвезда»,«лягушонок»,«веселыйдельфин».Освоениеспортивн

ыхстилейплавания. 

Основнаягимнастика. 

Освоение универсальных умений дыхания во время выполнения  

гимнастическихупражнений. 

Освоениетехникиповоротоввобесторонынастовосемьдесятитристашестьдесятградусов на 

одной ноге (попеременно), техники выполнения серии поворотов колено вперед, всторону, 

поворот «казак», нога вперед горизонтально. Освоение техники выполнения 

прыжковтолчком с одной ноги вперед, с поворотом на девяносто и сто восемьдесят градусов 

в обе стороны.Освоениетанцевальныхшагов:шагис 

подскоками(вперед,назад,споворотом),шаги 

галопа(всторону,вперед),атакжевсочетаниисразличнымиподскоками,элементырусского 

танца(«припадание»),элементысовременноготанца. 

Освоение упражнений на развитие силы: сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

полу.Игрыи игровые задания, спортивныеэстафеты. 

Ролевые игры и игровые задания с использованием освоенных упражнений и 

танцевальныхшагов. Спортивные эстафеты с мячом, со скакалкой. Спортивные игры. 

Туристические игры изадания. 

Организующиекомандыиприемы. 

Освоениеуниверсальныхуменийпривыполненииорганизующихкомандистроевыхупражнений

: построение и перестроение в одну, две шеренги, стоя на месте, повороты направо 

иналево,передвижение вколоннепоодномусравномерной скоростью 

Содержаниеобученияв3классе. 

Нагрузка.Влияниенагрузкинамышцы.Влияниеутреннейгимнастикиирегулярноговыполнения

физическихупражненийначеловека.Физическиеупражнения.Классификацияфизическихупра

жненийпонаправлениям.Эффективностьразвитияфизическихкачестввсоответствииссенситивн

ымипериодамиразвития.Гимнастикаивидыгимнастическойразминки. 

Основные группы мышц человека. Подводящие упражнения к выполнению 

акробатическихупражнений. 

Моделирование физической нагрузки при выполнении гимнастическихупражнений 

дляразвитияосновныхфизическихкачеств. 

Освоение навыков по самостоятельному ведению общей, партерной разминки и разминки 

уопорывгруппе. 

Освоение идемонстрация приемов выполнения различных 

комбинацийгимнастическихупражненийсиспользованиемтанцевальныхшагов,поворотов,пры
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жков,гимнастическихиакробатическихупражнений. 

Подбор комплекса и демонстрация техники выполнения гимнастических упражнений 

попреимущественнойцелевой направленности ихиспользования. 

Демонстрация умений построения и перестроения, перемещений различными 

способамипередвижений, включая перекаты, повороты,прыжки, танцевальныешаги. 

Организующиекомандыиприемы. 

Выполнение универсальных умений при выполнении организующих команд и 

строевыхупражнений:построениеиперестроениеводну,двешеренги,поворотынаправоиналево,

передвижениевколоннепо одномусравномерной скоростью. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики, 

комплексовгимнастическихупражнений,подбор 

ивыполнениекомплексовфизкультминуток,утреннейгимнастики. 

Овладениетехникойвыполненияупражненийосновнойгимнастикинаразвитиеотдельныхмыше

чныхгрупп. 

Овладениетехникойвыполненияупражненийосновнойгимнастикисучетомособенностейрежим

аработы мышц (динамичные, статичные). 

Овладениетехникойвыполнениясерииповоротовипрыжков,втомчислесиспользованиемгимнас

тическихпредметов. 

Демонстрацияуниверсальныхумений:выполнениебросковгимнастическогомячавзаданную 

плоскость пространства одной рукой (попеременно), двумя руками, имитация падения 

вгруппировке с кувырками, бег (челночный), метание теннисного мяча в заданную цель, 

прыжки ввысоту,вдлину,плавание. 

Овладениетехникойплаваниянадистанциюнеменее25метров(при наличииматериально-

технической базы). 

Освоение правил вида спорта (на выбор), освоение физических упражнений для 

начальнойподготовки поданномувидуспорта. 

Выполнениезаданийвролевыхиграхиигровыхзаданий. 

Овладение техникой выполнения строевого шага и походного шага. Шеренги, перестроенияи 

движениевшеренгах.Повороты наместе ивдвижении. 

Различные групповые выступления, в том числе освоение основных условий участия 

вофлешмобах. 

Содержаниеобученияв4классе. 

Физическое воспитание и физическое совершенствование. Спорт и гимнастические 

видыспорта. Принципиальные различия спорта и физической культуры. Ознакомление с 

видами спорта(навыбор)иправилами проведениясоревнованийпо видуспорта (навыбор). 

Освоениеметодовподбораупражненийдляфизическогосовершенствованияиэффективногоразв

итияфизическихкачествпоиндивидуальнойобразовательнойтраектории,втомчиследляутренне

йгимнастики,увеличенияэффективностиразвитиягибкости,координации.Самостоятельноепро

ведение разминкипоеёвидам. 

Освоение методов организации и проведения спортивныхэстафет,игриигровых 

заданий,принципыпроведенияэстафетприролевом участии (капитан

 команды,участник,судья,организатор).  

Туристическая игровая и спортивная игровая деятельность. 

Обеспечениеиндивидуальногоиколлективноготворчествапосозданиюэстафет,игровыхзадани
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й,флешмоба. 

Овладениетехникойвыполненияпростейших  

формборьбы.Игровыезаданияврамкахосвоенияупражнений единоборств исамообороны. 

Освоениенавыковтуристическойдеятельности,включаясборбазовогоснаряжениядля 

туристическогопохода,составлениемаршрутанакартесиспользованиемкомпаса. 

Освоение принципов определения максимально допустимой для себя нагрузки 

(амплитудыдвижения)при выполнениифизическогоупражнения. 

Способы демонстрации результатов освоения программы по физической 

культуре.Спортивно-оздоровительная деятельность 

Овладениетехникойвыполнениякомбинацийупражненийосновнойгимнастикисэлементами 

акробатикии танцевальныхшагов. 

Овладение техникойвыполнения гимнастическихупражнений для развития силы мышцрук 

(дляудержания собственного веса). 

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений для сбалансированности 

весаироста; эстетическихдвижений. 

Овладениетехникойвыполнениягимнастическихупражненийнаукреплениемышцбрюшного 

пресса, спины, мышц груди: «уголок» (усложненный вариант), упражнение для 

рук,упражнение«волна»вперед,назад,упражнениедляукреплениямышцспиныиувеличенияэла

стичности мышц туловища. 

Освоениеакробатическихупражнений:мостизположениястояиподнятиеизмоста,шпагаты: 

поперечныйилипродольный, стойканаруках, колесо. 

Овладениетехникойвыполнениягимнастической,строевойитуристическойходьбыиравномерн

огобегана60 и 100 м. 

Освоениепрыжковвдлинуивысотусместатолчкомдвумяногами,ввысотусразбега(при наличии 

специального спортивноголегкоатлетическогооборудования). 

Овладение одним или более из спортивных стилей плавания на время и дистанцию 

(навыбор)при наличии материально-техническогообеспечения). 

Освоение правил вида спорта (на выбор) и освоение физических упражнений для 

начальнойподготовки поданномувидуспортавсоответствии 

состандартамиспортивнойподготовки. 

Демонстрацияуниверсальныхумений:выполнениебросковгимнастическогомячавзаданную 

плоскость пространства одной рукой (попеременно), двумя руками, имитация падения 

вгруппировке с кувырками, перемещение на лыжах, бег (челночный), метание теннисного 

мяча взаданнуюцель,прыжки ввысоту, вдлину, плавание. 

Выполнениезаданийвролевых,туристических,спортивныхиграх. 

Освоениестроевогошагаипоходногошага.Шеренги,перестроения идвижениевшеренгах. 

Поворотынаместеивдвижении. 

Овладение техникой выполнения групповых гимнастических и спортивных 

упражнений.Демонстрация результатовосвоения программыпо физическойкультуре. 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочая программа «Разговоры о важном» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

А к т у а л ь н о с т ь  и  н а з н а ч е н и е  п р о г р а м м ы  

Программаразработанавсоответствиистребованиямифедеральныхгосударственныхобразоват
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ельныхстандартовначальногообщего,основногообщего и среднего общего образования, 

федеральных образовательных 

программначальногообщего,основногообщегоисреднегообщегообразования.Этопозволяетоб

еспечитьединствообязательныхтребованийФГОСвовсемпространствешкольногообразования

вурочнойивнеурочнойдеятельности. 

Задачейпедагога,реализующегопрограмму,являетсяразвитиеуобучающегося ценностного 

отношения к Родине, природе, человеку, культуре,знаниям,здоровью. 

Программанаправленана: 

 формированиероссийскойгражданскойидентичностиобучающихся; 

 формированиеинтересакпознанию; 

 формированиеосознанногоотношенияксвоимправамисвободамиуважительногоотношения 

кправами свободам других; 

 выстраиваниесобственногоповеденияспозициинравственныхиправовыхнорм; 

 созданиемотивациидляучастиявсоциально-значимойдеятельности; 

 развитиеушкольниковобщекультурнойкомпетентности; 

 развитиеуменияприниматьосознанныерешенияиделатьвыбор; 

 осознаниесвоего меставобществе; 

 познаниесебя,своихмотивов,устремлений,склонностей; 

 формированиеготовностикличностномусамоопределению. 

Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы

 курсавнеурочной деятельности  «Разговоры о важном»  составляют

 следующиедокументы. 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской

 Федерации"от29.12.2012№273-

ФЗСтратегиянациональнойбезопасностиРоссийскойФедерации,УказПрезидентаРоссийскойФ

едерацииот2июля2021г.№400«ОСтратегиинациональнойбезопасностиРоссийскойФедерации

». 

2. ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот31.05.2021 

№286«Обутверждениифедеральногогосударственногообразовательногостандарта начального 

общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России05.07.2021№64100). 

3. ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот18.07.2022 

№ 569 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательныйстандарт 

начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России17.08.2022№69676). 

4. ПисьмоМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерации«Онаправленииметодическихреком

ендацийпопроведениюциклавнеурочныхзанятий«Разговорыоважном»» от15.08.2022№03–

1190. 

5. ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот18.05.2023 

№ 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

начальногообщегообразования»(ЗарегистрированМинюстомРоссии12.07.2023№74229). 

Варианты реализации  программы  и  формы  проведения  занятий 
Программа реализуется в работе с обучающимися 1–2, 3–4, 5–7, 8–9 и 10–11классов. В 

учебном году занятия проводятся1раз в неделюпопонедельникам,первымуроком. 

Внеурочныезанятия«Разговорыоважном»направленынаразвитиеценностного отношения 

обучающихся к своей родине – России, населяющим еелюдям, ее уникальной истории, 

богатой природе и великой культуре. 

Внеурочныезанятия«Разговорыоважном»должныбытьнаправленынаформированиесоответст

вующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой 
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емудляконструктивногоиответственного поведениявобществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и(или) беседа с 

обучающимися. Занятия позволяют обучающемуся 

вырабатыватьсобственнуюмировозренческуюпозициюпообсуждаемымтемам. 

ОсновныетемызанятийсвязанысважнейшимиаспектамижизничеловекавсовременнойРоссии:з

наниемроднойисторииипониманиемсложностейсовременногомира,техническимпрогрессоми

сохранениемприроды,ориентациейвмировойхудожественнойкультуреиповседневнойкультур

еповедения,доброжелательнымотношениемкокружающимиответственнымотношениемксобс

твенным поступкам. 

Взаимосвязь с программой воспитания 
Программакурсавнеурочнойдеятельностиразработанасучётомфедеральных образовательных 

программ начального общего, основного общего 

исреднегообщегообразования.Этопозволяетнапрактикесоединитьобучающуюивоспитательну

юдеятельностьпедагога,ориентироватьеёнетольконаинтеллектуальное,ноинанравственное,со

циальноеразвитиеребёнка.Этопроявляется: 

 ввыделениивцелипрограммыценностныхприоритетов; 

 в приоритете личностных результатов реализации программы 

внеурочнойдеятельности,нашедшихсвоеотражениеиконкретизациювпрограммевоспитания; 

 в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих 

ихвовлеченностьвсовместную спедагогомисверстникамидеятельность. 

Ценностное наполнение внеурочных занятий 
Восновеопределениятематикивнеурочныхзанятийлежатдвапринципа: 

1) соответствиедатамкалендаря; 

2) значимостьдляобучающегосясобытия(даты),котороеотмечаетсявкалендаревтекущемгоду. 

Датыкалендаряможнообъединитьвдвегруппы: 

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числаежегодно 

(государственные и профессиональные праздники, даты 

историческихсобытий).Например,«Деньнародногоединства»,«ДеньзащитникаОтечества», 

«НовогодниесемейныетрадицииразныхнародовРоссии»,«Деньучителя(советникиповоспитан

ию)»,«Деньроссийскойнауки»ит. д. 

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства.Например,«190-

летиесоднярожденияД.Менделеева.Деньроссийскойнауки», 

«215-

летиесоднярожденияН.В.Гоголя»,«Русскийязык.Великийимогучий.225летсоднярожденияА.С

.Пушкина». 

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые 

несвязаныстекущимидатамикалендаря,ноявляющиесяважнымиввоспитании 

школьника.Кпримеру:«Мывместе»,«Овзаимоотношенияхвколлективе(Всемирныйдень 

психическогоздоровья, профилактикабуллинга)»идр. 

Следуетотметить,чтовнеурочныезанятиявходятвобщуюсистемувоспитательнойработыобразо

вательнойорганизации,поэтомутематикаисодержаниедолжныобеспечитьреализациюихназнач

енияицелей:становлениеуобучающихсягражданско-

патриотическихчувств.Исходяизэтого,впланируемыхрезультатахкаждогосценариявнеурочно

гозанятиявыделяютсянравственныеценности,которыеявляютсяпредметомобсуждения.Основ

ныеценностихарактеризуютсяследующимобразом. 
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1. Историческаяпамять 

– историческая память – обязательная часть культуры народа и каждогогражданина; 

– историческаяпамятьсоединяетпрошлое,настоящее,позволяясохранитьипродолжитьдостижен

ия,мудрость,опыт,традициипрошлыхпоколений; 

– историческая память есть культура целого народа, которая складывается из объединения 

индивидуальных переживаний, и включает важнейшие нравственные качества: 

благодарность, уважение, гордость потомков за жизнь и подвиги предков. 

Осознаниеэтойнравственнойценностибазируетсянаконкретномсодержании занятия. 

Например, тема «День народного единства» рассматриваетсяна известных исторических 

фактах – единение людей, когда Родина нуждается взащитев1612 г. 

2. Преемственность поколений 

– каждоеследующеепоколениеучитсяупредыдущего:осваивает,воссоздаёт,продолжает 

егодостижения,традиции; 

– семья построена на сохранении преемственности поколений. Память опредыдущих 

поколениях бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также 

вгуманномотношениикстаршимпоколениям. 

Например,тема:«Овзаимоотношенияхвсемье(Деньматери)».Обсуждаетсяпроблема: каждое 

поколение связано с предыдущими и последующими 

общейкультурой,историей,средойобитания,языкомобщения.Каждыйчеловекдолжен 

воспитыватьвсебекачества,которыебылихарактерныдлянашихпредков,людейдалёкихпоколен

ий:любовь кроднойземле,малойродине,Отечеству. 

3. Патриотизм—любовькРодине 

– патриотизм(любовькРодине)–самоеглавноекачествагражданина; 

– любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности кродномудому, 

малойродине; 

– патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной 

земли;чувствегордостизаисторию,культурусвоегонародаинародовРоссии. 

Этавысшаянравственнаяценностьявляетсяприоритетнойвовсехсценариях 

«Разговорововажном».Вкаждомсценарии,всоответствииссодержанием,раскрывается 

многогранность чувства патриотизма и его проявления в разныхсферахчеловеческой жизни. 

4. Доброта,добрыедела 

 доброта—этоспособность(желаниеиумение)бытьмилосердным,поддержать,помочь без 

ожидания благодарности; 

 благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительностьбыла 

распространена в России в прошлые века, что стало сегодня примером дляподражания. 

Например, тема «Мы вместе». Разговор о добрых делах граждан России впрошлыевременаи 

внастоящеевремя,темаволонтерства. 

5. Семьяисемейныеценности 

– семья связана не только общим местом проживания, общим 

хозяйством,общимиделами,ноизначимымиценностями—

взаимопониманием,взаимоподдержкой, традициямиит. д.; 

– каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти напомощь другому: 

взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь другдругу; 

– обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, 

участвоватьвовсехееделах,помогатьродителям; 

– семейные ценности всегда были значимы для народов России; 

семейныеценностипредставленывтрадиционныхрелигияхРоссии. 

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является 
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предметомобсужденияназанятиях,посвященныхтемам:«Овзаимоотношенияхвсемье(Деньмат

ери)»,«НовогодниесемейныетрадицииразныхнародовРоссии»идр. 

6. КультураРоссии 

– культура общества — это достижения человеческого общества, 

созданныенапротяженииегоистории; 

– российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема вовсеммире; 

– культурапредставленадостижениямивматериальнойсфере(строительство,техника,предметыб

ытаидр.),вдуховнойсфере(народноетворчество,литература,изобразительноеискусство,музыка

,театридр.),атакжевэтике,культуревзаимоотношенийлюдей. 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной 

ценности,подробноиразностороннепредставленыв«Разговораховажном».Поэтомумногиесцен

ариипостроеныначтениипоэзии,обсуждениивидеофильмов,произведенийживописиимузыки:«

Потусторонуэкрана.115леткиновРоссии», 

«Цирк!Цирк!Цирк!(кМеждународномуднюцирка)». 

7. Наука на службе Родины 

– наукаобеспечиваетпрогрессобществаиулучшаетжизньчеловека; 

– в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящиесвоюдеятельность; 

– в России совершено много научных открытий, без которых 

невозможнопредставитьсовременный мир. 

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают 

впроцессеобсуждениятем:«190-

летсоднярожденияД.Менделеева.Деньроссийскойнауки»,«Явижу Землю!Этотаккрасиво». 

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за 

рамкисодержания,изучаемогонауроках,ноэтонеозначает,чтоучительбудетобязательно 

добиваться точного усвоения нового знания, запоминания и 

четкоговоспроизведенияновоготерминаилипонятия.Необходимопонимать,чтонавнеурочныхз

анятияхкакнеучебныхформируютсяопределенныеценности: 

высшие нравственные чувства и социальные отношения. В течение года 

учащиесямногоразбудутвозвращатьсякобсуждениюоднихитехжепонятий,чтопослужитпостеп

енномуосознанномуихпринятию. 

Наличиесценариеввнеурочныхзанятийнеозначаетформальногоследованияим.Прианализесоде

ржаниязанятия,котороепредлагаетсявсценарии,педагогучитываетрегиональные,национальны

е,этнокультурныеособенноститерритории,гдефункционируетданнаяобразовательнаяорганиза

ция.Обязательноучитываетсяиуровеньразвитияучащихся,ихинтересыипотребности.Принеобх

одимости, исходя из статуса семей обучающихся, целесообразно 

уточнить(изменить,скорректировать)итворческиезадания,выполнениекоторыхпредлагаетсяв

местесродителями,другими членамисемьи. 

Особенности реализации программы 
Личностноеразвитиеребёнка–

главнаяцельпедагога.Личностныхрезультатов,обучающихсяпедагогможетдостичь,увлекаяшколь

никовсовместнойи интересной многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть 

потенциалкаждого;используяразныеформыработы;устанавливаявовремязанятийдоброжелате

льную, поддерживающую атмосферу; насыщая занятия ценностнымсодержанием. 

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, 

датьвозможностьшкольникуанализировать,сравниватьивыбирать. 

Вприложенияхкпрограммесодержатсяметодическиерекомендации,помогающиепедагогуграм
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отноорганизоватьдеятельностьшкольниковназанятияхврамкахреализациипрограммыкурсавн

еурочнойдеятельности 

«Разговорыоважном». 

Содержание программы внеурочной деятельности«Разговорыоважном» 
С чего начинается Родина? Колыбельная песня мамы, первая игрушка,первая книга. Малая 

Родина: родная природа, школа, друзья, культура и 

историяродногокрая.ОтветственностьгражданиназасудьбусвоейОтчизны.Историческаяпамят

ьнародаикаждогочеловека.Связь(преемственность)поколений–

основаразвитияобществаикаждогочеловека.Историческаяпамять 

–

этостремлениепоколения,живущеговнастоящеевремя,принятьивоспитыватьвсебекачества,кот

орыеотражаютнравственныеценностипредыдущихпоколений(«Там,гдеРоссия»,«ЧтотакоеРод

ина?(региональныйиместныйкомпонент)», 

«Деньнародногоединства»,«Урокпамяти»). 

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь кродному краю, 

способность любоваться природой, беречь её — часть любви 

кОтчизне.Преемственностьпоколенийвготовностизащищатьроднуюземлю.ВеликаяОтечестве

ннаявойна:герои,подвиги,самопожертвование.НепокоренныйЛенинград:страницыисториибл

окадыгорода(«Зоя.К100-летиюсоднярожденияЗои Космодемьянской», «Непокоренные. 

80летсо дняполного освобожденияЛенинграда от фашистской блокады», «День защитника 

Отечества. 280 лет со днярожденияФ.Ушакова»,«Союзники России»,«Урокпамяти»). 

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. 

Чтотакоеправаиобязанностигражданина.ПраваребёнкавРоссии.Примерывыполнения 

обязанностей членами общества. Избирательная система в России(общее представление) 

(«Главный закон страны», «Избирательная система 

России(30летЦИК)»,«Налоговаяграмотность»). 

Любовькроднойприроде,ееохранаизащита–

проявлениепатриотическихчувств.Россияоткраяидокрая:разнообразиеприроды,объекты 

природы, вошедшие в список мирового достояния ЮНЕСКО. Природамалой Родины. 

Природные достопримечательности Поволжья, Севера, Сибири,ДальнегоВостока.Крым–

природнаяжемчужина.Симферополь—столица Республики Крым, «ворота Крыма» («Крым. 

Путь домой», «Я вижу Землю! Это так красиво», «Экологичное потребление»). 

Нравственные ценности российского общества. Трудовая деятельностьроссиян, 

созидательный труд на благо Отчизны.Многообразие профессий, 

людиособыхпрофессий(спецназ,МЧС,полиция,гражданскаяавиация)(«Деньспецназа»,««Перв

ымделомсамолеты».О гражданскойавиации»). 

Герои нашего времени. Профессии прошлого и профессии будущего — чтобудет нужно 

стране, когда я вырасту? Профессии моих родителей, бабушек 

идедушек.Профессиональныединастии.Зачемнужноучитьсявсёвремя,покаработаешь? («Труд 

крут!», «Как найти свое место в обществе», «Герои нашеговремени»). 

Гуманизм, доброта, волонтёрская деятельность — качество 

настоящегочеловека,способностьоказатьпомощь,поддержку,проявитьзаботуимилосердие.До

броедело:комуононеобходимоидлякогопредназначено.ДобрыеделагражданРоссиивпрошлыев

ремена:благотворительностьграждан;пожертвованиекакоднаиззаповедейвтрадиционныхрели

гиях. 

Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и 
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мирноевремя:примерыизисторииисовременнойжизни.Качествалюдей,которыхназываютдобр

овольцами: милосердие, гуманность,сопереживание. 

Как младший школьник может проявить добрые чувства к другим 

людям?(«Мывместе»,«Овзаимоотношенияхвколлективе(Всемирныйденьпсихическогоздоров

ья,профилактикабуллинга)»). 

Детские общественные организации в России и их деятельность – мывместе, и мы 

делаем добрые дела. Наша помощь нужна тем, кто в ней 

нуждается:больным,старым,слабым(«Будьготов!Коднюдетскихобщественныхорганизаций»).

Всемирныйфестиваль молодежи 

Учебныйколлектив.Правилавзаимодействиявучебнойдеятельности.Взаимоответственность 

членов учебного коллектива за успехи одноклассников,помощь,поддержкавколлективе–

залогегоблагополучияиотсутствияконфликтов.Противостояниеотрицательнымвлияниям(«Вс

емирныйденьпсихическогоздоровья,профилактикабуллинга)»,«Россия–здороваядержава»). 

Государственные праздники Российской Федерации: 

 Новыйгод,—замечательныйобщенародныйпраздник.Традициипразднования Нового года в 

разных странах. История возникновения 

новогоднегопраздникавРоссии.Рождество(7января).ИсторияпраздникаРождестваХристова.Ро

ждественскиетрадициивРоссии.Историясозданияновогоднихигрушек(«Новогодниесемейные

традицииразных народовРоссии»). 

 День российской науки (8 февраля). Наука и научные открытия в 

России.Значениенаучныхоткрытийдляпрогрессаобществаиразвитиячеловека.Преемственност

ьпоколенийвнаучныхдостижениях.Выдающиесяученыепрошлых веков: М.В. Ломоносов, 

Д.И. Менделеев, К. Э. Циолковский. Научныеоткрытия российских учёных, без которых 

невозможно представить современныймир: телеграф, цветная фотография, радиоприёмник, 

ранцевый парашют, 

наркоз,искусственноесердце.Качестваученого:талант,вдохновение,упорство,увлеченность. 

Проявление интереса к научным знаниям и деятельности 

российскихученых.Желаниерасширятьсвоизнания,участвоватьвшкольнойопытно-

исследовательскойдеятельности.Чтотакоевиртуальныймириктоегосоздаёт? 

«Плюсы»и«минусы»виртуальногомира.ПравилабезопасногопользованияИнтернет-

ресурсами.(«Россия:взглядвбудущее»,«Технологическийсуверенитет/цифровая 

экономика/новые профессии», «190 лет со дня рождения Д.Менделеева.День 

российскойнауки»). 

 День защитника Отечества (23 февраля). История рождения праздника.Защита Отечества — 

обязанность гражданина Российской Федерации, проявлениелюбви к родной земле, Родине. 

Армия в годы войны и мирное время: всегда 

естьместоподвигу.Качествороссийскоговоина:смелость,героизм,самопожертвование («День 

защитника Отечества. 280 лет со дня рождения Ф.Ушакова»). 

 Международный женский день (8 марта) — праздник благодарности и любви к женщине. 

Женщина в современном обществе — труженица, мать, воспитатель детей. Великие 

женщины в истории России, прославившие свою Отчизну («О взаимоотношениях в семье 

(День матери)»).День космонавтики (12 апреля). Страницы истории российской 

космонавтики. Первый искусственный спутник Земли; Луноход-1; первый полёт человека в 

космос – Ю. А. Гагарин; первый выход в открытый космос   — А. А. Леонов; самый 

длительный полёт в космосе — Валерий Поляков. Гордость россиян за успехи страны в 

освоении космоса («Я вижу Землю! Это так красиво»). 

 ПраздникВесныиТруда(1мая).Историипраздника–100лет.Последнийвесенний месяц связан с 

разнообразными работами в поле, в саду, в огороде. 

Сдавнихвременлюдижелалидругдругухорошегоурожая,удачноголета.Традицияизменилась, 

когда женщины-работницы выступили на митинге с 
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требованиямипрекратитьэксплуатироватьдетскийтрудиповыситьзаработнуюплатуженщинам

(«Трудкрут!»). 

 ДеньПобеды(9мая).ВеликаяпобедасоветскойармиивВеликойОтечественной войне. Какое 

чувство вело советских людей на борьбу за свободусвоей Родины? Вклад в победу советских 

воинов, тыла, партизанского 

движения.Ктотакиефашисты?Почемуонихотелисделатьвсенародысвоимирабами?Преступлен

иянацистов:концлагерькакместапринудительнойжестокойизоляции.ДетиОсвенцима.11апреля

—

деньосвобожденияузниковконцлагерей.Связь(преемственность)поколений:бессмертныйполк

—помним,любим,гордимся(«Деньпамяти»). 

 ДеньРоссии(12июня)–праздниквсех,ктолюбитсвоюстрану,заботитьсяо ее процветании. Этот 

праздник – символ свободы, гражданского мира, согласиявсех народов Российской 

Федерации. В это день каждый еще раз вспомнит о том,что Россия – это мы, живущие в 

больших и малых городах, на берегах 

СеверногоЛедовитогоокеанаинасклонахКавказскихгор,вПоволжьеизаУралом….Вэтотдень 

мы еще раз убеждаемся, что все народы нашей страны – едины («Там, гдеРоссия»). 

 День знаний (1 сентября). Наша страна предоставляет любому ребёнкувозможность с 6,5 лет 

учиться в школе. Знания — ценность, которая необходимане только каждому человеку, но и 

всему обществу. Знания — основа 

успешногоразвитиячеловекаиобщества.Каждыйдолженстремитьсякобогащениюирасширени

юсвоихзнаний(«ДеньЗнаний»). 

 День учителя (5 октября). Учитель — важнейшая в обществе профессия.Назначениеучителя–

социальноеслужение,образованиеивоспитаниеподрастающегопоколения.Учитель—

советчик,помощник,участникпознавательной деятельности школьников. Оценка 

учительского труда. Страницыистории развития образования. Первые школы, первые 

учителя-монахи. 

Влияниекнигопечатаниянаразвитиеобразования.И.Федоров.Великиепедагогипрошлого.Учебн

ики К.Д. Ушинского для обучения грамоте детей. Яснополянская школа 

Л.Н.Толстого(«Деньучителя(советникипо воспитанию)»). 

 Деньнародногоединства(4ноября).Этотпраздник–

проявлениегордостиипоклоненияпредшествующимпоколениям,которыенеразпроявлялипатр

иотические чувства, объединялись в те времена, когда Родина нуждалась 

взащите.Такбылов1612году,когдаМининиПожарскийсобралинародноеополчениедляборьбыс

иноземнымизахватчиками.Такбылов1941-

1945годахвовремяВеликойОтечественнойвойнысфашистами.(«Деньнародногоединства»). 

Различные праздники, посвященные истории и культуреРоссии: 
Историческаяпамять:ПётриФевронияМуромские–

символлюбвиивзаимопониманиявсемейнойжизни.Ценностироссийскойсемьи:любовь,взаимо

понимание,участиевсемейномхозяйстве,воспитаниидетей).Семья–

первыйвжизниребенкаколлектив.Традиции,обычаи,трудоваяидосуговаядеятельность; 

взаимоотношения в семьях разных народов РФ.Поколения в 

семье.Семейное«древо».Особоеотношениекстаршемупоколению,проявлениедейственногоув

ажения,вниманиякбабушкамидедушкам,заботаоних.Рольотцавсемье,участиевхозяйственнойд

еятельности,досугесемьи,укреплениитрадиционныхсемейныхценностей.Пониманиеролиотца

какродителя,участиеввоспитаниидетей,отцовскоевлияниенасынаи/илидочь.Мать,мама—

главныевжизни человека слова. Мать — хозяйка в доме, хранительница семейного 

очага,воспитательницадетей.Спервыхднейжизнирядомсребёнкомвсёвремяприсутствует мама 

— человек, чьё сердце бьётся чаще и сильнее, чем у 

другихлюдей(«Овзаимоотношенияхвсемье(Деньматери)»). 

КультураРоссии.Чтотакоетворчество?Людитворческихпрофессий:поэты,художники,компози
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торы,артисты,создателиигрушек.Примерынародныхпромыслов.Искусствовжизничеловека.С

траницыисториистановленияискусствавРоссии:отДревнейРусидосовременности(скоморохи,

первыетеатрыопера и балета, драматические театры в России). Музыкальное, 

изобразительное,театральное,цирковоеискусстваиеговыдающиесяпредставители.К.С.Станис

лавский—великийдеятельтеатральногоискусства:яркиестраницыжизнии деятельности. 

Значение российской культуры для всего мира («По ту сторонуэкрана. 115 лет кино в 

России», «Цирк! Цирк! Цирк! (К Международному днюцирка)»,«От«А»до«Я»,450 

лет«Азбуке»ИванаФедорова»). 

Великая российская литература. Великие поэты России: А. С. Пушкин –создатель нового 

русского языка поэзии. Памятные даты календаря: дни памятироссийских писателей и 

поэтов прошлых веков. Николай Васильевич Гоголь –русский писатель, внесший вклад в 

развитие отечественной литературы («215-летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский 

язык. Великий и могучий. 225 летсодня рожденияА.С.Пушкина»). 

Планируемые результаты освоения программы внеурочных занятий 
«Разговорыоважном» 
Занятияврамкахпрограммынаправленынаобеспечениедостиженийшкольникамиследующихли

чностных,метапредметныхипредметныхобразовательныхрезультатов. 

Личностныерезультаты 
Гражданско-

патриотическоговоспитание:осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидент

ичности;сопричастностькпрошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

уважение ксвоему и другим народам; первоначальные представления о человеке как 

членеобщества,оправах иобязанностигражданина,качествахпатриотасвоейстраны. 

Духовно-нравственноевоспитание:пониманиесвязичеловекасокружающим миром; бережное 

отношение к среде обитания; проявление заботы оприроде; неприятие действий, приносящих 

ей вред. Признание индивидуальностикаждого человека; проявление сопереживания, 

уважения и 

доброжелательности;неприятиелюбыхформповедения,направленныхнапричинениефизическ

огоиморальноговредадругимлюдям;выполнениенравственно-

этическихнормповеденияиправилмежличностныхотношений. 

Эстетическоевоспитание:уважительноеотношениеиинтерескхудожественнойкультуре,восп

риимчивостькразнымвидамискусства,традициями творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разныхвидаххудожественнойдеятельности. 

Физическое воспитание, культура здоровья и эмоционального благополучия:соблюдение 

правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образажизни в окружающей 

среде (в том числе информационной); бережное отношениекфизическомуипсихическому 

здоровью. 

Трудовоевоспитание:осознаниеценноститрудавжизничеловекаиобщества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда,интерескразличнымпрофессиям. 

Ценностинаучногопознания:первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира;познавател

ьныеинтересы,активность,инициативность,любознательностьисамостоятельностьвпознании.

Проявлениежеланияобогащатьсвоизнания,способностькпоисково-

исследовательскойдеятельности. 

Метапредметныерезультаты 
Универсальныеучебныепознавательныедействия:длярешенияпредложенныхучебныхзадачис

пользоватьинтеллектуальныеоперации(сравнение,анализ,классификацию),оцениватьситуаци
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инравственногоибезнравственногоповедения,приводитьпримерысобытий,фактов,демонстрир

ующихотношениечеловекакокружающемумиру,проявлениенравственно-

этическихкачеств.Работатьсинформацией,представленнойвтекстовом,иллюстративном,графи

ческомвиде. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: проявлять 

активностьвдиалогах,дискуссиях,высказыватьсвоемнениепоповодуобсуждаемыхпроблем; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; создавать устные 

иписьменныевысказывания,небольшиетексты(описание,рассуждение);проявлятьжеланиегото

витьнебольшиепубличныевыступления. 

Универсальные учебные регулятивные действия: признавать возможностьсуществования 

разных точек зрения; корректно и аргументированно 

высказыватьсвоемнение.Приниматьучастиевпланированиидействийиоперацийпорешениюуч

ебнойзадачи,оцениватьсвоеучастиевобщейбеседе(дискуссии,учебномдиалоге). 

Занятия «Разговоры о важном» позволяют осуществить решение задач поосвоению 

предметныхпланируемых результатов. 

Многиетемы«Разговорововажном»строятсянаиспользованиисодержанияучебныхпредметов.

Этопозволяетсовершенствоватьфункциональнуюграмотность младших школьников: 

развивать умения использовать 

полученныезнаниявнестандартныхситуациях;отбирать,анализироватьиоцениватьинформаци

ю в соответствии с учебной задачей; строить высказывания и тексты сучетомправилрусского 

языка. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммывнеурочнойдеятельности 

«Разговорыоважном»представленысучетомспецификисодержанияпредметныхобластей,ккото

рымимеетотношениесодержаниекурсавнеурочнойдеятельности: 

Русскийязык:первоначальноепредставлениеомногообразииязыковикультур на территории 

Российской Федерации, о языке как одной из главныхдуховно-нравственных ценностей 

народа; понимание роли языка как 

основногосредстваобщения;осознаниезначениярусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРосс

ийскойФедерации;пониманиеролирусскогоязыкакакязыкамежнациональногообщения;осозна

ниеправильнойустнойиписьменнойречикакпоказателяобщейкультурычеловека;овладениеосн

овнымивидамиречевойдеятельности на основе первоначальных представлений о нормах 

современногорусскоголитературногоязыка;использованиевречевойдеятельностинормсоврем

енногорусскоголитературногоязыкаиречевогоэтикета. 

Литературное чтение: осознание значимости художественной 

литературыипроизведенийустногонародноготворчествадлявсестороннегоразвитияличностич

еловека;первоначальноепредставлениеомногообразиижанровхудожественныхпроизведенийи

произведенийустногонародноготворчества;овладениеэлементарнымиумениямианализаиинте

рпретациитекста. 

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культуройсвоегонарода. 

Математикаиинформатика:развитиелогическогомышления;приобретениеопытаработысин

формацией,представленнойвграфическойитекстовойформе,развитиеуменийизвлекать,анализ

ировать,использоватьинформациюи делатьвыводы. 

Окружающий мир:сформированность уважительного отношения к своейсемье и семейным 

традициям, Организации, родному краю, России, ее истории 

икультуре,природе;сформированностьчувствагордостизанациональныесвершения,открытия,

победы;первоначальныепредставленияоприродныхисоциальных объектах как компонентах 
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единого мира, о многообразии объектов иявлений природы; о связи мира живой и неживой 

природы; 

сформированностьосноврациональногоповеденияиобоснованногопринятиярешений;первона

чальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных 

занятияхнаселенияимассовыхпрофессияхродногокрая,достопримечательностяхстолицыРосс

ии и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного иприродного 

наследия в России; важнейших для страны и личности событиях 

ифактахпрошлогоинастоящегоРоссии;основныхправахиобязанностяхгражданина Российской 

Федерации; развитие умений описывать, сравнивать 

игруппироватьизученныеприродныеобъектыиявления,выделяяихсущественныепризнаки и 

отношения между объектами и явлениями; понимание простейшихпричинно-следственных 

связей в окружающем мире (в том числе на материале 

оприродеикультуреродногокрая);приобретениебазовыхуменийработысдоступной 

информацией (текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе иобществе, безопасного 

использования электронных ресурсов организации и сетиИнтернет, получения информации 

из источников в современной информационнойсреде; формирование навыков здорового и 

безопасного образа жизни на основевыполнения правил 

безопасногоповедениявокружающейсреде,в 

томчислезнанийонебезопасностиразглашенияличнойифинансовойинформацииприобщениис

людьмивнесемьи,всетиИнтернетиопытасоблюденияправилбезопасногоповеденияприиспольз

ованииличныхфинансов;приобретениеопытаположительногоэмоционально-

ценностногоотношениякприроде;стремлениядействоватьвокружающейсредевсоответствиисэ

кологическиминормамиповедения. 

Основы религиозных культур и светской этики: понимание 

необходимостинравственногосовершенствования,духовногоразвития,роливэтомличныхусил

ий человека; формирование умений анализировать и давать 

нравственнуюоценкупоступкам,отвечатьзаних,проявлятьготовностьксознательномусамоогра

ничениювповедении;построениесужденийоценочногохарактера,раскрывающихзначениенрав

ственности,верыкакрегуляторовповедениячеловекавобществеиусловийдуховно-

нравственногоразвитияличности;понимание ценности семьи, умение приводить примеры 

положительного 

влияниярелигиознойтрадициинаотношениявсемье,воспитаниедетей;овладениенавыкамиобще

нияслюдьмиразноговероисповедания;осознание,чтооскорблениепредставителейдругойверые

стьнарушениенравственныхнормповедения в обществе; понимание ценности человеческой 

жизни, человеческогодостоинства, честного труда людей на благо человека, общества; 

формированиеуменийобъяснятьзначениеслов"милосердие","сострадание","прощение","друж

елюбие"; умение находить образы, приводить примеры проявлений любви кближнему, 

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

открытость к сотрудничеству, готовность оказывать 

помощь;осуждениелюбыхслучаевунижениячеловеческогодостоинства;знаниеобщепринятых

вроссийскомобщественормморали,отношенийиповедениялюдей,основанныхнароссийскихтр

адиционныхдуховныхценностях,конституционныхправах, 

свободахиобязанностяхгражданина. 

Изобразительноеискусство:выполнениетворческихработсиспользованиемразличныххудоже

ственныхматериаловисредствхудожественнойвыразительностиизобразительногоискусства;у
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мениехарактеризоватьвидыижанрыизобразительногоискусства;умениехарактеризоватьотлич

ительныеособенностихудожественныхпромысловРоссии. 

Музыка:знаниеосновныхжанровнароднойипрофессиональноймузыки. 

Технология:сформированностьобщихпредставленийомирепрофессий,значениитрудавжизнич

еловекаиобщества,многообразиипредметовматериальнойкультуры. 

Физическаякультура:сформированностьобщихпредставленийофизическойкультуреиспорте,

физическойактивностичеловека,физическихкачествах,жизненноважныхприкладныхумениях

инавыках,основныхфизических упражнениях; умение взаимодействовать со сверстниками в 

игровыхзаданиях иигровойдеятельности,соблюдаяправилачестнойигры 

Многие темы «Разговоров о важном» выходят за рамки программ 

учебныхпредметовиспособствуютразвитиюкругозорамладшегошкольника,еговозрастной 

эрудиции и общей культуры. Эта функция внеурочной 

деятельностиособенноважнаиявляетсяпослерешениявоспитательныхзадач-

существеннойиприоритетной. 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Мы – твои друзья» 

«Мы твои друзья» - 2 класс   

Раздел 1. Давай познакомимся. Ролевая игра «Знакомься – домашние животные». Какие  

бывают  домашние  питомцы.  Животные зоопарка. Животные в цирке. 

Раздел 2. Как мы  появились в доме человека. Мы  очень  разные. Почему  люди  заводят  

домашних  животных. Как  правильно  выбрать  и  где приобрести домашнего питомца. 

Зоомагазин. Как мы  появились в доме человека.Мир домашнихгрызунов. Морские свинки, 

декоративные крысы, хомяки, шиншиллы. Мы  очень  разные. Аквариумные рыбки. Детки в 

клетке (попугайчики, канарейки и домашние голуби). Домашние кролики. 

Раздел 1. Давай познакомимся. Ролевая игра «Знакомься – домашние животные». Какие  

бывают  домашние  питомцы.  Животные зоопарка. Животные в цирке. 

Раздел 2. Как мы  появились в доме человека. Мы  очень  разные. Почему  люди  заводят  

домашних  животных. Как  правильно  выбрать  и  где приобрести домашнего питомца. 

Зоомагазин. Как мы  появились в доме человека.Мир домашнихгрызунов. Морские свинки, 

декоративные крысы, хомяки, шиншиллы. Мы  очень  разные. Аквариумные рыбки. Детки в 

клетке (попугайчики, канарейки и домашние голуби). Домашние кролики. 

Раздел 3.Как мы устроены и как за нами ухаживать. Выбор питомца - очень 

ответственный шаг. Особенности внешнего  строения  тела  домашних питомцев (птиц, 

аквариумных рыбок, грызунов). Особенности содержания  молодых  и  взрослых животных:  

кормление,  общение  и  игры, посещение  ветеринара. 

Раздел 4. Школа для животных: как правильно воспитывать питомцев. Приручение 

волнистых попугайчиков и  обучение разговору. Дрессировка декоративного кролика. С чего 

начинается дрессировка хомячка. Дрессировка и приручение морских свинок. Первые шаги 

аквариумиста – с чего начать? 

Раздел 5. На приёме у Айболита. Если питомец заболел? Ветеринарные услуги. 

Заболевания аквариумных рыбок. Советы рыбьего доктора. Доктор Айболит для домашних 

грызунов. Ветеринар – ратолог. Болезни волнистых попугаев и их лечение в домашних 

условиях. 

Раздел 6.Мы с тобой -  друзья! Мини-проект «Образ медведя в художественной 

литературе». Книги знаменитых дрессировщиков - Владимира Дурова «Мои звери», Натальи 

Дуровой «Мой дом на колесах». Игровая карусель «Зоопарк в моей квартире».Мой питомец 

– самый лучший! Выставка рисунков. 

3 классДом, в котором я живу  - 34 часа 

Дом, в котором я живу: человек и окружающая его среда –   

Моя окружающая среда: дома, в школе, на улице, на природе. Понятие о доме в его прямом и 

переносном смысле: дом человека, убежище животных, планета — дом всего человечества.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Морские_свинки
https://ru.wikipedia.org/wiki/Декоративные_крысы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Хомяки
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шиншиллы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Канарейки
https://ru.wikipedia.org/wiki/Голуби
https://ru.wikipedia.org/wiki/Морские_свинки
https://ru.wikipedia.org/wiki/Декоративные_крысы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Хомяки
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шиншиллы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Канарейки
https://ru.wikipedia.org/wiki/Голуби
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От чего зависит порядок и уют в доме, как их поддерживать. Что должен знать и уметь 

каждый из нас, чтобы быть хранителем нашего общего «дома» — планеты Земля. 

Экология человека — наука, изучающая взаимоотношения и взаимное влияние человека и 

окружающей его среды. 

Человек защищается от воздействия окружающей среды: появление одежды и жилищ. 

Жилища первобытных людей. Как и из каких материалов строят дома различные народы. 

Постоянные жилища: вигвам, иглу, изба, дом на сваях и др. Переносные жилища: юрта, чум, 

палатка. 

Общие требования, которые предъявляет человек к жилищу: надёжная защита от 

неблагоприятных погодных факторов (низких или высоких температур, осадков, сильного 

ветра); доступность природных строительных материалов.  

Элементарные представления об экологии жилища. Как выглядел городской дом в разные 

эпохи. Появление многоэтажных домов. Новые строительные и отделочные материалы: 

бетон и железобетон, асбест, древесно-стружечные плиты (ДСП), линолеум, стекловолокно и 

др. Влияние  синтетических  материалов  на  окружающую  среду  и  здоровье 

человека.  

Как городской дом обеспечивается водой и электроэнергией. Увеличение потребления воды 

и электроэнергии — одна из причин возникновения экологических проблем. Экономное 

использование ресурсов — одно из условий сохранения окружающей среды. 

Преимущества  и недостатки малоэтажной застройки.  

«Экологический  дом»  —  дом,  не  наносящий  ущерба  окружающей среде. Использование 

при его строительстве экологически безопасных для здоровья людей материалов, хорошо 

удерживающих тепло, а также специальных конструкций, позволяющих улавливать энергию 

солнца и ветра. 

Домашняя обстановка. Предметы домашнего обихода. Чистота, порядок и уют в доме. 

Семейные традиции и семейные праздники. 

Одежда  и обувь, их назначение: защита от неблагоприятных воздействий окружающей 

среды, утверждение положения человека в обществе — принадлежность к определённому 

классу (касте, клану), профессии и т. п. 

Зависимость покроя одежды и используемых для её изготовления материалов от природных 

условий. Природные материалы, используемые для пошива, окраски и декорирования 

одежды и обуви: натуральный мех, кожа, замша; ткани из растительных, шерстяных, 

шёлковых и смешанных волокон. Синтетические ткани. «Экологический стиль» в манере 

одеваться.  

Стремление украшать себя и своё жилище — одна из древнейших потребностей человека. 

Первобытные «коллекционеры». Находки в пещерах первобытных людей — окаменевшие 

раковины, кристаллы кварца, различные минералы, букеты цветов. Первые украшения: 

фигурки из обожжённой глины, изделия из бивней мамонта, костяные изображения зверей и 

птиц. Животные, исчезнувшие с лица Земли или ставшие редкими из-за стремления человека 

украшать себя или своё жилище красивым мехом, перьями, чучелами животных.  

Браконьерство. Международные соглашения по запрещению торговли редкими 

(экзотическими) видами.  

Наблюдения: изучение убежищ различных видов животных, встречающихся в городе, — 

насекомых (муравьёв, ос), птиц (ласточек, стрижей, воробьёв, ворон), млекопитающих 

(белок, домашних хомячков и др.).  

Практические работы: «Домашняя инвентаризация», «Дом, в котором я бы хотел жить» 

(разработка проекта), «Мой гардероб». 

Игры: «Мы строим дом», «Дом экологической моды». 

О городах и горожанах: человек в городе   

Кочевой образ жизни древних племён. Переход некоторых племён к осёдлой жизни, 

возникновение первых поселений. Появление городов. 

Принципы выбора места для основания города: безопасность, близость к источникам 

пресной воды, необходимые запасы строительных материалов (камень, глина, древесина и т. 

п.), возможность торговать с соседями и др. Города-государства. 
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Изменение естественной (природной) среды в городе. Рост городов за счёт прилегающих к 

ним природных территорий.  

«Расползание» городов — одна из причин разрушения мест обитания растений, животных и 

других организмов. 

Зависимость города от окружающей его среды. Ресурсы, необходимые для нормального 

существования города: пресная вода, продукты питания, топливо.  

Экологические проблемы города: загрязнение воздуха промышленными предприятиями и 

транспортом; загрязнение водоёмов, рек, подземных  вод  в  черте  города  и  за  его  

пределами;  накопление  бытовых и промышленных отходов. Проблема шума в городе. 

Разные города — разные люди: влияние города на образ жизни, характер, настроение, 

культурный уровень его жителей. 

Влияние городской среды на физическое и душевное здоровье человека. 

Футурология — наука о будущем. Научные прогнозы дальнейшего развития городов. 

Проблемы, которые необходимо решить архитекторам и градостроителям в связи с 

постоянным ростом численности городского населения планеты. Различные проекты городов 

будущего.     

Наблюдения: изучение уровня шума в различных районах города. 

Практические работы: определение загрязнения воздуха в городе по количеству частиц 

пыли, оседающих на листьях деревьев, на пластинках, смазанных вазелином. 

Игры: проектирование микрорайона школы с учётом потребностей его жителей. 

О сложных системах, маленьком гвозде и хрупком равновесии: как устроены 

экологическиесистемы   

Система — одно из ключевых понятий экологии. Система как множество закономерно 

связанных друг с другом элементов (предметов, явлений и т. п.). Элемент — составная часть 

системы. Разнообразие систем. 

Биологические системы: системы органов растений, животных, человека. 

Организм как система.  

Понятие «экосистема». Природные (естественные) и искусственные экосистемы. Различие 

между естественными и созданными человеком экосистемами. Моделирование экосистем. 

Аквариум — модель природной экосистемы. 

Типы природных экосистем: наземные и водные экосистемы. Лес — один из наиболее 

распространённых типов наземных экосистем. Водоём как природная система. Болото — 

переходный тип между водными и наземными экосистемами. Тундра и пустыня — 

экосистемы, сложившиеся в сложных климатических условиях; их сходство и различие. 

Природа как источник различных ресурсов, необходимых для удовлетворения потребностей 

человека. Материальные и духовные потребности. 

Влияние человека на природные экосистемы. Положительные и отрицательные примеры 

изменений в природе, вызванных деятельностью человека.  

Наблюдения: выявление связей организма и окружающей его среды (на примере 

наблюдений за растениями и животными  города); выявление элементов, входящих в 

экосистему (по выбору учащегося). 

Практические работы:  

— «Я и моя окружающая среда»: выявление объектов, с которыми прямо или косвенно 

связан ребёнок; ранжирование их по степени значимости;  

— изготовление модели, демонстрирующей распускание цветков водных растений;  

— изготовление модели, имитирующей какой-либо объект или явление (по выбору 

учащегося);  

— составление композиции из комнатных растений. 

Игры: дидактические игры из серии «Найди свой дом» («Лесные экосистемы»); 

«Экологический театр», «Узнай меня». 

В сетях жизни: многообразие экологических связей   

Биологическая  экология  —  наука,  изучающая  взаимозависимость и взаимодействие 

организмов (или их совокупностей — популяций, сообществ и т. п.) и окружающей их 

среды. Простейшая классификация экологических связей: связи между живыми существами 
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и неживой природой; связи между организмами (внутри одного вида и между различными 

видами). 

Пищевые связи в экосистеме. Растения — производители органического вещества. 

Травоядные и хищники. Всеядные животные. Животные-падальщики. Цепи питания. Сети 

питания. Элементарные представления о пищевой пирамиде. Роль грибов и почвенных 

микроорганизмов в экосистеме. 

Внутривидовые отношения. Временные и постоянные группы животных: семьи, стаи, стада, 

колонии и т. п. Взаимопомощь в группе: совместные поиски корма, защита от врагов, забота 

о потомстве, о больных и раненых.  

Взаимовыгодные отношения и сотрудничество между различными видами: муравьи и тля; 

рак-отшельник, актиния и многощетинковый червь; мёдоед и мёдоуказчик и др.  

Общение животных. Способы передачи информации: окраска, звуковые сигналы, запахи, 

язык поз и движений. 

Передача информации от взрослых животных потомству. Подражание и обучение. Игра — 

один из способов усвоения навыков поведения, необходимых в дальнейшей жизни.  

Наблюдения: внутривидовые  и межвидовые отношения на примере поведения птиц 

(голубей, ворон, воробьёв, уток и других птиц, обитающих в городе), кошек и собак; 

обучение потомства у млекопитающих и птиц, встречающихся в городе. 

Практические работы: оригами «Птица». Моделирование отношений в птичьей стае. 

Игры: «Популяция оленей», «Белки, сойки и орехи», «Найди свою семью», «Опасные 

цепочки», «Экологический театр». 

Общий дом — общие проблемы: почему возникают и как решаются экологические 

проблемы    

Увеличение численности населения планеты. Необходимость производства всё большего 

количества продовольственных и промышленных  товаров.  Рост  потребностей  человека.  

Экологические  проблемы становятся глобальными — «всеобщими», охватывающими весь 

земной шар. Глобальные экологические проблемы: сокращение многообразия видов живых 

организмов; истощение природных ресурсов; загрязнение окружающей среды; 

продовольственная проблема. 

Пути решения экологических проблем (на примере борьбы с загрязнением  окружающей  

среды  бытовыми  отходами).  Переработка  и  повторное использование бытовых отходов. 

Охраняемые природные территории и объекты: заповедники, заказники, национальные 

парки, памятники природы. 

Что может сделать каждый из нас для сохранения окружающей среды: изменение 

повседневного образа жизни, продуманное отношение к приобретению товаров, участие в 

различных экологических движениях и т. п. 

Десять основных правил разумного отношения к окружающей среде. 

Наблюдения: выявление наиболее замусоренных территорий в городе (микрорайоне); 

установление причин замусоренности (основные виды мусора, кто больше мусорит и т. п.).  

Практические работы: «Вода, которую мы теряем»: насколько  рационально используется 

вода дома и в школе; способы её экономии.  

Игры: аукцион идей «Вторая жизнь отходов». 

«Мы твои друзья» - 3 класс   

Раздел 1. Давай познакомимся. Давайте познакомимся. Ролевая игра. Вместе нам - лучше. 

Выбор питомца - очень ответственный шаг. Общие потребности человека и его домашних 

питомцев (на примере кошек). Отношение наших предков к  кошкам. «Священные животные 

Египта». Священные животные, преклонение перед ними. Значение кошек в жизни человека. 

Влияние  общения  с  животными  на  эмоции, настроение и самочувствие человека. Кошки – 

синоптики. Карнавал животных. 

Раздел 2. Как мы  появились в доме человека. Мы  очень  разные. Как кошки  появились 

в доме человека. Первоначальное знакомство с домашними кошками как представителями 

крупных семейств животных. Школа тигров и леопардов. Знакомимся с родословным древом 

кошек. Удивительные факты про кошачьих. Коллективная проектная деятельность.  «Такие 

разные эти хвостатые - полосатые  и такие прекрасные!»  Выставка детских работ. 
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Раздел 3.Как мы устроены и как за нами ухаживать. «Мы в ответе за тех, кого 

приручили». Развитие кошек — от котёнка до взрослой кошки. Особенности возраста: 

активность, поведение, рацион питание. Особенности организма    кошек. Условия, 

необходимые домашним кошкам. Как ухаживать за нашими питомцами.  Правила 

содержания и выгула кошек. Культура содержания  кошек в городе. Четыре лапы, хвост и не 

только.  Уход за шерстью и когтями. Проект «Как я ухаживаю за своим питомцем». 

Раздел 4. Школа для животных: как правильно воспитывать питомцев. Общение в мире 

животных. На каком языке общаются кошки. Почему важно понимать «язык» животных. 

Язык тела: что означают различные позы и поведение кошек. Работа в парах с элементами 

тренинга «Пойми меня!» Основные правила воспитания и дрессировки  кошек «Школа - 

Четыре лапы». Методы поощрения в воспитании. Можно ли наказывать наших питомцев? 

Игровое задание «Озвучиваем фильм» 

Раздел 5. На приёме у Айболита. Здоров ли ваш питомец? Первые признаки недомогания у 

кошек. Травма, отравление, инфекционные и паразитарные заболевания. Первая неотложная 

помощь. Будь здоров, мурлыка! В каких случаях следует обращаться в ветеринарную 

клинику. Практическая работа «Невидимые, но опасные: кого можно увидеть с помощью 

микроскопа». Ролевая игра «На приеме у  

Айболита». Конкурс плакатов «Важные правила». 

Раздел 6.Мы с тобой -  друзья! Литературная мастерская «Образы животных в 

произведениях искусства. Знаменитые кошки». «Необычная прогулка». Образы  кошек в 

искусстве - в музыке, театре, кино, танце. «Необычная прогулка». Образы  кошек в 

живописи. Коллективный проект «Удивительная выставка». Интеллектуально-

познавательная игра «Про котов, котят и кошек – обитателей окошек». Мяу - эстафета 

«Кошки – это кошки!» 

 

«Мы твои друзья» - 4 класс  

Раздел 1. Давай познакомимся. Мои четвероногие друзья. Как домашние животные и их 

хозяева находят общий язык. Значение животных-компаньонов. Клубы любителей 

животных. Общество охраны животных. Права и обязанности хозяев животных. 

Раздел 2. Как мы  появились в доме человека. Мы  очень  разные. Творческая работа. 

Родословное древо собак. Как собаки появились в доме человека. История и причины 

одомашнивания. История появления различных пород собак, их назначение. Различные 

породы собак, особенности поведения, характера, привычек. Могут ли собаки предсказывать 

приближение стихийных бедствий (землетрясений, наводнений)? Правила выбора себе 

домашнего питомца. Главное качество хозяина питомца — ответственность. 

Раздел 3.Как мы устроены и как за нами ухаживать. Особенности организма собак. 

Сравнение внешнего строения тела собак и кошек. Что необходимо собакам для хорошего 

самочувствия. Разный возраст — разные потребности. Особенности содержания молодых и 

взрослых животных: кормление, общение и игры, посещение ветеринара, участие в 

выставках. Правила содержания собак в городе. Как должно быть обустроено место для 

собаки в городской квартире. Справочная литература, посвящённая содержанию животных. 

Прогулка -  обязательная часть распорядка дня для собаки. Где и как правильно выгуливать 

собаку в городе. Как защитить собак от жестокого обращения. Сопереживание, сочувствие и 

содействие животным. Информационно-библиографический дайджест «Друзей не бросают». 

Почему появляются бездомные кошки и собаки? Помощь бездомным животным. 

Раздел 4. Школа для животных: как правильно воспитывать питомцев. Как общаются 

животные друг с другом и с человеком. Почему важно понимать «язык» животных. Звуковое 

общение. «Как кошка с собакой» — различия в поведении и особенностях взаимоотношений 

кошек и собак с человеком и между собой. Кинологи, кто они? Основные правила 

воспитания и дрессировки собак. Особенности воспитания и дрессировки разных пород 

собак. Осторожно — незнакомая собака! Правила общения с чужими домашними собаками. 

Правила безопасности при встрече с бездомными собаками. Игры с питомцем: проводим 

время вместе. 

Раздел 5. На приёме у Айболита. Здоров ли ваш питомец? Первая неотложная помощь. 
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Роль ветеринарной службы в сохранении здоровья домашних животных. Что нужно знать о 

прививках собакам и кошкам? Заражение организма человека или животных паразитами 

животной природы. Какие заболевания могут передаваться от собак и кошек человеку. 

Мини-проект «Гигиена — прежде всего!» 

Раздел 6.Мы с тобой -  друзья! Мой питомец – самый лучший! Выставка рисунков, 

плакатов, фотографий, поделок. Коллективный проект «Верное и преданное сердце». 

Книжная  выставка «Собаки в художественных произведениях». Книги А. Чехова 

«Каштанка», Г. Троепольского «Белый Бим Черное Ухо», Д. Пеннака «Собака Пес», Куприна 

«Белый пудель». «Верные спутники воина». Историко-патриотический медиа-часа «Подвиги 

животных в годы Великой Отечественной войны». Квест-игра «Мой четвероногий друг». 

 

                          

                           Рабочая программа по внеурочной деятельности курса   

                                               «Разговор о правильном питании» 

Пояснительная записка 

      Рабочая программа по внеурочной деятельности курса  «Разговор о правильном питании» 

составлена  на основе  Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Программы, разработанной специалистами Института 

возрастной физиологии Российской академии образования под руководством М.М. Безруких, 

директора этого института, академика РАО и методического пособия для учителей/ Безруких 

М.М., Филиппова Т.А., Макеева А.Г.- М.: ОЛМА Медиа Групп, 2011. 
 

Место курса в образовательном процессе 
 

  В соответствии с основной общеобразовательной программой начального общего 

образования  МБОУ СОШ № 48 г. Белгорода, реализующей ФГОС НОО, в рамках 

внеурочной деятельности по общекультурному направлению, введён курс внеурочной 

деятельности «Разговор о правильном питании", который рассчитан на 33 часа в 1 классе, на 

34 часа во 2 классе, 1 час в неделю. 

 Цели и задачи 
 

    Цель программы- воспитание у детей культуры питания, осознания ими здоровья как 

главной человеческой ценности.    

Реализации программы  предполагает решение следующих образовательных и 

воспитательных задач: 

-формирование и развитие представления школьников  о здоровье как одной из важнейших 

человеческих ценностей, формирование готовности заботиться и укреплять собственное 

здоровье;  

-формирование у школьников знаний о правилах рационального питания, их роли в 

сохранении и укреплении здоровья, а также готовности соблюдать эти правила;  

-освоение детьми  практических навыков рационального питания;  

-формирование представления о социокультурных аспектах питания как составляющей 

общей культуры человека;  

-информирование школьников  о народных традициях, связанных с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа, формирование чувства уважения 

к культуре своего народа, культуре и традициям других народов;  

-развитие творческих способностей и кругозора  детей, их интересов и познавательной 

деятельности;  

-развитие коммуникативных навыков, умения эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в процессе решения проблемы. 
 

Общая характеристика курса 
 

  Преимущество программы заключается в том, что его материал носит практико-

ориентированный характер, актуален для детей. Всё, что они узнают и чему учатся на 
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занятиях, они могут применить дома и в гостях уже сегодня.  

Программа «Разговор о правильном питании» предполагает активное участие и 

максимальное вовлечение детей начальных классов в поисковую работу, в отработку знаний, 

навыков в определении продуктов правильного питания, понятий о витаминном составе 

продуктов, целесообразности трёхразового полноценного питания, расширение 

представлений о многообразии фруктов и овощей своего региона. 

    Программа носит интерактивный характер, стимулирующий непосредственное участие 

школьников в процессе обучения, пробуждающий интерес и желание соблюдать правила 

питания и заботиться о собственном здоровье. Для организации процесса обучения 

используются различные типы игр (ролевые, ситуационные), создание проектов, проведение 

мини-тренингов, дискуссий. Большое значение уделяется самостоятельной творческой 

деятельности школьников (поиску новой информации, подготовке заданий и т.д.). 

Одно из важнейших условий эффективного проведения программы— поддержка 

родителей. Поэтому в «Разговоре о правильном питании» часть заданий ориентирована на 

совместную деятельность детей и взрослых. Родители также участвуют в подготовке и 

проведении различных мероприятий — праздников, конкурсов, викторин.  

  В ходе изучения программы используются разнообразные формы и методы, 

обеспечивающие непосредственное участие детей в работе по программе, стимулирующие 

их интерес к изучаемому материалу, дающие возможность проявить свои творческие 

способности. Содержание программы, а также используемые формы и методы её реализации 

носят игровой характер, развивают познавательный интерес к проблеме питания и 

формирования ЗОЖ, что наиболее соответствует возрастным особенностям детей, 

обеспечивает условия для активного включения их в процесс обучения и стимулирует 

активное присвоение предъявляемых ценностных нормативов и навыков. Поскольку игра 

является ведущей деятельностью для младших школьников, то и игровые методы являются 

основой организации обучения по программе. Можно выделить несколько типов игр, 

комбинация которых обеспечит эффективность процесса обучения: сюжетно-ролевая игра, 

игра с правилами, образно-ролевая игра. 

       Программа « Разговор о правильном питании» построена в соответствии с принципами: 

-научная обоснованность и практическая целесообразность;  

-возрастная адекватность;  

-необходимость и достаточность информации;  

-модульность программы; 

-практическая целесообразность                                                                                                     

-динамическое развитие и системность;  

-вовлеченность семьи и реализацию программы; 

-культурологическая сообразность – в содержании программы отражены исторически 

сложившиеся традиции питания, являющиеся частью культуры народов России и других 

стран. 

     В отличие от многих других обучающих программ, «Разговор о правильном питании» 

носит комплексный характер и охватывает разные аспекты питания, в том числе и связанные 

с российской историей и культурой. Содержание и структура программы обеспечивает 

возможность организации системного обучения школьников, с учетом их возрастных 

особенностей.  

      В ходе реализации программы дети узнают о важности соблюдения режима питания, об 

основных питательных веществах, входящих в состав пищи, полезных продуктах и блюдах, 

основах составления рациона питания, правилах гигиены, учатся сервировать стол и 

соблюдать правила этикета, а также традициях и кулинарных обычаях, как своей страны, так 

и других стран.  

   Актуальность программы заключается в том, что в настоящее время наблюдается 

увеличение числа больных детей по стране, по региону. Необходимо формировать ЗОЖ, 

начиная с раннего возраста. 
 

Описание места программы в учебном плане 
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   Преподавание программы «Разговор о правильном питании» проводится  во второй 

половине дня. Важность  для младших школьников подчеркивается тем, что он 

осуществляется в рамках программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни,   рекомендованного для внеурочной деятельности новым стандартом.   

Программа рассчитана на детей 6,6-10 лет. В учебные группы принимаются все желающие 

без специального отбора. Режим занятий - вторая половина дня.  

Программа состоит из 2-х модулей: 

1 классы – модуль «Разговор о правильном питании», 

2 классы – модуль «Две недели в лагере здоровья». 

Описание ценностных ориентиров содержания программы  

 Одним из результатов преподавания программы «Разговор о правильном питании» 

является решение задач воспитания – осмысление и интериоризация (присвоение) младшими 

школьниками системы ценностей. 

        Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира  частью живой и неживой природы. Любовь к 

природе - это бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а 

также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и 

приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного 

здоровья.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности  любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.                              

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 
 

Основные методы обучения:  
 

 

-фронтальный метод;  

-групповой метод;  

-практический метод;  

-познавательная игра;  

-ситуационный метод;  

-игровой метод;  

-соревновательный метод; 

-активные методы обучения. 
 

Формы обучения: 
 

 

Ведущими формами деятельности предполагаются: 

-чтение и обсуждение; 

-экскурсии на пищеблок школьной столовой, продовольственный магазин, хлебопекарные 

предприятия; 

-встречи с интересными людьми;  
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-практические занятия; 

-творческие домашние задания; 

-праздники хлеба, рыбных блюд и т.д.; 

-конкурсы (рисунков, рассказов, рецептов); 

-ярмарки полезных продуктов; 

-сюжетно-ролевая игра, игра с правилами, образно-ролевая игра; 

-мини – проекты; 

-совместная работа с родителями. 

Планируемые результаты освоения курса 

 

1  класс 

«Разговор о правильном питании» 

2 класс 

«Две недели в лагере здоровья» 

 

Личностные результаты, формируемые при изучении содержания данного курса: 

самоопределение, смыслообразование, морально-этическая ориентация. 

 

 проявление познавательных интересов и активности в области здорового питания; 
 

 овладение установками, нормами и правилами правильного питания; 
 

 готовность и способность делать осознанный выбор здорового питания;  
 

 умение ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания;  
 

 умение сознательно выбирать наиболее полезные ценностно-смысловые установки 

обучающихся, формируемые средствами различных предметов в рамках программы 

«Разговор о правильном питании», в том числе развитие представления об адекватности 

питания, его соответствия росту, весу, возрасту, образу жизни человека. 

 

Метапредметные результаты, формируемые при изучении содержания данного 

курса: коммуникативные, регулятивные, познавательные. 

Коммуникативные УУД 

 
 

 использование речевых средств для 

решения различных коммуникативных 

задач; 
 

 построение монологического 

высказывания (в том числе сопровождая 

его аудиовизуальной поддержкой);  
 

 владение диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе, 

и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения. 

 

 использование речевых средств для решения 

различных коммуникативных задач; 
 

 построение монологического высказывания (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой);  
 

 владение диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе, и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 
 

 формулирование собственного мнения;  
 

 умение договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  
 

 умение учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  
 

 понимание возможности существования у 
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людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих сего собственной;  
 

 умение ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии. 

Регулятивные УУД 

 
 понимание и сохранение учебной 

задачи;   
 

 понимание выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

  

 планирование своих действий в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе 

во внутреннем плане;  
 

 принятие установленных правил в 

планировании и контроль способа 

решения;  
 

 осуществление итогового и пошагового 

контроля по результату (в случае 

работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды решения 

задачи). 

 понимание и сохранение учебной задачи;  

  

 понимание выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  
 

 планирование своих действий в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  
 

 принятие установленных правил в 

планировании и контроль способа решения;  

осуществление итогового и пошагового 

контроля по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией 

среды решения задачи); 
 

● умение адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей;  
 

● самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в выполнение, как по 

ходу его реализации, так и в конце действия. 
 

Познавательные УУД 

 
 осуществление поиска необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том 

числе в контролируемом пространстве 

Интернета;  
 

 осуществление записи (фиксации) 

выборочной информации об 

окружающем мире и себе самом, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ;  
 

 построение сообщения в устной и 

письменной форме;  
 

 смысловое восприятие художественных 

и познавательных текстов, выделение 

существенной информации из 

сообщений разных видов (в первую 

 осуществление поиска необходимой 

информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе в 

контролируемом пространстве Интернета;  
 

 осуществление записи (фиксации) выборочной 

информации об окружающем мире и себе 

самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ;  
 

 построение сообщения в устной и письменной 

форме;  
 

 смысловое восприятие художественных и 

познавательных текстов, выделение 

существенной информации из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов);  
 

 осуществление анализа объектов с выделением 
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очередь текстов);  
 

 осуществление анализа объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков;  
 

 осуществление сравнения и 

классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и 

критериев для указанных логических 

операций. 

  

существенных и несущественных признаков;  
 

 осуществление сравнения и классификации на 

основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев для указанных логических операций;  
 

 установление причинно-следственных связей в 

изучаемом круге явлений;  
 

 построение рассуждений в форме связи 

простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах, связях;  
 

 выделение существенных признаков и их 

синтеза. 

 

 
 

Предметные результаты освоения обучающимися содержания данной программы: 

основы системы научных знаний, опыт «предметной» деятельности по 

получению, преобразованию, применению нового знания, предметные и 

метапредметные действия с учебным материалом. 
 

 

●   знание детей о правилах и основах 

рационального питания, о 

необходимости соблюдения гигиены 

питания; 

●   навыки правильного питания как 

составная часть здорового образа 

жизни; 
 

●   умение определять полезные 

продукты питания;  
 

●   знание о структуре ежедневного 

рациона питания; 
 

●   навыки по соблюдению и 

выполнению гигиены питания; 
 

●   умение самостоятельно 

ориентироваться в ассортименте 

наиболее типичных продуктов питания. 

 

 

 знание детей об особенностях питания в 

летний и зимний периоды, причинах 

вызывающих изменение в рационе питания; 
 

 навыки самостоятельной оценки своего 

рациона с учётом собственной физической 

активности; 
 

 умение самостоятельно выбирать продукты, в 

которых содержится наибольшее количество 

питательных веществ и витаминов; 
 

 знания детей об основных группах 

питательных веществ – белках, жирах, 

углеводах, витаминах и минеральных солях, 

функциях этих веществ в организме; 
 

 навыки, связанные с этикетом в области 

питания; 
 

 умение самостоятельно оценивать свой рацион 

и режим питания с точки зрения соответствия 

требованиям здорового образа жизни и с 

учётом границ личной активности, 

корректировать несоответствия. 

 

 
Первый уровень результатов «ученик научится» 

 

 

 соблюдать гигиену питания; 
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 ориентироваться в продуктах питания (полезные и вредные продукты, ассортимент 

продуктов); 

 

 оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия требованиям 

здорового образа жизни, с учетом собственной физической активности. 

 

Второй и третий уровни результатов « ученик получит возможность научиться» 
 

 соблюдать правила рационального питания;  

 

 определять причины, вызывающие изменения в рационе питания (особенности 

питания в летний и зимний периоды);  

 

 различать  основные группы питательных веществ – белки, жиры, углеводы, 

витамины и минеральные соли (функциях этих веществ в организме); 

 

 корректировать несоответствия своего рациона и режима питания с учетом границ 

личностной активности;  

 

 самостоятельного выбора продуктов, в которых содержится наибольшее количество 

питательных веществ и витаминов.  

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Разнообразие питания (10 ч) 

 
Из чего состоит наша пища. Что нужно есть в разное время года. Как правильно питаться, 

если занимаешься спортом. Что надо есть, если хочешь стать сильнее. Самые полезные 

продукты. Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продукты. Где найти витамины 

весной? Каждому овощу своё время. Особенности национальной кухни. Конкурс проектов 

«Витаминная семейка». Малознакомые и редко используемые овощи и овощная зелень. 

Витамины. Сезонные гиповитаминозы и их профилактика. Викторина «Чипполино и его 

друзья».  

 
 

Гигиена питания и приготовление пищи (22 ч) 

 
Гигиена школьника. Здоровье – это здорово! Где и как готовят пищу. Что можно 

приготовить, если выбор продуктов ограничен. Продукты быстрого приготовления. Всё ли 

полезно, что в рот полезло. Всегда ли нужно верить рекламе? Вредные и полезные привычки 

в питании. Неполезные продукты: сладости, чипсы, напитки, торты. Полезные напитки. Ты – 

покупатель.  
 

Этикет (16 ч) 

 
Правила поведения в столовой. Как правильно накрыть стол. Предметы сервировки стола. 

Как правильно вести себя за столом. Как правильно есть. На вкус и цвет товарищей нет! 

Кухни разных народов.  За что мы скажем поварам спасибо. Необычное кулинарное 

путешествие. Правила поведения в гостях. Когда человек начал пользоваться ножом и 

вилкой. Вкусные традиции моей семьи.  

 
 

Рацион питания (10 ч) 
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Молоко и молочные продукты. Блюда из зерна. Какую пищу можно Блюда из зерна. Какую 

пищу можно найти в лесу. Что и как приготовить из рыбы. Дары моря. Плох обед, если хлеба 

нет. Из чего варят кашу, и как сделать кашу вкуснее. Если хочется пить. Значение жидкости 

для организма человека.  Мясо и мясные блюда. Вкусные и полезные угощения. Составляем 

меню на день.  
 

Из истории русской кухни (9 ч) 

 

Народные праздники, их меню. Бабушкины рецепты. Хлеб всему голова. Как питались на 

Руси и в России? 

Рабочая программа по внеурочной деятельности 

«Веселый английский» 

Пояснительная записка 

Программа «Весёлый английский» имеет общеинтеллектуальную направленность и 

представляет собой вариант программы организации внеурочной деятельности для 

младших школьников.  

Педагогическая целесообразность данной программы внеурочной деятельности 

обусловлена важностью создания условий для формирования у младших школьников 

коммуникативных и социальных навыков, которые необходимы для успешного 

интеллектуального развития ребенка.  

Программа обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений, 

творческих способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и 

формирования личности ребенка, позволяет ребёнку проявить себя, выявить свой 

творческий потенциал.  

Программа составлена с учетом требований Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 №286 и соответствует возрастным 

особенностям младшего школьника. 

Предлагаемая программа внеурочной деятельности направлена на решение 

проблем адаптации учащихся в начальной школе, на социальное и культурное развитие 

личности учащегося, его творческой самореализации и успешное освоение английского 

языка. Дополнительные занятия во внеурочное время способствуют повышению интереса 

к предмету, углубляют и расширяют полученные на уроках знания, дают возможность 

учащимся проявить свои способности. 

Цели программы «Весёлый английский»: 

1. Развитие интереса к изучению иностранного языка.  

2. Формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников: элементарных 

коммуникативных умений в говорении и аудировании;  

3. Развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения младшего школьника; мотивации к дальнейшему изучению 

английского языка; 

4. Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологических барьеров в использовании английского языка как средства 

общения;  

5. Приобщение к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство с миром их зарубежных сверстников, с некоторыми 

обычаями страны изучаемого языка, с детским песенным, стихотворным 

фольклором на английском языке; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 
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6. Формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений. 

Задачи:  

Образовательные: 

 приобщить ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач 

на английском языке в рамках изученной тематики; 

 научить элементарной диалогической и монологической речи; 

 выработать у учащихся навыки правильного произношения английских 

звуков и правильного интонирования высказывания; 

Развивающие: 

 создать условия для полноценного и своевременного психологического 

развития ребенка; 

 развивать мышление, память, воображение, волю; 

 расширять кругозор учащихся; 

 формировать мотивацию к познанию и творчеству; 

 ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого языка; 

 развивать фонематический слух; 

Воспитательные: 

 формировать гражданскую идентичность, чувства патриотизма и гордости 

за свой народ, свой край, свою страну; помочь лучше осознать свою 

этническую и национальную принадлежность;  

 формировать активную жизненную позицию;  

 воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка; 

 воспитывать чувство толерантности. 

Здоровьесбережение: 

 применять профилактику умственного перенапряжения путем смены 

деятельности;  

 создавать атмосферу психологического комфорта; 

 использовать физкультминутки.      

 

        Отбор тематики и проблематики общения на внеурочных занятиях 

осуществлён с учётом материала программы обязательного изучения английского языка, 

ориентирован на реальные интересы и потребности современных школьников с учетом их 

возраста, на усиление деятельного характера обучения в целом. Программа позволяет 

интегрировать знания, полученные в процессе обучения английскому языку, с 

воспитанием личности младшего школьника и развитием его творческого потенциала. 

       Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в 

содержание тем (выбрать ту или иную игру, стихотворение, форму работы, заменить одну 

сказку на другую, дополнять практические занятия новыми приемами и т.д.). 

      Курс внеурочной деятельности «Весёлый английский» рассчитан на 4 года 

обучения – с 1 по 4 класс, что позволяет увеличить воспитательную и информативную 

ценность раннего обучения иностранному языку, проявляясь в более раннем вхождении 

ребенка в общечеловеческую культуру через общение на новом для него языке.  

Содержание курса внеурочной деятельности «Веселый английский» 

Содержание образования в 1 классе: 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи соответствует образовательным и воспитательным 

целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и включает 

следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета).  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, черты характера, какой он, что умеет 
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делать.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры.  

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Любимое 

домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, размер, что умеет делать. 

Моя школа. Школьные принадлежности. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время 

года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом языке 

(рифмовки, стихи, песни). 

Во 2 классе программа имеет следующее содержание: Знакомство. Алфавит. Моя 

семья. Мой дом. Мой день рождения. Новый год. Рождество. Мои животные. Мои 

игрушки. Праздники. Мои каникулы. Повторение.   

Обучающиеся в игровой форме овладевают основными видами речевой 

деятельности – говорением, аудированием, знакомятся с английскими звуками, получают 

первые представления об англоязычных странах и их культуре.  

Устное начало с первых шагов создает условия для раскрытия коммуникативной 

функции языка, вызывает интерес учащихся к предмету и создаёт достаточно высокую 

мотивацию к изучению английского языка, позволяет сосредоточить внимание детей на 

звуковой стороне нового для них языка. 

Программа 3 класса включает разделы Мир игр, песен, стихов, мультфильмов и 

сказок; Повседневный английский; Праздники Нового года и Рождества в 

Великобритании, в России; Театральное представление; Приятного аппетита; Моё первое 

знакомство с Англией; Распорядок моего рабочего дня. На данном этапе в игровой форме 

идет развитие всех видов речевой деятельности, но особое внимание уделяется буквам и 

звукам, расширению лексического запаса, чтению простых и интересных детских стихов. 

Как средство активизации и мотивации познавательной активности младших школьников 

на уроках английского языка игра обеспечивает высокую эффективность любой 

деятельности и вместе с тем способствует гармоничному развитию личности.   

Хорошо подобранная игра содержит в себе усилие (физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное или духовное), доставляет радость (радость творчества, радость победы 

и радость эстетическую) и, кроме того, налагает ответственность на ее участников. В игре 

особенно полно и, порой неожиданно, проявляются способности ребенка.  

 Для 4 класса в программе есть темы: Снова в школу. Приветствие. Мой дом.  Моя 

семья и друзья. Профессии. Праздники. Животные. Моя семья. Мой дом. Еда. 

 На занятиях учащиеся получают дополнительную информацию о традициях, 

обычаях, праздниках англоязычных стран. Большое внимание уделяется обсуждению 

особенностей национального характера, что способствует воспитанию в учениках 

терпимости и тактичности как при общении с представителями другой культуры, так и 

между собой. 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

мотивация к изучению языка; 

вера в собственные силы. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

определение и формулирование цели деятельности с помощью учителя;  

умение работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

самостоятельное выделение познавательной цели; 

формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 
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характера; 

умение пользоваться словарями, справочниками;  

поиск и выделение информации; 

умение преобразовывать и представлять информацию. 

Коммуникативные УУД: 

развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

умение работать в сотрудничестве с другими. 

 Предметные результаты в коммуникативной сфере 

 Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком 

как средством общения) 

Говорение 

I. Выпускник научится: 

вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог - побуждение к действию; 

уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы 

собеседнику и отвечая на его вопросы; 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские 

песни; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

I. Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных 

текстов, построенных на изученном языковом материале. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текс т, построенный на изученном 

языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в  нем информацию; 

использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

I. Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную 

информацию. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

Письмо 

I. Выпускник научится: 

владеть техникой письма; 
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списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

правильно оформлять конверт (с опорой на образец); 

делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

  Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

I. Выпускник научится: 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы 

алфавита (полупечатное написание букв, слов); 

находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, как 

звук, буква, слово; 

применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе начальной 

школы; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

соблюдать нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их в речи; 

соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции; 

писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной 

школы лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые 

клише), соблюдая лексические нормы; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных 

слов в процессе чтения и аудирования; 

составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответствии с 

поставленной учебной задачей, используя изучаемую в пределах тематики начальной 

школы лексику. 
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Грамматическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 

общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 

распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во множественном 

числе; притяжательный падеж существительных; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

изученные прилагательные в положительной, сравнительной, превосходной степенях; 

количественные (до 100) и порядковые (до 20) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting.); предложения с конструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any и их 

производными (некоторые случаи употребления); 

образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной 

степенях и употреблять их в речи; 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы); 

выражать свое отношение к действию при помощи модальных глаголов should, 

have to; 

распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные наречия времени, 

степени и образа действия (today, yesterday, tomorrow, never, often, sometimes; much, very, 

little, well, slowly, quickly); 

узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики начальной 

школы глаголы в Present Progressive (Continuous), глагольные конструкции типа: like 

reading, to be going to, I’d like. 

 Социокультурная осведомленность 

I. Выпускник научится: 

называть страны изучаемого языка по-английски; 

узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 

сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие 

произведения детского фольклора (стихов, песен); 

соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в 

стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка; 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, 

песни) на английском языке; 

осуществлять поиск информации о с тране изучаемого языка в соответствии с 

поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе. 

 Предметные результаты в познавательной сфере 

Выпускник научится: 

сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текс та по заголовку, иллюстрациям и 

др.); 

пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 
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возрасту виде (правила, таблицы); 

осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

 Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

Выпускник научится: 

представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

 Предметные результаты в эстетической сфере 

Выпускник научится: 

владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе 

знакомства с образцами доступной детской литературы. 

 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности  

«Я пешеход и пассажир» 

Пояснительная записка 

 

Программа составлена  на основе сборника программ внеурочной  деятельности, автор  Н.Ф. 

Виноградова, -  Издательский центр:  « Вентана - Граф», 2013 г.- 189 с. в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения.    

        Основная цель курса — формирование представлений о правилах дорожного движения 

и навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

        Рабочая программа внеурочной деятельности «Я — пешеход и пассажир»  рассчитана на 

детей младшего школьного возраста 9 - 10 лет, третий год обучения.   Программа рассчитана 

на 34  часа,  1 занятие в неделю. Так как в 3 классе программа рассчитана на  34 часа, а 

фактически  в 2019 – 2020 учебном году по календарю запланировано 33 часа, то реализация 

содержания образовательной программы осуществляется  за счёт объединения тем:  

 «Труд водителя»  и «Что такое тормозной путь»;  «Несчастный случай» и  

«Несчастный случай»  

 

Актуальность программы: 

 

       На дорогах нашей страны ежегодно погибают и получают травмы множество детей 

младшего школьного возраста. Одна из причин такого явления — не сформированность 

элементарной культуры поведения в условиях дорожного движения, неподготовленность 

детей к самостоятельному безопасному передвижению по улицам и дорогам. Становится 

очевидно, что семья в одиночку не может справиться с решением этих задач воспитания. Все 

это определяет необходимость введения данных занятий  во внеурочной деятельности в 

начальной школе.  

 

Целью  программы  является формирование обязательного минимума знаний и умений, 

который обеспечит развитие новых социальных ролей младшего школьника как участника 

дорожного движения, культуры поведения на дорогах и улицах. В дальнейшем дети смогут 

осознанно вести себя в условиях дорожного движения, что приведет к уменьшению числа 

дорожно-транспортных происшествий, участниками которых становятся младшие 

школьники. 

 

 

Основные принципы реализации  программы: 
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 1 . Принцип индивидуального и дифференцированного подхода предполагает учёт 

личностных, возрастных особенностей учащихся начальных классов и уровня их 

психического и физического развития. 

2. Принцип взаимодействия “Дети – дорожная среда”. Чем меньше возраст школьников, тем 

легче формировать у них социальные чувства и устойчивые привычки безопасного 

поведения. 

3. Принцип взаимосвязи причин опасного поведения и его последствия. Учащиеся должны 

знать, какие опасности могут подстерегать их в дорожной среде. 

4. Принцип социальной безопасности. Учащиеся должны понимать, что они живут в 

обществе, где надо соблюдать определённые нормы и правила поведения. Соблюдение этих 

правил на дорогах контролирует Государственная инспекция безопасности дорожного 

движения. Правила дорожного движения нужно соблюдать для общей безопасности, так как 

неправильные действия школьника на улице и дороге опасны и для него самого, и для 

окружающих. 

 

Формы обучения: 

- тематические занятия; 

- игровые уроки; 

- практические занятия; 

- конкурсы, соревнования, на лучшее знание правил дорожного движения; 

- подготовка и проведение игр и праздников по ПДД; 

- изготовление наглядных пособий для занятий по правилам дорожного движения; 

- просмотр видеоматериалов по ПДД; 

- организация экскурсий на улицу. 

Новизна. Содержание программы «Я — пешеход и пассажир» отличается своей  

развернутостью, личностной ориентацией и экзоцентрическим подходом. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

- развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать 

трудности – качеств  весьма важных в практической деятельности любого человека; 

- воспитание чувства справедливости, ответственности; 

- развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

- оценивать положительные качества личности одноклассников. 

 

Метапредметные результаты: 

- умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждение; 

- формирование способности оценивать своё поведение со стороны; 

- формирование рефлексивных умений — предвидение возможных опасностей в 

реальной обстановке; 

- формирование умения планировать и оценивать результаты своего поведения. 

 

Предметные результаты: 

- выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить с особенностями 

своего поведения как участника движения; 

- объяснять значение и функции конкретного знака (в значении, приближенном к 

установленному в ПДД); 

- находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожных ситуаций; 

- раскрывать в соответствии с дорожными знаками правила движения; 

- разыгрывать различные роли участников движения (водитель, пешеход, пассажир, 

сотрудник ГИБДД), передавать особенности их поведения в зависимости от ситуации. 
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Содержание курса 

3 класс 

1. Будем осторожными(1 час) 

Беседа «Что такое опасность» (с использованием иллюстративного материала).  

Дидактическая игра «Что изменилось». Ученики рассматривают две картинки и отмечают, 

чем они различаются (находят четыре –пять отличий). 

Чтение и обсуждение стихотворения С. Маршака «Вот какой рассеянный». 

Коллективное составление памятки «Намотай себе на ус»: о чём должен помнить любой 

участник дорожного движения? 

2. Что такое дорожно-транспортное происшествие (ДТП)?(1 час)  

Рассказ учителя «Что такое ДТП» (с использованием иллюстративного материала).  

Ролевая игра «Причины ДТП». 

Словесная игра «Закончи предложение». 

3. Виды транспорта(2 часа) 

Рисование транспортного средства и рассказ о нём. Дидактическая игра на 

классификацию «Кто быстрее». Рассказ учителя о спецтранспорте (с иллюстративным  

материалом). 

Ролевая игра «Я работаю...». Рассказы детей от первого лица об одной из профессий  

на транспорте. 

4. Какие бывают дороги(2 часа) 

Просмотр и обсуждение видеофильма (иллюстративного материала) «Дороги бывают 

разные». 

Рисование дороги, игра с рисунками «Узнай, какую дорогу я нарисовал». 

Коллективное составление памятки «Намотай себе на ус» (правила поведения на дорогах 

в городе и за городом). 

Словесная игра «Угадай по описанию». 

5. Дорожное движение(1 час) 

Просмотр видеофильма (иллюстраций) и беседа «В какую сторону едет транспорт?».  

Упражнения на сравнение рисунков: улица в часы пик и при спокойном движении; улица 

с односторонним и двусторонним движением; просёлочная дорога и шоссе и др. 

Словесная игра «Кто я?» (работа в группах). Каждая группа составляет рассказ от имени 

участника дорожного движения (водителя, пассажира, пешехода), а также объектов 

дорожного движения (транспорт, светофор, дорожная разметка и пр.). 

6. Перекрёсток и автомагистраль (2 часа) 

Сюжетная игра-конструирование «Строим перекрёсток» (коллективная работа за общим 

столом). Дидактическая игра «Найдём ошибки». 

7. Дорожные знаки(4 часа) 

Игра «Выставка дорожных знаков» (упражнение на определение дорожного знака и его 

характеристику). Ученик-экскурсовод выбирает любой знак и рассказывает о нём всё,  

что знает. Учащиеся (экскурсанты) дополняют, исправляют, задают вопросы, оценивают 

ответ. 

Классификация знаков дорожного движения по принадлежности к виду (запрещающие, 

предупреждающие и др.). Подвижные игры «Знакомый цвет», «Команды светофора». 

8. Регулировщик(1 час) 

Упражнение «Сигналы регулировщика». Дети «читают» рисунок-схему «сигналы 

регулировщика», повторяют движения и объясняют, что они обозначают. Создание 

пособия «Сигналы регулировщика». 

9. Правила для пешеходов(5 часов) 

Составление памятки для пешехода и велосипедиста (работа в группах) «Правила знаем - 

бед избегаем!». Ролевая игра «Узнаём знаки». Роли: сотрудник ГИБДД, пешеход, 

водитель. Игра «Рассказ регулировщика». 

Игра-соревнование «Выполняем задания-тесты». Учитель готовит графические и 

словесные задания на знание ПДД: поиск ошибки, завершение ответа, выбор ответа из 

нескольких предложенных. Оценка выполненных тестовых заданий. 
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10. Населённый пункт(1 час) 

Знание дорожных знаков, обозначающих населённый пункт. Дидактическая игра 

«Спрашиваем —отвечай». 

11. Движение на загородной дороге(1 час) 

Составление памятки для пешехода и велосипедиста, двигающихся по загородному 

шоссе. 

12. Внимание! Железнодорожный переезд!(1 час) 

Обсуждение ситуаций: «Дежурный по переезду помахал детям жезлом. Почему?», 

«Велосипедист проехал переезд при закрытом шлагбауме. Что сказал ему дежурный по 

переезду?», «Мальчики с корзинками грибов перебегали железнодорожное полотно, когда 

поезд был уже виден» и др. 

Работа с пословицей «Поспешишь —людей насмешишь» в соответствии с обсуждаемыми 

ситуациями. Рисование дорожных знаков, регулирующих движение на 

железнодорожном переезде. 

13. Движение в трудных условиях(1 час) 

Просмотр рисунков (фото, видеофильмов) с разными явлениями природы (ливень, гроза, 

туман, гололёд, снегопад, сильный ветер и др.) и оценивание особенностей движения в 

этих условиях. Беседа по вопросам: почему затрудняется вождение автомобиля в плохую 

погоду? Какими становятся тротуары и шоссе, когда идёт сильный снег или 

дождь?Изменяется ли видимость на дорогах во время тумана? Составление памятки 

«Внимание! Плохая погода!». 

14. Жилая зона(1 час) 

Ролевая игра «Беседа с сотрудником ГИБДД». Рисование знаков «жилая зона», «конец 

жилой зоны». 

15. Мы ориентируемся на местности(2 часа) 

Экскурсия по населённому пункту. Оценка объектов, находящихся на чётной (нечётной) 

стороне улицы. Оценка интенсивности движения, знаков дорожного движения. 

Создание плана микрорайона с учётом дорожной обстановки. 

16. Труд водителя (1 час) 

Рассказы детей на тему «Моя профессия —водитель». Анализ и обсуждение ситуаций, 

которые могут быть опасными на дороге. 

17. Что такое тормозной путь(1 час) 

Рассказ учителя «Что такое тормозной путь» (с использованием иллюстративного 

материала). Рисование схемы «Тормозной путь». Подготовка памятки «Внимание! 

Тормозной путь!». 

18. Световые сигналы автомобиля(1 час) 

Практическая работа: определить направление движения автомобиля. 

19. Случай на дороге(1 час) 

Завершение рассказа: «Петя шёл по тротуару. Рядом на велосипеде ехал Олег.  

Мальчики не спешили, несмотря на мелкий моросящий дождь. Они разговаривали, 

обсуждали школьные новости. Вдруг...» 

20. В метро(1 час) 

Ответ на вопрос «Почему такие ситуации опасны?»: мальчики стоят на перроне спиной к 

железнодорожному полотну; женщина перешла ограничительную линию и наклонилась 

вперёд, чтобы посмотреть, не идёт ли поезд; дети бегут по эскалатору; мальчики сидят на 

ступеньках эскалатора и т. д. Составление памятки «Правила поведения в метро». 

21. Несчастный случай(2 часа) 

Ролевая игра «В кабинете врача». Роли: пациент, врач, медсестра. Задание: рассказать, что 

с тобой произошло, какая помощь тебе необходима. 

Игра «Поможем кукле». Повязки. 

Встреча с фельдшером школы «Первая помощь при ранах». 

22. Проверим себя(1 час) 

Ответы на вопросы, проведение беседы по изученному материалу. 
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Рабочая программа внеурочной деятельности «Основы логики и алгоритмики» 

Пояснительная записка 

Программа по курсу внеурочной деятельности «Основы логики и алгоритмики» включает 

пояснительную записку, планируемые результаты освоения программы курса, содержание 

курса, тематическое планирование и формы организации занятий и учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса. 

Пояснительная записка к рабочей программе отражает характеристику курса, общие цели 

и задачи изучения курса, а также место курса в структуре плана внеурочной деятельности. 

Планируемые результаты курса включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты за период обучения (по классам). 

В содержании курса представлены дидактические единицы, распределённые по классам 

и разделам программы. 

В тематическом планировании описываются программное содержание по всем разделам 

содержания обучения каждого года за период обучения и характеристика деятельностей, 

которые целесообразно использовать при изучении той или иной программной темы.  

Общая характеристика программы курса «Основы логики и алгоритмики» 

Программа курса отражает: 

перечень базовых навыков, необходимых для формирования компьютерной грамотности; 

сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания 

и возможности автоматизации информационных процессов в различных системах; 

основные области применения информационных технологий;  

междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

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

этап обучения информатике, логике и алгоритмике оказывает существенное влияние на 

формирование мировоззрения школьника, его жизненную позицию, закладывает основы 

понимания принципов функционирования и использования информационных технологий 

как необходимого инструмента практически любой деятельности. На данном этапе 

начинается формирование 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 качеств личности, т. е. 

они ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов обучения. 

Курс внеурочной деятельности отражает содержание следующих четырёх основных 

тематических разделов: 

1) цифровая грамотность; 

2) теоретические основы информатики; 

3) алгоритмы и программирование; 

4) информационные технологии. 

Цели изучения курса «Основы логики и  

алгоритмики» 

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, 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. 

Основные задачи курса «Основы логики и алгоритмики»: 

формирование понимания принципов устройства и функционирования объектов цифрового 
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окружения; 

формирование знаний, умений и навыков грамотной постановки задач, возникающих 

в практической деятельности, для их решения с помощью информационных технологий; 

формирование умений и навыков формализованного описания поставленных 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 построенному 

алгоритму на языке программирования Scratch; 

формирование умения грамотно интерпретировать результаты решения практических задач 

с помощью информационных технологий, применять полученные результаты в практической 

деятельности. 

Место курса «Основы логики и алгоритмики» в плане внеурочной деятельности 

Курс внеурочной деятельности «Основы логики и алгоритмики» позволяет реализовать 

межпредметные связи с учебными предметами «Технология» (раздел «Информационно-

коммуникативные технологии»), «Математика» (раздел «Математическая информация»), 

«Окружающий мир»  

(раздел «Правила безопасной жизни»). 

Программа курса предназначена для организации внеурочной деятельности, 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 — 28 часов, во 2—4 классах — по 34 часа. 

Срок реализации программы — 4 года. 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое может быть 

использовано участниками образовательного процесса в целях формирования вариативной 

составляющей содержания конкретной рабочей программы. В резервные часы входят 

некоторые часы на повторение, проектные занятия и занятия, посвящённые презентации 

продуктов проектной деятельности. При этом обязательная часть курса, установленная 

примерной рабочей программой, и время, отводимое на её изучение, должны быть 

сохранены полностью. 

Планируемые результаты освоения курса «Основы логики и алгоритмики» 

В результате изучения курса в школе у обучающихся будут сформированы следующие 

результаты. 

Личностные результаты 

Личностные результаты изучения курса характеризуют готовность обучающихся 

руководствоваться традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения 

и должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся 

в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

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 поведения 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 эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 
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жизни; выполнение правил безопасного поведения в 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, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

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 обогащении своих знаний, в том 

числе с использованием различных информационных средств. 

Метапредметные результаты 

Универсальные познавательные учебные действия: 

базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
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Универсальные коммуникативные учебные действия: 

общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения;  

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

готовить небольшие публичные выступления; 

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

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 результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты 

1 класс 

К концу обучения в 1 классе по курсу обучающийся на- 

учится: 

1. 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. 

2. Теоретические основы информатики: 

знать понятие «информация»; 

иметь представление о способах получения информации; 

знать основные информационные процессы: хранение, передача и обработка; 

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. 

3. 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». 
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4. 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 редактора. 

2 класс 

К концу обучения во 2 классе по курсу обучающийся на- 

учится: 

1. Цифровая грамотность: 

различать аппаратное обеспечение компьютера: микрофон, камера, клавиатура, мышь, 

монитор, принтер, наушники, колонки, жёсткий диск, процессор, системный блок; 

иметь представление о программном обеспечении компьютера: программное обеспечение, 

меню «Пуск», меню программ, кнопки управления окнами; 

иметь базовые представления о файловой системе компьютера (понятия «файл» и «папка»).  

2. 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, передача 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. 

3. 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. 

4. Информационные 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 редактора; 

уметь пользоваться основными инструментами стандартного графического редактора: 

заливка, фигуры, цвет, ластик, подпись, кисти. 

3 класс 

К концу обучения в 3 классе по курсу обучающийся на- 

учится: 

1. Цифровая грамотность: 

различать и использовать обеспечение компьютера: микрофон, камера, клавиатура, мышь, 

монитор, принтер, наушники, колонки, жёсткий диск, процессор, оперативная память, 

системный блок, устройства, передающие информацию от пользователя компьютеру, 

устройства, передающие информацию от компьютера пользователю; 

пользоваться программным обеспечением компьютера: кнопки управления окнами, рабочий 

стол, меню «Пуск», меню программ; 
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пользоваться файловой системой компьютера (понятия «файл» и «папка», инструкции по 

работе с файлами и папками: закрыть, переименовать, создать, открыть, удалить); 

осуществлять простой поиск информации. 

2. Теоретические основы информатики: 

определять виды информации по форме представления; 

пользоваться различными способами организации информации и информационными 

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. 

3. 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. 

4. Информационные технологии: 

знать, что такое текстовый процессор; 

отличать текстовый процессор от текстового редактора; 

создавать и сохранять текстовый документ средствами текстового процессора; 

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»; 

пользоваться базовыми функциями форматирования: шрифт, кегль, начертание, цвет; 

добавлять изображения в текст средствами текстового процессора; 

изменять положение изображения в тексте средствами текстового процессора; 

работать в стандартном графическом редакторе: заливка, фигуры, цвет, ластик, подпись, 

кисти, фон, контур фигур, масштаб, палитра, фрагменты картинок, копирование фрагмента 

изображения. 

4 класс 

К концу обучения в 4 классе по курсу обучающийся на- 

учится: 

1. Цифровая грамотность: 

различать и использовать аппаратное обеспечение компьютера: устройства ввода, устройства 

вывода и устройства ввода-вывода; 

различать программное обеспечение компьютера: операционная система, кнопки управления 

окнами, рабочий стол, меню «Пуск», меню программ, файловая система компьютера. 

2. Теоретические основы информатики: 
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определять виды информации по способу получения и по форме представления; 

пользоваться различными способами организации информации в повседневной жизни; 

иметь развёрнутое представление об основных информационных процессах; 

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». 

3. Алгоритмы и программирование: 

знать элементы интерфейса визуальной среды программирования Scratch; 

создавать простые скрипты на Scratch; 

программировать действия со спрайтами: смена костюма, команд «говорить», «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. 

4. 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; 

добавлять изображения в текст средствами текстового процессора и изменять их положение; 

создавать маркированные и нумерованные списки средствами текстового процессора; 

иметь представление о редакторе презентаций; 

создавать и редактировать презентацию средствами редактора презентаций; 

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. 

Содержание курса «Основы логики иалгоритмики» 

1 класс 

1. Цифровая грамотность 

Техника безопасности при работе с компьютером. Устройство компьютера. Клавиатура 

и компьютерная мышь (описание и назначение). Понятие аппаратного обеспечения 

компьютера. Знакомство с браузером. Понятие программного обеспечения компьютера. 

Файл как форма хранения информации.  

2. Теоретические основы информатики 

Информация и способы получения информации. Хранение, передача и обработка 

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

Понятие высказывания. Истинные и ложные высказывания. Понятие множества. Множества 

объектов. Названия групп объектов. Общие свойства объектов. 

3. Алгоритмы и программирование 

Последовательность действий. Понятие алгоритма. Исполнитель. Среда исполнителя. 

Команды исполнителя. Свойства алгоритмов: массовость, результативность, дискретность, 

понятность. Знакомство со средой формального исполнителя «Художник».  

4. Информационные технологии 

Понятие «графический редактор». Стандартный графический редактор. Запуск графического 

редактора. Интерфейс графического редактора. Калькулятор. Алгоритм вычисления простых 

примеров в одно действие. Стандартный текстовый редактор. Интерфейс текстового 

редактора. Набор текста. Исправление ошибок средствами текстового редактора. 

2 класс 

1. Цифровая грамотность 
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Устройства компьютера: микрофон, камера, клавиатура, мышь, монитор, принтер, 

наушники, колонки, жёсткий диск, процессор, системный блок. Программное обеспечение. 

Меню «Пуск», меню программ, кнопки управления окнами. Файлы и папки. 

2. Теоретические основы информатики 

Информатика и информация. Понятие «информация». Восприятие информации. Органы 

восприятия информации. Виды информации по способу восприятия. Носитель информации. 

Хранение, передача и обработка как информационные 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. 

3. Алгоритмы и программирование 

Определение алгоритма. Команда, программа, исполнитель. Свойства алгоритма. Линейные 

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

4. 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 

1. 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. Программное обеспечение компьютера (примеры 

и назначение). Основные элементы 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 

информации. 

2. 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. Объект, свойство объекта, группировка объектов, общие и отличающие 

свойства. Нахождение лишнего объекта. Высказывания. Одинаковые по смыслу 

высказывания. Логические конструкции «все», «ни один», «некоторые». Решение задач 

с помощью логических преобразований. 

3. 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. Циклические алгоритмы. Блок-схема циклического алгоритма. 

Элемент блок-схемы: цикл. Построение блок-схемы циклического алгоритма по блок-схеме 

линейного алгоритма. Работа в среде формального исполнителя.  

4. Информационные технологии 

Текстовый процессор. Создание и сохранение текстового документа. Интерфейс текстового 

процессора. Редактирование текста. Инструменты редактирования: 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 графического редактора: заливка, фигуры, цвет, ластик, подпись, кисти, 

фон, контур фигур, масштаб, палитра. Работа с фрагментами картинок. Копирование 

фрагмента изображения. Добавление цвета в палитру. Масштабирование изображений. 
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4 класс 

1. Цифровая грамотность 

Компьютер как универсальное устройство для передачи, хранения и обработки информации. 

Аппаратное обеспечение компьютера: микрофон, камера, клавиатура, мышь, монитор, 

принтер, наушники, колонки, жёсткий диск, оперативная память, процессор, системный 

блок, графический планшет, гарнитура, сенсорный экран. Основные и периферийные 

устройства компьютера. Устройства 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. 

2. 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». 

3. Алгоритмы и программирование 

Алгоритмы. Визуальная среда программирования Scratch. Интерфейс визуальной среды 

программирования Scratch. Линейный алгоритм и программы. Скрипты на Scratch. Действия 

со спрайтами: смена костюма, команд «говорить», «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. 

4. Информационные технологии 

Графический редактор. Создание и сохранение графического файла. Инструменты 

графического редактора: карандаш, заливка, фигуры (дополнительные параметры фигур), 

цвет, ластик, текст, кисти. Добавление новых цветов в палитру, изменение масштаба 

изображения и размера рабочего полотна. Копирование и вставка фрагмента изображения. 

Коллаж. Текстовый процессор. Создание 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. Маркированные 

и нумерованные списки. Знакомство с редактором презентаций. Способы организации 

информации. Добавление объектов на слайд: заголовок, текст, таблица, схема. Оформление 

слайдов. Действия со слайдами: создать, копировать, вставить, удалить, переместить. Макет 

слайдов. 
 

Рабочая программа внеурочной деятельности  

«Белгородоведение»  

 

Пояснительная записка 

 

Для учащихся младшего школьного возраста родной край – это окружающее 

пространство, присвоенное им с детства. Территориально-бытовая и природно-

географическая среда, духовные и материальные связи с родными местами являются 

мощными источниками воспитания патриотизма, накладывают отпечаток на национальный 

характер, язык, культуру, формируют чувство личной причастности и ответственности за все 

происходящее в родном крае.  

Цель программы внеурочной деятельности «Белгородоведение» - формирование 

целостной картины мира младшего школьника, духовно-нравственное и гражданско-

патриотическое развитие и воспитание личности гражданина России, жителя Белгородской 

области; создание условий для развития и применения метапредметных УУД. 
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Основные задачи реализации краеведческого содержания:  

- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка на основе учета его жизненного 

опыта и топографической принадлежности; 

- обогащение духовного мира и нравственного опыта учащихся, формирование 

патриотических и гражданских личностных качеств на основе регионального краеведческого 

материала, формирование ценностного отношения к культурно-историческому и 

природному наследию региона; 

- развитие умений работать с разными источниками информации, развитие 

творческих способностей учащихся; 

- воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы и результатам 

труда людей в  регионе и в целом в России; 

- формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, 

России, к истории и современной жизни родного края. 

В основу работы положены ценностные ориентиры, базовые нравственные 

ценности, на которых строится современное образование в Российской Федерации: природа, 

наука, человечество, труд и творчество, патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, поликультурный мир, семья, личность, духовность и традиционные 

религии.  

Планируемый воспитательный результат: 

 имеют представление об уникальности родного края как части России; 

 владеют основами методики проведения поисково-исследовательской деятельности; 

 умеют общаться с людьми, вести краеведческие записи, систематизировать и обобщать 

собранный материал; 

  имеют представление о вкладе родного края в развитие России; 

 продолжают овладевать элементарными навыками научной музейной работы: сбор 

экспонатов, их классификация, создание моделей, оформление выставок и экспозиций; 

 знают историю своей семьи ее традиции, реликвии, родословную; 

 знают историю своей школы, традиции своего образовательного учреждения; 

 знают основные события в истории своего населенного пункта, района и Белгородской 

области. 

Планируемый воспитательный эффект: 

 формирование и развитие личностного отношения к историческим и культурным ценностям 

региона как части России; 

 осознание личной сопричастности к истории края, страны, гордости за великие достижения; 

 проявление активной жизненной позиции. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО программа внеурочной деятельности 

ориентирована на становление таких личностных характеристик выпускника, как: любящий 

свой народ, свой край и свою страну, уважающий и принимающий ценности семьи и 

общества; любознательный, активно и заинтересованно познающий мир. 

За основу планирования и отбора содержания взят предмет «Окружающий мир». 

Формы и методы работы: интегрированные занятия, экскурсии, встречи с 

интересными людьми разных профессий, беседы, праздники, краеведческие исследования, 

акции, защита презентаций, походы и экспедиции по родным местам, фестивали, 

краеведческие конференции, создание и работа школьных музеев, конкурсы, краеведческие 

викторины, написание сочинений, подготовка портфолио по краеведению и др. 

Место проведения: класс, музей, библиотека, Дом культуры, предприятия, парк, лес, 

луг, река, зоопарк и др. 

 

Описание места учебного курса в плане. 

 

  «Белгородоведение» является компонентом плана внеурочной деятельности, 

рассчитан на 33 часа в 1 классе и на 34 часа во  2 – 4 классах, 1 час занятий в неделю. Общее 

количество часов – 135 часов. Так как во 2 классе программа рассчитана на  34 часа, а 
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фактически  в 2020 – 2021 учебном году по календарю запланировано 30 часов, то 

реализация содержания образовательной программы осуществляется  за счёт объединения 

тем:  

- «Белгородская область на карте и глобусе» и «Иллюстрированная  карта  Белгородской 

области» 

- «Белгородская засечная черта» и «Экскурсия в краеведческий музей» 

- «Растительный мир родного края» и «Водоемы родного края. Полезные ископаемые 

Белгородской области» 

- «Краеведческая викторина «Мой край – родная Белгородчина» и Проведение выставки 

рисунков «Мой край – родная Белгородчина» 

 

Содержание программы внеурочной деятельности 

 

1. Вводное занятие.  

Цели и задачи занятий по программе «Белгородоведение». Посещение школьной 

библиотеки, знакомство с литературой по краеведению. 

 

2. География Белгородской области. 

Родной регион  - Белгородская область, его местонахождение на карте. Соседи 

Белгородской области. Белгород - столица Белгородской области. Административное 

деление региона. Символы Белгородской области и муниципальных территорий. День 

рождения Белгородской области – 6 января 1954 года. Национальный состав народа, 

населяющего регион. Некоторые обычаи и  характерные особенности быта русского, 

украинского народов, турков-месхетинцев, татар, армян, азербайджанцев и др.  

Практические работы: оформление иллюстрированной карты Белгородской области; 

конкурс рисунков «А из нашего окна часть планеты так видна». 

 

3. История Белгородской области.  
Белгородская засечная черта. Крепость на Белой горе. Города-крепости на территории 

края. Яркие и важные события в истории родного региона. Жизнь и быт населения региона в 

разные исторические времена. Памятники истории и культуры региона, их охрана.  

Практические работы: экскурсия в краеведческий музей, встреча с краеведами, 

экскурсия по центральным улицам города Белгорода и на Соборную площадь (очная и 

заочная).  

 

4. Белгородчина в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  
Курская битва. Прохоровское танковое сражение 1943 года. Белгород – город первого 

салюта. День города Белгорода – 5 августа. Военные памятники на территории Белгородской 

области. Музей «Курская дуга». Музей-диорама «Курская битва. Белгородское 

направление». Третье ратное поле России – Прохоровка. Звонница. Музей Прохоровского 

танкового сражения.  Белгород и Старый Оскол – Города воинской славы России. 

 Практические работы: поездки по памятным местам родного края, оформление 

коллективного альбома по результатам путешествия; участие членов семьи в Великой 

Отечественной войне. 

 

 

5. Природа родного края. 

Времена года в нашем крае. Особенности погоды, природные изменения, занятия 

населения в разные времена года.  

Практические работы: наблюдения за любимым уголком природы в разные времена 

года, оформление фотоальбома. 

Водоемы родного края. Реки Оскол, Северский Донец, Ворскла, Псел, Везелка, Тихая 

Сосна. Белгородское и Старооскольское водохранилища и их назначение. Озера, пруды и 

болота нашего края и их использование в жизни белгородцев.  
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Практические работы: экскурсия на водоем, оформление материалов после 

экскурсии. 

Полезные ископаемые родного края, их значение в хозяйстве, бережное отношение к 

полезным ископаемым. Мел и его использование в строительстве. Песок и глина. Железная 

руда. Основные месторождения железной руды на Белгородчине. Губкин – город горняков. 

Старооскольский электрометаллургический комбинат. 

Практические работы: экскурсия в краеведческий музей, встречи с работниками 

горнодобывающей промышленности. 

Белгородчина – одна из черноземных областей России. Земельные ресурсы и их 

использование. Развитие отраслей сельского хозяйства на Белгородчине: полеводство, 

овощеводство, садоводство, животноводство. Агропромышленные холдинги.  

Практические работы: экскурсия на сельскохозяйственное предприятие, встречи с 

работниками сельскохозяйственных предприятий; экскурсия в краеведческий музей. 

Природные зоны на территории родного края. Характерные особенности лесостепной 

и степной зон.  

Практические работы: экскурсии в парк, лес, на луг, поле; работа с гербарием 

растений родного края. Экскурсия в краеведческий музей. 

Растения и животные Белгородской области. Использование человеком богатств 

природы. Правила поведения в природе.  

Практические работы: экскурсия в зоопарк, дендрарий, заповедник, живой уголок, 

зимний сад, ботанический сад БелГУ; оформление классной газеты и альбома по результатам 

экскурсий; экскурсия в краеведческий музей. 

Природные сообщества (лесные и лугово-степные сообщества, водно-болотные 

угодья) Белгородской области. Взаимосвязи в сообществе грибов, растений и животных (на 

местных примерах). Влияние человека на природные сообщества (на примере своей 

местности). Единство живого и неживого в природе.  

Практические работы: экскурсии в лес, парк, на лугово-степные участки, водоем; 

оформление маршрутных листов путешествий; подготовка гербария и альбома 

лекарственных растений родного края; экскурсия в краеведческий музей. 

Охрана природных богатств. Красная книга Белгородской области. Особо 

охраняемые природные территории Белгородской области.  Участки заповедника 

«Белогорье». Леса и парки.  Региональная программа «Зеленая столица». 

Практические работы: экскурсия в зоопарк, поездка в заповедник, проведение акции 

«Помогите птицам» и других природоохранных акций. 

 

6. Развитие экономики родного края. 

Белгородчина и горнодобывающая промышленность. Сельское хозяйство 

Белгородчины. Агропромышленные комплексы. Строительство. Транспорт. Связь. Торговля. 

Занятия населения родного края. Профессии в Белгородской области.  

Практические работы: создание альбома «Профессии наших родителей», экскурсии 

на предприятия по месту работы родителей. 

 

7. Культура Белгородской области.  
Достопримечательности родного края. Архитектура. Православные храмы Святого 

Белогорья. Святитель Иоасаф. Памятники культуры и истории края. Региональные музеи. 

Учреждения культуры и образования. Спортивные комплексы. Народные промыслы края. 

Белгородские поэты, писатели, композиторы и художники. 

Практические работы: экскурсии к памятным местам области, в музеи, учреждения 

культуры; оформление материалов по результатам экскурсий. Участие в выставках и 

народных праздниках, фестивалях. 

Ими гордится Белгородская земля. Русский актер М.С. Щепкин. Музыканты 

Г.Я. Ломакин, С.А. Дегтярев, М.Г. Эрденко. Философ Н.В. Станкевич. Писатель 

В.Я. Ярошенко. Выдающийся инженер В.Г. Шухов. Генерал армии Н.В. Ватутин. Дважды 

Герой Социалистического Труда В.Я. Горин. Художник С. Косенков. Олимпийская 
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чемпионка С. Хоркина. Белгородские волейболисты - олимпийцы. Чемпион мира Федор 

Емельяненко.  

Практические работы: подготовка классного альбома о знаменитых земляках; 

поездка в авторские музеи; встречи с известными белгородцами. 

 

8. Подготовка и проведение итоговых занятий.    

Подведение итогов занятий. Проведение краеведческих викторин, олимпиад и 

конкурсов. Организация выставки портфолио.  

Практические работы: подготовка портфолио «Белгородоведение», проведение 

выставок. 
 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Православная культура» 
 

Рабочая программа внеурочной деятельности по основам православной культуры в 1-4 -м 

классах составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 373 от 06 октября 2009 г. с изм. приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1241 и № 2357) (далее – стандарт); Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания гражданина России (М.: Просвещение, 2009 г.), 

авторской программы Л. Л Шевченко «Основы православной культуры». 

Современное состояние российского общества характеризуется не столько кризисом 

экономическим или политическим, сколько кризисом личности. Утрата нравственных 

ориентиров человеком после крушения марксистско-ленинской идеологии открыла 

пространство для спора о том, какие ценности, цели жизни считать приоритетными. Растет 

понимание необходимости обращения к национальным культурным традициям, к нашим 

духовным истокам. Преподавание дисциплин духовно-нравственного характера в светской 

школе – дело необычайно деликатное. Оно требует единения желаний родителей и их детей, 

заинтересованного участия администрации учебного заведения и организации учебного 

процесса, чуткости, душевной тонкости учителя. 

Цель программы: Развитие и воспитание нравственной и духовной личности, формирование 

патриотических чувств на основе знакомства с феноменами православной культуры. 

Задачи: 

 Научить ребенка видеть красоту внешнюю (в окружающем мире, в природе, в быту), так как 

от внешнего мира красоты возвышается душа. 

 Дать знания о христианском понимании устройства мира: связи красоты рукотворной и 

нерукотворной и ее источника в Боге Красоте. 

 Раскрыть христианское понимание Бога как Любви высшей, жертвенной, спасающей 

человека. Раскрыть смысл христианского благодарения Творцу, и познакомить с его 

отражением в феноменах православной культуры (религиозном искусстве, литературе, 

христианских праздниках, традициях жизни и т.д.) 

Воспитательные: 

 воспитывать российскую гражданскую идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре;  

 формировать коммуникативную компетентность в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми младшего возраста; 

 формировать ценности  здорового и безопасного образа жизни;  

 развивать духовно-нравственное сознание через освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой деятельности духовно-нравственного характера. 
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Развивающие: 

 развивать духовно-нравственные способности обучающихся  через игровые формы работы. 

Данная программа предназначена  для обучающихся 1-4 классов детского объединения 

«Православная культура». Рабочая программа внеурочной деятельности «Православная 

культура» реализуется без существенных изменений (изменена формулировка некоторых 

тем занятий). 

Программа внеурочной работы по курсу «Основы православной культуры» в 1-м классе 

рассчитана на 1 час в неделю - в год 33 часа, во 2-4 -х классах на 1 час в неделю - в год по 34 

часа. Итого с 1 по 4 класс – 135 часов. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение 

и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализациявоспитательногопотенциалакурсоввнеурочнойдеятельностипроисходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, расширяющие 

их кругозор, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, которые помогут им в дальнейшем принести пользу другим людям или 

обществу в целом; формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных и лидерских компетенций школьников, проектного мышления, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать 

чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей, на развитие самостоятельности и ответственности школьников. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у школьников любви к своему краю, культуре, природе, его истории, чувства 

гордости за свою малую Родину и Россию. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на физическое развитие школьников, пропаганду физической культуры и спорта, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение к здоровому образу 
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жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду, формирование у них навыков само обслуживающего труда. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

Результаты освоения курса по внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

 Формирование чувства любви и гордости за свою Родину, осознание своей 

национальной принадлежности; 

 становление этических ценностных ориентаций на основе норм христианской морали; 

 осознание духовно-нравственных ценностей бытия и необходимости их 

осуществления в своем поведении; 

 формирование целостного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, культуры и религии; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование умения нравственной самооценки на основе понятий православной 

культуры, представлений нравственных нормах, социальной справедливости; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств. 

Метапредметные результаты 

 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений природных, социальных, культурных в соответствии с содержанием учебного 

предмета. 

Содержание  курса по внеурочной деятельности 

Основной особенностью учебного предмета "Православная культура" является его 

культурологическая направленность. Это обусловлено светским характером государственной 

школы, в рамках которой преподается данный предмет.  

1-й класс 

Красота Божьего мира: наблюдаем, слушаем, изображаем.(9 ч) 

Что нас окружает? Что мы видим? Краски, звуки, формы окружающего мира. Красота в 

окружающем мире (постройки, изображения, украшения, звучания). Поиски красивого 

вокруг себя (природа, Дома, храмы), Бог — Творец красивого мира. Как Бог создавал мир? 

Сотворение человека. Адам — любимое чадо Божие. Общение человека с Богом. Поручения, 

данные Богом человеку. Правила жизни, данные Богом человеку. Доброе и красивое в слове, 
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в изображении и в звучании. В какой книге написано о сотворении мира? Библия. 

В ожидании Рождества — самого красивого события зимы. (7ч) 

Нарушение человеком правил жизни, данных Богом. Грех. Последствия. Непослушание. 

Печаль. Болезнь. Смерть. Мои поступки. Наказание, раскаяние, прощение. Кого я огорчаю 

своим непослушанием? Прощение родителей. Мог ли Бог оставить Адама и Еву в Раю? 

Радость и печаль в звуках и красках окружающего мира. Как выражается настроение 

человека художественными способами? Что мы видим в окружающей природе зимой? 

Состояния поздней осени. Зимние печали. Минорные звучания. Добрые и злые люди. 

Благочестивые люди. Авель и Каин. Зависть. Зло. Выражение отношения через музыкальное 

и художественное изображение природы, человека. Как бороться с грехом? Может ли 

человек побороть свои недостатки? Помощь Божия. Промысел Божий. Добрые праведные 

люди. Ноев ковчег. Потоп. Как Бог простил людей? Невозможность существования у 

человека печали в сотворенном Богом красивом мире. Обещание Бога людям. Красота зимы. 

Что мы делаем зимой? Зимние игры и забавы. Пресвятая Богородица. 

Праздники-радости.   (10ч) 

Рождество Христово — самый главный праздник. Как традиционно праздновали Рождество 

и Крещение Господне в России? Святочные обычаи. Наше участие в православных 

праздниках. Праздники в нашем доме: день рождения, Новый год, Масленица. Как люди 

предали Христа? Смерть на кресте. Покаяние. Прощение. Прощеное воскресенье. День 

Ангела. Добрые и злые ангелы. Ангел-хранитель. Твой святой покровитель. Имя человека. 

Святые вожди в земле Русской. Защитники Отечества. Преподобный Сергий Радонежский. 

Князь Димитрий Донской. 

Пасха: цвета и звуки весны.(8ч) 

Благовещение. Архангел Гавриил. Праздничные обычаи. Цвета, звуки, настроения. 

Воскресение Христово. Пасхальные обычаи. Празднование Пасхи. Праздник Дня Победы. 

Радоница. Поминовение усопших воинов, за веру, Отечество и народ жизнь свою 

положивших. Лики святых. Князь Александр Невский. Великомученик Георгий Побе-

доносец. Моя семья. Родословие моей семьи. Обязанности человека-христианина. 

Обязанности по отношению к Богу, к людям, к себе, Обязанность человека - сохранить 

красивый мир. Личная ответственность. За что могу отвечать я? 

2-й класс 

Содержание курса внеурочной деятельности «Православная культура» для второго класса 

представляет собой изложение истории христианской культуры, раскрывающейся в рамках 

содержательных линий, определенных Примерным содержанием по курсу внеурочной 

деятельности  «Православная культура» подразделяется на несколько содержательных 

линий: 

1. Православная христианская картина мира 

2. История православной религии и культуры 

3. Письменная культура Православия (православная словесность) 

4. Православный образ жизни 

5. Нравственная культура Православия 

6. Художественная культура Православия 

7. Региональный компонент образования 

   Православная христианская картина мира 

Общее представление о красоте окружающего мира, умение слышать его звучание и 

рассуждать о взаимосвязанности его явлений. Осознание связи между внешним миром и 

состоянием души. Овладение базовым понятием «Бог - Творец». Знание библейской истории 

сотворения красивого мира Богом и жизни в нем человека с Богом. Общее представление о 

христианской картине мира. Понимание взаимосвязи красоты и добра в сотворенном мире. 

Представление о мире духовном и материальном.  

История православной религии и культуры 

Усвоение элементарных представлений о православной культуре на основе художественных 

впечатлений. Овладение понятиями православной культуры: «добро», «зло», «грех», 

«непослушание», «прощение», «радость», «печаль», «помощь», «благочестие». Знание 
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библейской истории  грехопадения Адама и Евы, Каина и Авеля, праведного Ноя и его 

сыновей, рождения  и Благовещения Девы Марии, Рождения, Крещения, Распятия и 

Воскресения Иисуса Христа. Объяснение смысла грехопадения первых людей. Осознание 

христианского понимания о всепрощении Божием.  

Письменная культура Православия (православная словесность) 

Первичное представление о славянской азбуке. Создатели славянской азбуки. Праздник 

славянской азбуки. Представление о житийной литературе. Ознакомление с житием святого 

князя Александра Невского. Православная поэзия. Православная художественная 

литература. Выделение особенностей и отличий православной художественной литературы и 

поэзии.  Ознакомление с произведениями И.Шмелева. 

Православный образ жизни 

Понимание связи христианских традиций с жизнью современного человека. Знание 

христианских традиций и обычаев празднования на Руси Рождества Христова, Воскресения 

Христова. Осознание состояния духовного совершенства человека как результата полного 

самопожертвования. 

Общее представление о Таинстве Крещения. Знание обычаев праздника Богоявления. 

Усвоение понятий «святой» и «ангел».  Объяснение сути праздника именины. Усвоение 

различий между Днем рождения, именинами и Днем ангела. Знание традиций праздника 

именины. 

Осознание служения воина как проявление жертвенной любви к ближнему.  Знание 

основных событий жизни святого князя Александра Невского, связанных с его воинскими 

подвигами. Усвоение понятия «благоверный». Знание традиций и обычаев Масленицы. 

Осознание духовно-нравственных ориентиров и путей самопожертвования как высшего 

подвига в жизни человека. Формирование ценностного отношения к подвигу, к истории 

Отечества. Осознание важности проявления уважения к памяти погибших за свою Родину.  

Усвоение понятий «род», «родословная», «потомки».  Формирование представлений о 

духовных ценностях семьи. 

Знание обязанностей человека по отношению к Богу, к людям, к себе. Усвоение понятия 

«ответственность» как послушание воле родителей, не осуждение других, защита красивого 

окружающего мира, умение преодолевать свои недостатки. Формирование потребности в 

труде. Осознание важности и необходимости любого труда на благо ближнего. 

Понимание молитвы как центра духовной жизни христиан. 

Нравственная культура Православия 

Усвоение понятий:  «красота», «добро», «зло», «грех», «непослушание», «прощение», 

«радость», «печаль», «помощь», «православная вера», «Крест».  Понимание «послушания», 

«милосердия», «не осуждения», раскрытых в содержании рассказов и заданий учебного 

пособия, как правил жизни, данных Богом людям. Усвоение  христианского понимания сути 

борьбы добра и зла в мире. Овладение навыками  в нравственной оценке поступков  людей и 

самооценке на основе норм христианской морали. Понимание сущности «зла» как 

нарушения заповедей Бога, а добра как служения Богу и людям. Осознание понятия 

«Родина». Представление о проявлении любви к Родине. Православные нравственные 

основы любви к Родине. Патриотизм и гражданственность. 

Установление понятийно-содержательных связей:  «послушание – красота - радость», 

«непослушание - печаль», «благочестие – красота», «грех – смерть», «прощение - праздник - 

красота - радость»; «предательство - грех» и объяснение их.  

Осознание последствий греховных поступков в жизни человека. Осознание греха как 

беззакония, нарушения заповедей. Понятие о посте как средства борьбы с грехом.  

Художественная культура Православия 

Различение добра и зла в музыкальных произведениях и художественных изображениях 

природы и человека. Передача с помощью средств изобразительного искусства радости 

праздника, печального настроения. Представление о феноменах православной культуры. 

Отражение православной тематики в творчестве русских художников, композиторов. 

Церковное пение.  

Формирование первоначального представления о православной иконе как изображении лиц 
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или событий Священной истории.  

Региональный компонент образования. Храмы земли Оскольской  

Знание основных событий, связанных с историей храмов города Старый Оскол. Осознание  

важной роли храма в жизни людей. Усвоение правил поведения в храме. Представление об 

устройстве православного храма, православных иконах. Знание имен особо почитаемых 

христианских святых.  

3-й класс 

Раздел 1.Отечество Небесное. Бог 

Бог – Творец мира и человека. 

О вере, знании и культуре в жизни людей. Что нужно человеку для счастливой жизни? 

Целесообразность в мире. Изучение законов мира наукой.  

Сотворение мира. 

Понятие «просветители». О святых равноапостольных Кирилле и Мефодии. Просвещённый 

человек. Как учили грамоте на Руси. Что говорят учёные о знании. 

Человек между добром и злом. 

Явление Троицы Аврааму. Зачем Бог прислал в мир Своего Сына? Жертвенная любовь. Как 

люди говорили о тайне Троицы? Представление иконы «Троица» Андрея Рублёва.  

Знакомство с православным календарем. 

Об иконописце Андрее Рублёве. Представление иконы «Троица» Андрея Рублёва. Праздник 

Святой Троицы.  

Свет на горе Фавор 

В лучах славы Господа. Смысл Преображения. Как Бог открывал людям о Царствии 

Небесном. Христианское понимание смысла человеческой жизни, отраженное в поэзии для 

детей.  

Праздник Преображения Господня 

 О празднике Преображение Господне. Представление иконы Феофана Грека 

«Преображение». Об иконописце Феофане Греке.  

Бог спасающий 

Милость Божия к людям. Христос – Пастырь добрый. Что такое чудо? Какие бывают чудеса? 

Как Бог творит чудеса? Чему нас учат чудеса? Спасительная чудесная помощь. Вера и 

примирение с ближним как условия получения помощи.    

О Царствии Небесном 

О Царствии Небесном. Как людям войти в Царствие Небесное? Таинство Крещения.     

Что говорит о человеке православная культура? 

Притча о талантах. Что такое талант? Смысл выражения «зарыть в землю». Ответственность 

человека за полученный дар. Чуткость, сострадательность к людям как самые главные дары 

Божии. Где они скрыты в человеке? Человек – образ и подобие Божие.    

Размышление маленького христианина о человеке. 

Чем человек отличается от животных? Дары Божии, данные людям. Качества души человека. 

Каким должен быть человек? Чем человек может прославить свой род? Красота души 

человека. 

Христиане в православном храме 

Красота православного храма. Смысл символов христианского искусства, архитектурной 

формы храма, купола. Духовный смысл православного храма. Во что веруют православные 

христиане? Таинства православной веры. Православное Богослужение.  

Православный храм в жизни христиан. 

Внешнее и внутреннее устройство храма. Смысл символов христианского искусства, 

архитектурной формы храма, купола. Символ православной веры. Кого называют 

православными христианами? Правила благочестивого поведения в храме. 

Святые зодчие Флор и Лавр. (Краеведческий материал «Церковь во имя святителей Флора и 

Ловра» с Степурино) 

О святых Флоре и Лавре. Как несли христианскую веру святые Флор и Лавр. Краеведческий 

материал «Церковь во имя святителей Флора и Лавра» с Степурино. Исчезающие храмы 

Степуринского с/п. 
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Колокол и колокольный звон. 

Назначение колокола. Понятия «колокольня», «звонарь», «звонница». 

Виды колокольного звона и их значение. О Царе колоколе. Колокольня «Иван Великий». 

Золотое правило жизни. 

Главное правило христианской жизни: «Не судите да не судимы будете». Заповеди 

Блаженства. Евангельские заповеди в христианской поэзии. Отражение учения Иисуса 

Христа в иконописи. Церковно-славянская азбука.  

Раздел 2. Добродетели в жизни христианина. 

Добро и зло.  

Об ориентирах добродетельной жизни христиан. Добро и зло в ангельском мире. Бой 

Михаила Архангела. Как зло появилось в мире. Грех как проявление зла. Связь человека с 

окружающим миром. Христианское поведение.  

Как Бог строил дом спасения человека. 

Что было открыто Богом о будущем спасении человека? Таинственный сон Иакова. 

Чудесная лестница. Предсказания о пришествии в мир Спасителя. О Богородице – лествице, 

послужившей соединению небесного и земного.  

Воеводы сил любви. Добродетели. 

Что помогает и что мешает человеку подниматься по небесной лестнице? Добродетели и 

страсти. Притча о сеятеле. Поэма святителя Иоасафа Белгородского о сражении семи 

добродетелей с семью грехами смертными. 

Непобедимое оружие христиан. 

Как Иисус Христос учил людей. Духовная пища. О духовном рождении христианина. Блага 

духовные и материальные. Богатства духовные. Божие оружие – оружие духовное. 

Защита святынь. Силы тьмы. 

Священная история о падении людей исполинов. Об исчезнувших исполинах. Страсти гнева, 

тщеславия, гордости.  

Как христиане сохраняли святыни. Иконоборцы. 

Иконоборцы. Иконоборчество. Как христиане сохраняли иконы. Почему иконы являются для 

христиан святыней? 

О христианских святынях на Святой земле. 

Святая Земля. Палестина. Иерусалим. Христианские святыни на Святой Земле. Храм 

Воскресения господня в Иерусалиме. Голгофа. Камень миропомазания. Пещера Гроба 

Господня – Кувуклия. 

Небесные помощники. 

Воевода Сил бесплотных – Архангел Михаил. Чудо Михаила Архангела в Хонех. Почитание 

Небесных Сил бесплотных. Православный образ жизни. Празднование Дня святого – 

именины. 

Архангельский собор Московского кремля.  

 Из истории Архангельского собора Московского кремля. Михайлов день. Праздник «Собор 

Архистратига Михаила и прочих сил бесплотных». 

Увенчанные венцами. Христианская семья. 

Пример проявления добродетелей в жизни христианской семьи. Семья – малая Церковь. 

Добродетели христианской семьи. Понятие «страстотерпцы». Проявление добродетели в 

жизни святых Царственных страстотерпцев.  

Добрый ответ. 

Ответственность человека. Почему человек не может справиться со своими недостатками? 

Притча о бесплодном дереве. Рассказ о Страшном Суде. 

4-й класс 

Раздел «Отечество Небесное. Бог» (8ч.) 

Бог просвещающий 

О вере, знании и культуре в жизни людей. Что нужно человеку для счастливой жизни? 

Целесообразность в мире. Изучение законов мира наукой. Религия - вера и почитание Бога. 

Религиозные представления разных народов. Христианство - одна из основных религий 

мира. Религиозная культура. Православие как основная религия в России. Христианское 
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понимание происхождения знания о Боге. Особенность этого знания: просвещение человека 

Божественным светом. Священное Писание, Священное Предание, жития святых. Кого 

называют просвещенным человеком? О чем свидетельствует Священная история? 

Историческое источники как свидетельство о совершенном Богом спасении людей. 

Отражение Священного Предания в церковных песнопениях и иконографии. Представление 

иконы «Вседержитель». Словарик иконописца: Вседержитель; живопись; мозаика; фреска. 

Церковнославянский язык как язык обучения детей грамоте в Древней Руси. Учебные книги. 

Азбучная молитва в стихах. «В начале было Слово...». Смысл поговорки « Начать с азов ». 

Что говорит о Боге православная культура? 

Что Бог открыл о Себе людям? Явление Троицы Аврааму. Зачем Бог прислал в мир Своего 

Сына? Жертвенная любовь. Как люди говорили о тайне Троицы? Представление иконы 

«Троица» Андрея Рублева. О святом иконописце Андрее Рублёве. О чем и как рассказывает 

икона «Троица»? Как готовился православный иконописец к написанию иконы? Словарик 

иконописца: иконы «Спас в Силах», «Спас Нерукотворный». Храмы в честь Святой Троицы. 

Андроников монастырь. Отражение события явления Троицы в поэзии. Праздник Святой 

Троицы. Церковнославянская азбука: буква «Т» (твердо, истинно), Троица Святая. Смысл 

поговорки «Сначала аз да бука, а потом науки». 

Свет на горе Фавор 

В лучах славы Господа. Смысл Преображения. Как Бог открывал людям о Царствии 

Небесном. Христианское понимание смысла человеческой жизни, отраженное в поэзии для 

детей. Изображения смысла (в христианском понимании) события живописными и 

графическими средствами: рисунки на темы «Сверхсветлый мрак», «Светлое облако». 

Представление иконы «Преображение Господне» Феофана Грека. Анализ смысла иконы на 

трех уровнях: сюжетном (что изображено?), богословском (какой смысл события?), 

дидактическом (чему учит событие?). Иерархичность устройства мира, отраженная 

изобразительными средствами: Бог и человек (пророки, ученики). Словарик иконописца: 

духовная красота иконы; горки на иконе - символическое изображение духовного роста). О 

святом Григории Паламе. Фаворский свет. Церковнославянская азбука: буква «Фита» - 

символ Божественного, Церкви Божией. В греч. языке: Бог - Феос. «Ф» на иконах 

Богоматери: «МР ФУ» (Митир Фэу) - Матерь Божия. Ключевые слова христианской 

культуры с буквой «Ф»: Фавор, Вифлеем, Голгофа, Гефсимания, акафист. События 

Священной истории, с ними связанные. 

Бог спасающий 

Милость Божия к людям. Христос - Пастырь добрый. Спасительная чудесная помощь. 

Исцеление расслабленного. Воскрешение дочери Иаира. Как мог человек получить помощь 

Божию? Вера и примирение с ближними как условия получения помощи. О Царствии 

Небесном. Беседа Христа с Никодимом о духовном рождении человека. Таинство Крещения. 

Рассказ о Божием Царстве в поэзии. Отличие иконописи от живописи на религиозные темы: 

икона «Воскрешение дочери Иаира» и картина В.Д. Поленова на ту же тему. Представление 

икон - фресок «Чудесный улов»; «Насыщение пятью хлебами». Их анализ на трех уровнях. 

Словарик иконописца; образы и символы христианского религиозного искусства: голубь, 

рыба, корабль, нимб и др. Церковнославянская азбука: буква «Ц»; слова - милость, Царствие 

Небесное, Церковь. 

Что говорит о человеке православная культура? 

Притча о талантах. Что такое талант? Смысл выражения «зарыть талант в землю». 

Ответственность человека за полученный дар. Чуткость, сострадательность к людям как 

самые главные дары Божий. Где они скрыты в человеке? Человек - образ и подобие Божие. 

От чего зависит возможность уподобления Богу? Размышление маленького христианина о 

человеке: рождение; рост; развитие; смерть; душевные способности; способность 

воображения; внутренние душевные чувства; совесть; воля; вера в Бога; желание стать умнее 

и добрее; душа человека - свободная, разумная, бессмертная, желающая добра, верящая в 

Творца; сердце человека. Стремление человека к добру - к подобию Божию. Отличие 

человека от животного. Духовная работа человека над собой. В каких делах каждый может 

раскрыть свои таланты? Какими качествами украшается душа человека? Взаимосвязь 
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христианских понятий «смирение - радость». Их отражение в духовных песнопениях: 

«Слуху моему дай радость и веселие» (Псалом 50). Примеры проявления красоты человека в 

рассказах Священной истории (Богородица. Авель. Авраам. Иосиф.). Спаситель как 

проявление высшей красоты. Отражение этого смысла в поэзии: К.Д. Бальмонт. «Одна есть в 

мире красота» (Повторение материала 2-го года). Рассказы о человеке в росписях храма 

Спаса на Сенях Ростова Великого (Сотворение человека. Изгнание из рая). Рассказы о 

человеке в детской православной литературе. Церковнославянская азбука: слова - образ, 

душа, чудо. 

Христиане в православном храме 

Красота православного храма. Смысл символов христианского искусства, архитектурной 

формы храма, купола. Духовный смысл православного храма. Во что веруют христиане? 

Символ православной веры. Таинства Православной Церкви. Тайная Вечеря. Установление 

Таинств Крещения и Причастия. Таинство Исповеди. Православное богослужение. 

Божественная Литургия. Евхаристия - благодарение. Духовный смысл. Духовная красота 

преображенного человека. В чем она проявляется? Православный храм в традициях жизни 

православной семьи: крестины, венчание, отпевание. Благочестивое поведение православных 

людей: традиции посещение храма в воскресные и праздничные дни. Московский Кремль - 

сердце духовной жизни России. Вера русских князей и традиции почитания святынь. 

Успенский собор - самый главный собор Московского Кремля. Венчание на царство Русских 

государей. Восхождение на церковный престол Патриархов. Колокола. Виды звона 

(перезвон, благовест, трезвон, набат). История Царя колокола. Музыка колоколов в красках и 

линиях: рисуем звон. Святые зодчие Флор и Лавр. Словарик зодчего: слова - зодчий, 

притвор, четверик, алтарь, купол. Церковнославянская азбука: буква «Л» (люди); слова - 

Литургия, Причащение, Таинство. 

Святыни Белогорья 

Храмы Белогорья: Преображенский кафедральный собор, Смоленский собор, Николо-

Иоасафовский собор, храм св. вмч. Георгия Победоносца, храм свв. мцц. Веры, Надежды, 

Любови и матери их Софии, Марфо-Мариинкая обитель, Холковский монастырь, храм свв. 

апп. Петра и Павла в с. Прохоровке. Чудотворные иконы: икона Знамение, Смоленская икона 

Божией Матери, икона «Никола Ратный», Мощи Святителя Иоасафа Белгородского. 

Золотое правило жизни 

Главное правило христианской жизни: «Не судите да не судимы будете». Почему это 

правило можно назвать «золотым» правилом? Какие еще правила (заповеди) дал Христос 

людям (повторение заповедей Блаженства)? Евангельские заповеди в христианской поэзии. 

Отражение учения Христа в иконописи: представление иконы Вседержителя с Евангелием 

«Заповедь новую даю вам». Церковнославянская азбука: отражение основной темы урока в 

языке («Не судите»). С лова - «доброта»,«красота (лепота)», «любовь», «милосердие». Как 

изобразить доброе, красивое в рисунке? Какой поступок можно назвать красивым? Доброта 

моей души. Чем я могу поделиться? Следует ли мне ожидать ответного добра от людей? Что 

делать, если люди совершают по отношению ко мне злой поступок? 

Раздел «Добродетели в жизни христианина» (8ч.) 

Добро и зло 

Об ориентирах добродетельной жизни христиан. Добро и зло в ангельском мире. Бой 

Михаила Архангела. Как зло появились в мире. Грех как проявление зла. Два брата – Исав и 

Иаков. Что означает благословение для христиан? Что стало причиной недостойного 

поступка Исава? Следование телесным страстям, обожествление природы, дурной пример, 

страсти - источники порабощения человека злом. Какой я? Что есть во мне: что люблю, чем 

увлекаюсь, кому подражаю? Что рассказывается о христианском благочестии в литературе 

Древней Руси. «Поучение» князя Владимира Мономаха. «Юности честное зерцало». Что 

значит быть почтительным сыном и дочерью? Как положено было вести себя детям? 

Церковнославянская азбука: о добре и зле. Слова: «благотворяй», «злотворяй»; выражение 

«Возлюбленне, не уподобляйся злому, но благому». Благое как доброе, полезное для самого 

человека и для окружающих. Связь человека с окружающим миром. Христианское 

поведение. 
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Как Бог строил дом спасения человека 

Что было открыто Богом о будущем спасении человека? Таинственный сон Иакова. 

Чудесная лестница. Предсказания о пришествии в мир Спасителя. Как Бог строил дом 

спасения. О Богородице – лествице, послужившей соединению небесного и земного. 

Песнопения, посвященные празднику Рождества Богородицы. Представление иконы: Икона 

Божией Матери «Гора Нерукосечная». Название и сюжет иконы. Как христиане 

поднимаются по небесной лестнице? Где начало этого пути? Таинства Церкви. Кто помогает 

человеку? Почему Христос сказал о Себе: «Я есть путь». Легок ли путь жизни христианина? 

Препятствия на этом пути. Представление иконы: «Аз есмь Лоза истинная». 

Церковнославянская азбука: слова и выражения, раскрывающие Божественный источник 

знания - «свет», «просвещение», «Я есть путь...». Словарик иконописца: из истории 

иконописи - о первых иконах Богородицы, написанных евангелистом Лукой. 

Воеводы сил любви. Добродетели 

Что помогает и что мешает человеку подниматься по небесной лестнице? Добродетели и 

страсти. Как растет в человеке доброе? Притча о сеятеле. Препятствия на пути движения 

человека к добру. Что это такое? Какие бывают добродетели, какие – страсти. Как научиться 

бороться со страстями. Где находятся препятствия: внутри человека или вовне? Какие из них 

сильнее? «Доброе сердце - злое сердце» - как понимать это выражение? Поэма святителя 

Иоасафа Белгородского о сражении семи добродетелей и семью грехами. Какие добродетели 

с какими страстями борются? Труд души. Нелегкость духовного труда. Рассказ об этом 

средствами иконописи («Лествица» преподобного Иоанна Лествичника) - представление 

иконы; средствами светской и духовной поэзии. Древо талантов-добродетелей христианина. 

Церковнославянская азбука: слова, обозначающие добродетели, - «кротость», «смирение», и 

др.; выражения: «Знай себя», «Уклонись от зла и сотвори благо». 

Непобедимое оружие христиан 

Что чем командует в человеке: дух телом или тело духом? Какими душевными качествами 

проявляется в человеке эта борьба? Всегда ли ведется эта брань? Как и чем укрепляется 

человек в этой борьбе? Помощники человека в духовной брани. Возможна ли гармония 

(согласие) духовного и телесного в человеке? Чем люди живы? Как Иисус Христос учил 

людей. Духовная пища. О духовном рождении христианина. Блага духовные и 

материальные. О чем христиане прежде всего просили Бога? Рассказ о Марфе и Марии -

ответ на этот вопрос. Размышление о хлебе духовном в поэзии. Церковнославянская азбука: 

«Отче наш». 

Защита святынь. Силы тьмы 

В чем сила человека? Священная история о падении людей-исполинов. Что стало причиной 

их гибели? Страсти гнева, тщеславия, гордости. Проявляются ли они во мне? Как с ними 

бороться? Как зло воевало против святынь? Иконоборчество. Как христиане сохраняли 

иконы. Преподобный Иоанн Дамаскин. Представление иконы: икона Божией Матери 

«Троеручница». Христианские святыни на Святой Земле: храм Воскресения Господня. 

Небесные помощники 

Воевода Небесных Сил бесплотных - Архангел Михаил. Чудо Михаила Архангела в Хонех. 

Представление иконы: Архангел Михаил в иконографии разных христианских стран. 

Словарик иконописца: символы цветов в православной иконе. Почитание Небесных Сил 

бесплотных в церковных песнопениях, в русской поэзии, прозе. Храмы, освященные в честь 

Архангела Михаила. Архангельский собор Московского Кремля: история создания, 

архитектура. 

Увенчанные венцами. Христианская семья 

Пример проявление добродетелей в жизни христианской семьи. Семья - малая Церковь. 

Добродетели христианской семьи. Любовь - высшая добродетель. Проявление добродетели в 

жизни святых Царственных страстотерпцев. В чем проявлялась жертвенная любовь детей и 

родителей? Мужество и любовь в последние дни жизни. Представление иконы: святые 

Царственные страстотерпцы. О чем молились Царственные мученики в последние дни? 

Русские поэты - в поддержку их духовных сил. Церковнославянская азбука: о почитании 

родителей, о мужестве - «Заступи в старости отца твоего и не опечаль его»; «Премудрость 
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смиренного вознесет главу его». 

Добрый ответ 

Ответственность человека. Почему человек не может справиться со своими недостатками? 

Что ему мешает, что помогает проявить доброе в себе? Смысл Евангельских слов «Дух бодр, 

плоть же немощна». Притча о бесплодном дереве. Рассказ о Страшном Суде. Когда человек 

должен отвечать за свои поступки? Представление иконы: Страшный Суд. 

Церковнославянская азбука: рассказ о красивой буквице «Ж» (Живете) - начертание и 

духовный смысл. 

Раздел «Отечество земное и Небесное. Человек преображенный. Святые» (10ч.) 

Как преображался человек? По ступенькам восхождения 

Как преображался человек? О чем возвестило людям Рождество Христово? Возвращение 

блудного сына. Святые люди. Как Савл стал апостолом Павлом. Чему учит христиан пример 

святых? Житийная литература. Поэзия. Устное народное творчество. Каких святых 

изображают на иконах? Представление иконы «Собор Всех Святых». Церковнославянская 

азбука: заповедь о любви. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим... и ближнего 

твоего, как самого себя». 

Ступенька «Богомыслие». Будем любить друг друга 

Начало подъема по ступенькам духовного преображения. Прообраз - 15 ступеней 

Иерусалимского храма. Путь к святости - путь в Церковь Небесную. Соборность 

(кафоличность) Церкви. Что объединяет всех христиан Церкви Христовой? Каждая 

ступенька - преодоление какой-то страсти и приобретение христианской добродетели. 

Любимый ученик Христа Иоанн Богослов. Добродетель любви. Представление иконы 

«Святой апостол Иоанн Богослов». Чудо о Гусаре и иконе. Церковнославянская азбука: 

Иоанн Богослов: «Бог есть Любовь». 

Ступенька «Благочестие». Всемирные светильники 

Как христианство пришло на Русь. Святая княгиня Ольга. Святой князь Владимир. Крещение 

Руси. Чем отличается эта икона от одноименной картины? Православное паломничество. 

Путешествие по святым местам - Киево-Печерская Лавра. Святые Антоний и Феодосии 

Печерские. Из истории зодчества. Представление иконы: мозаики Софийского Собора в 

Киеве. Словарик иконописца: перспектива, время, цвет, свет в иконе. Церковнославянская 

азбука: слова из текстов урока. 

Ступенька «Благочестие». Святой богатырь Илья Муромец 

Как Илья Муромец богатырем стал. Что он защищал, с чем сражался. Какие христианские 

добродетели почитались на Руси. Христианская добродетель умеренность. Ее проявление в 

жизни людей Руси. Как понимает это качество современный человек? Святой воин, инок 

Киево-Печерской обители. Словарик зодчего. Церковнославянская азбука: «Ищите прежде 

Царства Божия и правды Его». 

Ступенька «Вера в Бога». Солнце земли Русской 

О святом князе Александре Невском. Паломничество в Александро-Невскую Лавру. Смысл 

песнопения: «В вере - добродетели, в добродетели - разум, в разуме - воздержание, в 

воздержании - терпение, в терпении - благочестие, братолюбие и любовь». Святой 

Александр Невский на фреске собора Московского Кремля. Житие князя в поэзии. 

Церковнославянская азбука: о словах князя «Не в силе Бог, а в правде». В чем подвиг святого 

князя? 

Ступенька « Надежда на Бога ». Смиренный чудотворец 

О святом преподобном Сергии Радонежском в истории Руси. О святых учениках 

преподобного Сергия. Представление иконы: «Видение Сергию множества птиц» (фреска). 

Паломничество в Троице-Сергиеву лавру. Троице-Сергиева лавра в русской поэзии, прозе, 

религиозной живописи. Храмы лавры. Церковнославянская азбука: «Блаженны нищий 

духом, потому что им принадлежит Царствие Небесное». 

Ступенька «Веселье о Боге». Радостный старец 

О святом преподобном Серафиме Саровском. Какую главную христианскую добродетель 

проявил святой Серафим Саровский? Христианское прощение. Почему Серафим Саровский 

всегда радостно встречал людей? Что питало его любовь к людям? Изображение жития 
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преподобного Серафима в иконописи. Представление житийной иконы. Паломнический 

маршрут в Серафимо-Дивеевский монастырь. Троицкий собор. Канавка Божией Матери. 

Церковнославянская азбука: «Радость моя, не время нам унывать». 

Ступенька «Страх Господень». Ходящие в путях Господних 

Что такое страх Господень? Почему мудрый царь Соломон называл страх Господень 

премудростью? Повторение притчи о блудном сыне. Углубление понимания ее смысла: 

отношения человека к Богу - страх раба (выполняющего повеления господина), страх 

наемника (ожидающего оплаты за труды), страх сына (боящегося огорчить отца). Учитель 

кротости и смирения Николай Мирликийский. О почитании святого на Руси. «Микола 

Милостивый ». Почему на Руси святого называют « Миколой» ? Представление иконы: 

«Николай Чудотворец» в житии. Почитание святого Николая Чудотворца, отраженное в 

народном фольклоре, поэзии. Церковнославянская азбука: «Блаженны милостивые, ибо они 

помилованы будут». Смысл заповеди блаженства в жизни святителя Николая Чудотворца. 

Ступенька «Любовь к Богу и к ближнему». Матерь Божия у Креста 

Жертвенная любовь. Любовь Матери. Почему Матерь Божию прославляют как Честнейшую 

Херувим? Крест Христов. Что означает для христиан следование путем Христа? 

Крестопоклонная неделя на Руси. Страстная неделя Великого Поста. 

Апостол Павел о христианской любви. Ее качества. Как христиане поднимаются по лестнице 

Божественной Любви? Почему первая и предпоследняя ее ступеньки - терпение? 

Христианский смысл поговорок «Бог терпел и нам велел», «Терпенье и труд все перетрут». 

Песнопения Пасхального канона и его связь с « Лествицей любви» апостола Павла. 

Церковнославянская азбука: слова - «терновый венец»; песнопение «Кресту Твоему 

поклоняемся, Владыко». 

Принявший венец победы 

Кто такие герои? Святые и герои. Добрый воин Георгий Победоносец. Представление иконы: 

«Чудо Георгия о змие». Георгиевские кавалеры. Церковнославянская азбука: евангельские 

заповеди в жизни святых - «Любите врагов ваших». Смысл слов из песнопения в честь 

великомученика Георгия: « Посеяв в слезах - пожнешь в веселии ». Храмы России, 

освященные в честь великомученика Георгия Победоносца. 

Раздел «Отечество земное и Небесное. Человек преображенный. Герои» (8ч.) 

Доброе имя - в славе моего Отечества 

Наука побеждать полководца-христианина Александра Суворова. Высшие ценности 

человеческой жизни. В чем они? Верность. В чем она? Верность памяти предков. Каких 

своих предков-воинов я знаю? Каких воинов русской истории мы знаем? Как следует вести 

себя человеку: солдату - в бою; детям - с родителями, людьми? Чему полководец Суворов 

учил детей. Поведение девочки и мальчика - христиан. Как дочь Суворова относилась к 

своему отцу. Русские поэты о воинской славе Суворова. Представление иконы: святые 

христианские воины. Святой воин Артемий. Святой Никита Воин. Святой Иоанн Воин. 

Церковнославянская азбука: «Доброе имя лучше многого богатства». 

Россия помнит. Святыни родного края 

Полководец М.И. Кутузов на Бородинском поле. Защита Отечества. Смоленская икона 

Божией Матери на Бородинском поле. Какую христианскую добродетель проявили 

защитники Отечества? Как был построен храм Христа Спасителя. Надпись на памятных 

медалях Александра III: «Не нам, не нам, но имени Твоему». Ее смысл. История Спасо-

Бородинского монастыря и семьи Тучковых. Святыни Бородина. Рассказ об иконе «Спас 

Бородинский». Святыни родного края в русской поэзии и музыке: М.Ю. Лермонтов 

«Бородино»; П. И. Чайковский. Молитва Кресту в музыке на религиозную тему. 

Церковнославянская азбука: евангельские истины в жизни людей «Друг ко другу любовь 

прилежную имейте». Можно ли любить врагов (Отечества; своих личных)? В чем 

проявляется эта любовь? 

Бессмертие. Новомученики и Исповедники Российские 

Что такое подвиг? Как его объяснить в христианском значении? Русская Голгофа. 

Новомученики Российские. Что помогало Новомученикам сохранить мужество перед лицом 

злобы? Места скорби и памяти: Соловки, Бутово. Значение слов «Мне отмщение и Аз 
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воздам», «В покаянии прими меня, Господи». Как объяснить слова песнопения, 

посвященного Новомученикам: «Новоявленные звезды... Станьте, непобедимые, среди нас». 

Как разрушили храм Христа Спасителя. Добро и зло в душе человека: созидателя -

православного зодчего; разрушителя святынь - вандала. Разрушенные в 30-е годы 

Московские храмы - святыни: Страстной монастырь, Чудов Михаило-Архангельскоий, 

Вознесенский монастыри и др. Родословное древо памяти Российских родов - 

Новомучеников Российских - эстафета памяти: рода Чичаговых, Олсуфьевых, Бибиковых, 

Оболенских, Тучковых, Гагариных, Шаховских. Исследование. Представление иконы: 

«Собор Новомучеников и Исповедников Российских». Особенность композиции икон 

данной иконографии: соборность, устремленность к Горнему миру, иерархическое 

расположение. Церковнославянская азбука. 

Священный долг 

Всенародный подвиг. Христианский щит: броня - вера и любовь, шлем - надежда спасения. 

Мужество в защите святынь Отечества. Небесные заступники. Представление иконы: Икона 

Божией Матери «Казанская». Христианские добродетели мужества, веры, надежды, любви в 

поэзии. 

Ступенька «Благодарение». Перед Престолом Небесным 

Заступница Усердная. Чудотворные иконы Божией Матери: Казанская, Владимирская, 

Иверская, Смоленская, Почаевская, Донская. История о том, как была спасена Москва от 

войск завоевателя Тамерлана. Словарик иконописца: основные иконографические типы 

изображений Богоматери - Умиление, Одигитрия, Оранта. Церковнославянская азбука: слова 

- Царица Небесная, Честнейшая Херувим. Смысл слов апостола Павла: «Всегда радуйтесь, 

непрестанно молитесь, за все благодарите». О христианских качествах души, необходимых 

для выполнения призыва апостола. Выставка «Мир православной культуры в наших 

рисунках». Тема - «Благодарение». 

Благословение 

Благословение детей. Смысл благословения. Представление иконы: «Благословение детей». 

Ответственность христиан перед Богом, перед людьми, перед собой. Как восстановить и 

сохранить образ Божий? Может ли живой человек иметь мертвую душу? Какими качествами 

проявляется духовная смерть в человеке? Как христиане понимали смерть. «Символ веры» о 

воскресении. Может ли быть рай на земле? Райское состояние души - что это такое? Может 

ли жизнь быть адом? Какие качества человека свидетельствуют о смерти его души? 

Пробуждение души. Что это такое? Может ли дух и душа человека засыпать и просыпаться? 

Когда это происходит? Слово «Бдение» («Бдите и молитесь»), «Всенощное бдение». Почему 

христиане не боялись смерти? Подвиг воина Евгения Родионова. Христианская заповедь 

любви. Любовь к Богу и ближним - высшая христианская добродетель. Церковнославянская 

азбука: смысл Пасхального песнопения «Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть 

поправ». Храм Воскресения Господня. 

Богомудрые учители веры и благочестия 

Путешествие по святым местам Русской земли. Оптина Пустынь - центр духовной жизни. 

Старчество. Смысл благодарения. Смысл благословения. Святые старцы. Представление 

иконы: «Преподобные Старцы Оптинские». Христианский смысл поговорок преподобного 

Амвросия Оптинского: «Кто уступает, тот больше приобретает», «Жить – не тужить, никого 

не осуждать, никому не досаждать и всем - мое почтение». Оптинские страдальцы за Христа. 

Духовная поэзия и церковные песнопения иеромонаха Василия (Рослякова) о родной 

обители. Почему христиане все события своей жизни сопровождали словами « Слава Богу за 

все»? 
 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» 

Программа курса внеурочной деятельности для первого класса «Функциональная 

грамотность» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, требованиями к основной 

образовательной программе начального общего образования.  

Программа «Функциональная грамотность» учитывает возрастные, общеучебные и 



306  

психологические особенности младшего школьника.  

Цель программы: создание условий для развития функциональной грамотности.  

Программа разбита на четыре блока: «Читательская грамотность», «Математическая 

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

Целью изучения блока «Читательская грамотность» является развитие способности 

учащихся к осмыслению письменных текстов и рефлексии 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. 

Целью изучения блока «Математическая грамотность» является формирование 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 мыслящему гражданину. 

Целью изучения блока «Финансовая грамотность» является развитие экономического образа 

мышления, воспитание ответственности и 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 формирование у 

обучающихся способности использовать естественно-научные знания для выделения в 

реальных ситуациях проблем, которые могут быть исследованы и решены с помощью 

научных методов, для получения выводов, основанных на наблюдениях и экспериментах. 

Эти выводы необходимы для понимания окружающего мира и тех изменений, которые 

вносит в него деятельность человека, а также для принятия соответствующих решений. 

Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» предназначена 

для реализации в 1 классе начальной школы и рассчитана на 33 часа (при 1 часе в неделю), 

во 2-4 классах начальной школы и рассчитана на 34 часа (при 1 часе в неделю) 

Учитель может варьировать, чередовать последовательность проведения занятий по своему 

усмотрению. 

Для повышения мотивации изучения курса и с учетом возрастных особенностей 

первоклассников для занятий используются сюжеты авторских и русских народных сказок. 

Содержание программы 

Читательская грамотность: анализ текстов авторских и русских народных сказок, 

составление характеристики героев прочитанных произведений, деление текстов на части, 

составление картинного плана, ответы по содержанию прочитанных произведений, 

эмоциональная и личностная оценка прочитанного. 

Математическая грамотность: счет предметов в пределах 10, составление числовых 

выражений и нахождение их значений, состав чисел первого и второго десятка, задание на 

нахождение суммы; задачи на нахождение части числа, задачи на увеличение и уменьшение 

числа на несколько единиц, чтение и заполнение таблиц, круговых диаграмм, ложные и 

истинные высказывания. 

Финансовая грамотность: деньги, финансы, покупка, товар, обмен, бартер, услуги платные и 

бесплатные, доход, прибыль, банк, реклама, цена, количество, стоимость. 

Естественно-научная грамотность: наблюдения и простейшие эксперименты с яблоком, 

воздушным шариком, зеркалом и апельсином; воздух и его свойства, соль и её свойства, вода 

и её свойства, три состояния воды, плавучесть предметов, отражение. 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты изучения курса: 

– осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении 

финансовых проблем семьи, принятие решений о семейном бюджете;  

–  овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 



307  

сопоставление доходов и расходов, простые вычисления в области семейных финансов;  

–  осознавать личную ответственность за свои поступки; 

– уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных 

ситуациях.  

Метапредметные результаты изучения курса:  

Познавательные: 

– осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа над 

проектами и исследования;  

– использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

информации; 

– овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

– использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться 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 реализацию, 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: знакомство с критериями оценивания, 

самооценка и взаимооценка. 

Коммуникативные: 

– адекватно передавать информацию, выражать свои мысли в соответствии с 

поставленными задачами и отображать предметное содержание и условия деятельности в 

речи; 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– совместно договариваться о правилах работы в группе; 

– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

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. 

Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 

– способность формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разнообразных контекстах; 

– способность проводить математические рассуждения; 

– способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, объяснить 

и предсказать явления;  

– способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные суждения 

и принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и 

размышляющему человеку. 



308  

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

– понимание и правильное использование экономических терминов;  

– представление о роли денег в семье и обществе;  

– умение характеризовать виды и функции денег; 

– знание источников доходов и направлений расходов семьи;  

– умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет;  

– определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их 

решения;  

– проведение элементарных финансовых расчётов 

Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная грамотность»: 

– 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 доказательствах выводов; 

– способность понимать основные особенности естествознания как формы 

человеческого познания. 

Оценка достижения планируемых результатов 

Обучение ведется на безотметочной основе. 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

 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 эрудитов, при выполнении 

которых выявляется, справляются ли ученики с ними самостоятельно; 

 косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение качества 

успеваемости по математике, русскому языку, окружающему миру, литературному чтению и 

др. 

 

 

2.2.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ. 

ВФГОСНООотмечается,чтосодержательнойикритериальнойосновойразработкипрограмм

ыформированияуниверсальных(обобщѐнных)учебныхдействий(далее—УУД)являются 

планируемые результаты обучения. В стандарте предлагается следующая структура 

этойпрограммы: 

 описаниевзаимосвязиуниверсальныхучебныхдействийссодержаниемучебныхпредметов; 

 характеристикапознавательных,коммуникативныхирегулятивныхуниверсальныхдействий. 

ЦельюначальногообразованиявМБОУ СОШ №48 г. Белгорода в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартомначального общего 

образования является формирование учебной деятельности. Особое 

значениеучебнойдеятельностивустановлениидругоготипавзаимодействияучителяиучащих

ся:сотрудничество, совместная работа учителя и учеников, активное участие ребенка в 

каждом шагеучения. 

Психологическуюсоставляющуюэтихрезультатовобразуютуниверсальныеучебныедейств
ия.Ихразнообразие,спецификаидоляучастиявинтеллектуальнойдеятельностиположительн
оотражаютсянакачествеобразовательногопроцесса. 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 
общегообразования МБОУ СОШ №48 г. Белгорода  (далее - программа формирования 
УУД) конкретизирует требования 
ФГОСНООкличностнымиметапредметнымрезультатамосвоенияосновнойобразовательно
йпрограммыначальногообщегообразования,дополняеттрадиционноесодержаниеобразоват
ельно-воспитательных программ и служит основой для разработки рабочих 
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программучебныхпредметов, курсов, дисциплин. 

ПрограммаформированияУУДнаправленанареализациюсистемно-

деятельностногоподхода,положенноговосновуФГОС,являетсяглавнымпедагогическиминс

трументомисредствомобеспеченияусловийдляформированияу 

обучающихсяуменияучиться,развитияспособностиксаморазвитиюисамосовершенствован

ию.Умениеучиться-этоспособностьчеловека объективно обнаруживать, каких именно 

знаний и умений ему не хватает для решенияактуальной для него задачи, самостоятельно 

(или в коллективно-распределенной деятельности)находить недостающие знания и 

эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) наих основе. 

Сформированные УУД обеспечивают личности не только готовность и 

способностьсамостоятельноучиться,ноиосознаннорешатьсамыеразныезадачивомногихсфе

рахчеловеческойжизни. 

РазвитиеУУДреализуетсявусловияхспециальноорганизованнойобразовательнойдеятельно

сти по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков 

врамкахотдельныхшкольныхдисциплин. 

ПрограммаформированияУУДдляначальногообщегообразованияОУ включает: 

-ценностныеориентирыначальногообщегообразования; 

-понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшемшкольномвозрасте; 

-

описаниевозможностейсодержанияразличныхучебныхпредметовдляформированияунивер

сальныхучебных действий; 

-описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимисясодержанияучебныхпредметовс 

цельюразвитияуниверсальныхучебныхдействий; 

-

описаниеусловий,обеспечивающихпреемственностьпрограммыформированияуобучающи

хся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

отначальногок основномуобщему образованию. 

Напервыхэтапахобученияучебноедействиескладываетсякакпредметное,постепеннообобщ

енные способы выполнения операций становятся независимыми от конкретного 

содержанияимогутприменятьсяучащимсявлюбойситуации.Например,младшийшкольнику

читсясравнивать объекты природы, геометрические фигуры, разные виды текстов (в этом 

случае у 

негоформируютсяпредметныедействиясравнения),нопостепенноуобучающегосяразвивает

сяинтеллектуальнаяоперациясравнения,тоестьосознаниетого,чтоозначаетактсравнения:со

поставление объектов, выделение общего, фиксацияразличного. Теперь учениквладеет 

УУД:онумеетприменитьего влюбойситуации,независимоотсодержания. 

УУДкакпсихолого-дидактическоеявлениеимеетследующиеособенности: 

-

являетсяпредпосылкойформированиякультурологическихуменийкакспособностиобучаю

щегося самостоятельно организовывать учебно-познавательную деятельность, 

используяобобщенные способыдействий; 

-

независитотконкретногопредметногосодержания;ивопределенномсмыслеимеетвсеобъемл

ющийхарактер; 
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-

отражаетспособностьобучающегосяработатьнетолькоспрактическимизадачами(отвечатьн

авопрос«чтоделать»?),но исучебнымизадачами(отвечатьнавопрос«какделать?); 

- возникаетврезультатеинтеграциивсехсформированныхпредметныхдействий; 

- «вынуждает»обучающегосядействоватьчетко,последовательно,ориентируясьнаотработан

ныйалгоритм. 
 

2.3 Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования реализуется через 

установление связи и взаимодействия между освоением предметного содержания обучения и 

достижениями обучающегося  

в области метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется  

в следующем: 

- предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой 

становления УУД; 

- развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса  

как активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе 

применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического 

мышления, связной речи и воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в 

условиях неконтактного информационного взаимодействияс субъектами образовательного 

процесса); 

- под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия  

и составляющих его операций, что позволяет обучающемуся использовать освоенные 

способы действий на любом предметном содержании, в том числе представленного в виде 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что 

положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 

- построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД способствует 

снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают 

успешность развития обучающегося и формирует способности  

к вариативному восприятию предметного содержания в условиях реального  

и виртуального представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, 

сюжетов, процессов. 

Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующихв учебно-

познавательной деятельности обучающихся и включают: 

- методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и 

эксперименты; измерения и другое); 

- базовые логические и базовые исследовательские операции (сравнение, анализ, обобщение, 

классификация, сериация, выдвижение предположений, проведение опыта, мини-

исследования и другое); 

- работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графических 

(таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности обучающегося к 

самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности обучающегося 

к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, членами 

многонационального поликультурного общества разного возраста, представителями разных 

социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального 

отображения реальной действительности, и даже с самим собой. 

Коммуникативные УУД целесообразно формировать, используя цифровую образовательную 

среду класса, образовательной организации.  
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Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, 

обеспечивающих: 

- смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую 

деятельность с ними; 

- успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии  

с субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), 

в том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия; 

- успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное 

создание текстов разного типа – описания, рассуждения, повествования), создание  

и видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового 

назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 

- результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание 

собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, 

вырабатывать общую точку зрения), в том числе  

в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций, обеспечивающих 

становление рефлексивных качеств обучающегося (на уровне начального общего 

образования их формирование осуществляется  

на пропедевтическом уровне).  

Выделяются шесть групп операций: 

- принимать и удерживать учебную задачу; 

- планировать её решение; 

- контролировать полученный результат деятельности; 

- контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

- предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной задачи; 

- корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие способность 

обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной и (или) совместной 

деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в 

том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

В федеральных рабочих программах учебных предметов требования  

и планируемые результаты совместной деятельности выделены в специальный раздел, что 

позволяет учителю осознать, что способность к результативной совместной деятельности 

строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает её успешность:  

- знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, рассуждать, 

находить компромиссные решения), в том числе  

в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

- волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой и 

других в результат общего труда и другие). 

Механизмом конструирования образовательного процесса являются следующие 

методические позиции. 

 Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки зрения 

УУД и устанавливает те содержательные линии, которые  

в особой мере способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке 

по каждому учебному предмету предусматривается включение заданий, выполнение 

которых требует применения определённого познавательного, коммуникативного или 

регулятивного универсального действия. Соответствующий вклад в формирование УУД 

можно выделить в содержании каждого учебного предмета.  

- Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных 

предметов для формирования качества универсальности  

на данном предметном содержании.  
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- На втором этапе подключаются другие учебные предметы, педагогический работник 

предлагает задания, требующие применения учебного действия  

или операций на разном предметном содержании.  

- Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то есть использования  

его независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться 

обобщённое видение учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на 

конкретное содержание. Например, «наблюдать – значит…», «сравнение – это…», 

«контролировать – значит…» и другое.  

- Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость от 

конкретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

Педагогический работник использует виды деятельности, которые  

в особой мере провоцируют применение универсальных действий: поисковая, в том числе с 

использованием электронных образовательных и информационных ресурсов 

информационно-телекомуникационной сети «Интернет», исследовательская, творческая 

деятельность, в том числе с использованием экранных моделей изучаемых объектов или 

процессов, что позволяет отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при 

котором главным методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в 

готовом виде. В этом случае задача обучающегося – запомнить образец и каждый раз 

вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения учебных предметов 

универсальные действия, требующие мыслительных операций, актуальных 

коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не являются 

востребованными, так как использование готового образца опирается только  

на восприятие и память.  

- Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность обучающегося к 

диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. 

Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с использованием 

информационных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты 

(учебного или игрового, бытового назначения),в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

- Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных 

природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) 

представления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную 

действительность, которую невозможно предоставить ученику в условиях образовательной 

организации (объекты природы, художественные визуализации, технологические процессы и 

другие).  

- Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста,  

на которых строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с 

представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать 

гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения 

практически на любом предметном содержании. Если эта работа проводится учителем 

систематически и на урокахпо всем учебным предметам, то универсальность учебного 

действия формируется успешно и быстро. 

Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операциональный 

состав учебного действия. Цель таких заданий – создание алгоритма решения учебной 

задачи, выбор соответствующего способа действия. На первых этапах указанная работа 

организуется коллективно, выстраиваются пошаговые операции, постепенно обучающиеся 

учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность 

этапов формирования алгоритма: построение последовательности шагов на конкретном 

предметном содержании; проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на 

новый уровень – построение способа действий на любом предметном содержании и с 

подключением внутренней речи.  

При этом изменяется и процесс контроля: 
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- от совместных действий с учителем обучающиеся переходят  

к самостоятельным аналитическим оценкам;  

- выполняющий задание осваивает два вида контроля – результата и процесса деятельности;  

- развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также предвидеть 

возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с 

диагностикой ошибок обучающегосяи с соответствующей методической поддержкой 

исправления самим обучающимся своих ошибок. 

- Описанная технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности 

развивает способность обучающихся работать не только в типовых учебных ситуациях, но и 

в новых нестандартных ситуациях.  

Сравнение как УУД состоит из следующих операций: нахождение различий сравниваемых 

предметов (объектов, явлений); определение их сходства, тождества, похожести; 

определение индивидуальности, специфических черт объекта. Для повышения мотивации 

обучения обучающемуся предлагается новый вид деятельности (возможный только в 

условиях экранного представления объектов, явлений) – выбирать (из информационного 

банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений)  

и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или похожести  

с другими. 

Классификация как УУД включает: анализ свойств объектов, которые подлежат 

классификации; сравнение выделенных свойств с цельюих дифференциации на внешние 

(несущественные) и главные (существенные) свойства; выделение общих главных 

(существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) 

по общему главному (существенному) признаку. Обучающемуся предлагается (в условиях 

экранного представления моделей объектов) большее их количество в отличиеот реальных 

условий, для анализа свойств объектов, которые подлежат классификации (типизации), для 

сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с 

целью их дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в 

электронном форматедля рассмотрения учителем итогов работы. 

Обобщение как УУД включает следующие операции: сравнение предметов (объектов, 

явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ выделенных признаков и 

определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных признаков 

(свойств);игнорирование индивидуальныхи (или) особенных свойств каждого предмета; 

сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного признака всех 

анализируемых предметов. Обучающемуся  предлагается (в условиях экранного 

представления моделей объектов) большее их количество в отличие от реальных условий, 

для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При этом 

возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения 

учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковых 

способов действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся 

чёткоепредставление об их универсальных свойствах,то есть возможность обобщённой 

характеристики сущности универсального действия. 

Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения 

программы начального общего образования. Полученные результаты не подлежат балльной 

оценке, так как в соответствиис закономерностями контрольно-оценочной деятельности 

балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности.  

В задачу педагогического работника входит проанализировать вместес обучающимся его 

достижения, ошибки и встретившиеся трудности.  

В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание метапредметных 

достижений обучения представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по 

классам. В каждом классе каждого учебного предмета представлен возможный вариант 

содержания всех групп УУД по каждому году обучения на уровне начального общего 

образования. В 1 и 2 классах определён пропедевтический уровень овладения УУД, и только 

к концу второго года обучения появляются признаки универсальности. 
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В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание УУД представлено 

также в разделе «Планируемые результаты обучения».  

Познавательные УУД включают перечень базовых логических действий; базовых 

исследовательских действий; работу с информацией. Коммуникативные УУД включают 

перечень действий участника учебного диалога, действия, связанные  

со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие 

монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование). Регулятивные УУД 

включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля  

и самооценки. Отдельный раздел «Совместная деятельность»  интегрирует 

коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной совместной 

деятельности. 

2.4 Характеристика познавательных ,коммуникативных и регулятивных 

универсальных действий  

Последовательнаяреализациядеятельностногоподходанаправленанаповышениеэффективн

остиобразования,болеегибкоеипрочноеусвоениезнанийобучающимися,возможность их 

самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение 

ихмотивациииинтересакучебе. 

Врамкахдеятельностногоподходавкачествеобщеучебныхдействийрассматриваютсяосновн

ые структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

целеполагания(учебнаяцельизадачи),учебныедействия,контрольиоценка,сформированнос

тькоторыхявляетсяоднойизсоставляющихуспешностиобучениявобразовательнойорганиза

ции. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика,котораязаключаетсявпостепенномпереходеотсовместнойдеятельностиучителя

иобучающегосяксовместно-

разделенной(вмладшемшкольномимладшемподростковомвозрасте)иксамостоятельнойсэл

ементамисамообразованияисамовоспитания(вмладшемподростковомистаршем 

подростковомвозрасте). 

Понятие«универсальныеучебныедействия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться,т.е.способностьсубъектаксаморазвитиюисамосовершенствованиюпутемсознатель

ногоиактивногоприсвоениянового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формироватьумения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. Е. умениеучиться, обеспечиваетсятем, 

чтоуниверсальныеучебныедействия как 

обобщенныедействияоткрываютобучающимсявозможностьширокойориентациикаквразли

чныхпредметныхобластях,такивстроениисамойучебнойдеятельности,включающейосозна

ниееецелевойнаправленности,ценностно-

смысловыхиоперациональныххарактеристик.Такимобразом,достижениеуменияучитьсяпр

едполагаетполноценноеосвоениеобучающимисявсехкомпонентовучебнойдеятельности,ко

торыевключают:познавательныеиучебныемотивы,учебнуюцель,учебнуюзадачу,учебныед

ействия 

иоперации(ориентировка,преобразованиематериала,контрольиоценка).Умениеучиться—

существенныйфакторповышенияэффективностиосвоенияобучающимисяпредметныхзнан

ий,формированияуменийикомпетентностей,образамираиценностно-
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смысловыхоснованийличностногоморальноговыбора. 

Функцииуниверсальныхучебныхдействий: 

- обеспечениевозможностейобучающегосясамостоятельноосуществлятьдеятельностьучени

я,ставитьучебныецели,искатьииспользоватьнеобходимыесредстваиспособыихдостижения,

контролироватьиоцениватьпроцессирезультатыдеятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основеготовностикнепрерывномуобразованию;обеспечениеуспешногоусвоениязнаний,фо

рмированияумений,навыковикомпетентностейвлюбойпредметнойобласти. 

Универсальныйхарактеручебныхдействийпроявляетсявтом,чтоониносятнадпредметный,м

етапредметныйхарактер;обеспечиваютцелостностьобщекультурного,личностногоипознав

ательногоразвитияисаморазвитияличности;обеспечиваютпреемственностьвсехуровнейоб

разовательнойдеятельности;лежатвосновеорганизацииирегуляциилюбойдеятельностиобу

чающегосянезависимоотееспециально-предметногосодержания. 

Универсальныеучебныедействияобеспечиваютэтапыусвоенияучебногосодержанияиформ

ирования психологических способностейобучающегося. 

Видыуниверсальныхучебныхдействий 
В соответствии с ФГОС в программе представлено 4 вида УУД: личностные, 

регулятивные,познавательные,коммуникативные. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействияпредставляютсовокупностьопераций,уча

ствующихвучебно-познавательнойдеятельности.К нимотносятся: 

 методыпознанияокружающегомира, 
втомчислепредставленного(наэкране)ввидевиртуальногоотображенияреальнойдействител
ьности(наблюдение,элементарныеопытыиэксперименты; измеренияидр.); 

 логическиеоперации(сравнение,анализ,обобщение,классификация,сериация); 

 работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе 

графических(таблицы,диаграммы,инфограммы,схемы),аудио-

ивидеоформатах(возможнона экране). 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействиястановятсяпредпосылкойформировани

я способностимладшегошкольникаксамообразованиюисаморазвитию. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияявляютсяоснованиемдляформиров

анияготовностимладшегошкольникакинформационномувзаимодействиюсокружающим 

миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного 

обществаразного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе 

представленного (наэкране) в виде виртуального отображения реальной 

действительности, и даже с самим 

собой.Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияцелесообразноформироватьвци

фровойобразовательнойсредекласса,школы.ВсоответствиисФГОСНООкоммуникативные

УУДхарактеризуются четырьмя группамиучебныхопераций,обеспечивающих: 

 смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую 

текстовуюдеятельностьсними; 

 успешноеучастиеобучающегосявдиалогическомвзаимодействииссубъектамиобразователь
ныхотношений(знаниеисоблюдениеправилучебногодиалога),втомчислевусловияхиспольз
ования технологийнеконтактногоинформационноговзаимодействия; 

 успешнуюпродуктивно-
творческуюдеятельность(самостоятельноесозданиетекстовразного типа— описания, 
рассуждения, повествования), созданиеи 
видоизменениеэкранных(виртуальных)объектовучебного,художественного,бытовогоназн
ачения(самостоятельныйпоиск,реконструкция, динамическое представление); 

 результативноевзаимодействиесучастникамисовместнойдеятельности(высказываниесобст
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венногомнения,учѐтсужденийдругихсобеседников,умениедоговариваться,уступать,выраб

атыватьобщуюточкузрения),втомчислевусловияхиспользованиятехнологийнеконтактного

информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных 

операций,обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной 

деятельности (в начальнойшколе их формирование осуществляется на пропедевтическом 

уровне). В соответствии с ФГОСНООвыделяютсяшестьгруппопераций: 

-приниматьиудерживатьучебнуюзадачу; 

-планироватьеѐрешение; 

-контролироватьполученныйрезультатдеятельности; 

-контролироватьпроцессдеятельности,егосоответствиевыбранномуспособу; 

-предвидеть(прогнозировать)трудностииошибкиприрешенииданнойучебнойзадачи; 

-корректироватьпринеобходимостипроцессдеятельности. 

Важнойсоставляющейрегулятивныхуниверсальныхдействийявляютсяоперации,определя

ющиеспособностьобучающегосякволевымусилиямвпроцессеколлективной/совместнойде

ятельности,кмирномусамостоятельномупредупреждениюипреодолениюконфликтов,втом

числевусловияхиспользованиятехнологийнеконтактногоинформационноговзаимодействи

я. 

Врабочихпрограммахтребованияипланируемыерезультатысовместнойдеятельностивыдел

ены в специальный раздел. Это сделано для осознания учителем того, что способность 

крезультативнойсовместнойдеятельностистроитсянадвухфеноменах,участиекоторыхобес

печиваетеѐуспешность: 

-знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, 

рассуждать,находитькомпромиссныерешения),втомчислевусловияхиспользованиятехнол

огийнеконтактногоинформационного взаимодействия; 

-волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой 

идругихврезультатобщего трудаидр.). 

 

Местоуниверсальныхучебныхдействийврабочихучебныхпрограммах 

В рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения представлено 

вразделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В каждом классе пяти 

учебныхпредметовначальнойшколы(русскийязык,литературноечтение,иностранныйязык,

математикаи окружающий мир) выделен раздел «Универсальные учебные умения», в 

котором дан возможныйвариант содержания всех групп УУД по каждому году обучения. 

В первом и втором 

классахопределѐнпропедевтическийуровеньовладенияуниверсальнымидействиями,поско

льку 

покадетиработаютнапредметныхучебныхдействиях,итолькокконцувторогогодаобученияп

оявляются признакиуниверсальности. 

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как модульные 

курсы(например,ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе 

«Планируемыерезультаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные 

результаты», их перечень 

даѐтсянаконецобучениявначальнойшколе.СтруктуракаждоговидаУУДданавсоответствиис

требованиямиФГОС: 
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 познавательные универсальные учебные действия включают перечень базовых 

логическихдействий; базовых исследовательскихдействий;работусинформацией; 

 коммуникативныеУУДвключаютпереченьдействийучастникаучебногодиалога,действия,с
вязанныесосмысловымчтениемитекстовойдеятельностью,атакжеУУД,обеспечивающиемо
нологическиеформыречи(описание,рассуждение,повествование); 

 регулятивныеУУДвключаютпереченьдействийсаморегуляции,самоконтроляисамооценки. 

Отдельныйраздел«Совместнаядеятельность»,интегрирующийкоммуникативныеирегуляти

вные действия,необходимые дляуспешнойсовместнойдеятельности. 

С учѐтом части, формируемой участниками образовательных отношений,можно 

расширитьсодержаниеуниверсальныхучебныхдействий,новрамкахустановленногонормам

иСанПиН объѐма образовательной нагрузки, в том числе в условиях работы за 

компьютером или с другимиэлектроннымисредствами обучения. 

Втематическомпланированиипоказываютсявозможныевидыдеятельности,методы,приѐмы

иформыорганизацииобучения,направленныенаформированиевсехвидовУУД.Здесьнамето

дическомуровнепрослеживаетсявкладкаждогоучебногопредметавформированиеуниверса

льного действия, но всѐ это может корректироваться, уточняться и дополняться 

учителемс учѐтом особенностей контингента обучающихся, а также наличия конкретной 

образовательнойсреды. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы отражают определенные во ФГОС 

НОО универсальные учебные действия:  

– как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты 

освоения учебного предмета на уровне начального общего образования»; 

– в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 

содержания. 

Представленные ниже взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов представлены по 

предметам, данные взаимосвязи служат основой при разработке рабочих программ по отдельным 

предметам, курсам (в том числе внеурочной деятельности), модулям. 

Русский язык 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

– устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям речи; 

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

грамматическими признаками; 

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

– объединять глаголы в группы по определённому признаку (например, время, спряжение); 

– объединять предложения по определённому признаку; 

– классифицировать предложенные языковые единицы; 

– устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

– ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределённая форма, 

однородные члены предложения, сложное предложение) и соотносить понятие с его краткой 

характеристикой  

Базовые исследовательские действия: 

– сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

– проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звукобуквенный, 

морфемный, морфологический, синтаксический); 

– формулировать выводы и подкреплять их доказательства ми на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, миниисследования); 

– выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

– прогнозировать возможное развитие речевой ситуации Работа с информацией: 

– выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками в поисках 

информации, необходимой для решения учебнопрактической задачи; находить дополнительную 

информацию, используя справочники и словари; 

– распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах 
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самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

– соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети Интернет; 

– самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

– воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые средства для 

выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

– строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при обобщении 

результатов наблюдения за орфографическим материалом; 

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

– готовить небольшие публичные выступления; 

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

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

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

– выстраивать последовательность выбранных действий; предвидеть трудности и возможные 

ошибки  

Самоконтроль: 

– контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные действия 

для преодоления ошибок; 

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

– оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой вклад в неё; 

– адекватно принимать оценку своей работы  

Совместная деятельность: 

– принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

– проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

– ответственно выполнять свою часть работы; 

– оценивать свой вклад в общий результат; 

– выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы, планы, идеи.  

Литературное чтение 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучающихся будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

1) сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить произведение 

и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

2) объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

3) определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по 

темам, жанрам и видам; 

4) находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать 

нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному 

алгоритму; 

5) выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

6) устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного 

текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

1) определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных учителем вопросов; 

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

3) сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

4) проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – следствие); 

5) формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

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

работа с информацией: 

1) выбирать источник получения информации; 

2) согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

3) распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

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

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

5) анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

6) самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия: 

общение: 

1) воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

3) признавать возможность существования разных точек зрения; 

4) корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

5) строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

7) готовить небольшие публичные выступления; 

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

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные 

учебные действия: 

самоорганизация: 

1) планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

2) выстраивать последовательность выбранных действий; 

3) самоконтроль: 

4) устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

5) корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

1) 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; 

2) принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

3) проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

4) ответственно выполнять свою часть работы; 

5) оценивать свой вклад в общий результат; 

6) выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Иностранный язык (английский) 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1. Базовые логические действия: 

1) сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

2) объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

3) определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

4) находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях 

на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

5) выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

6) устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

2. Базовые исследовательские действия: 

1) определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных педагогическим работником вопросов; 
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2) с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

3) сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

4) проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, причина следствие); 

5) формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

6) прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях. 

3. Работа с информацией: 

1) выбирать источник получения информации; 

2) согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

3) распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

4) соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети Интернет; 

5) анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

6) самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1. Общение: 

1) воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

3) признавать возможность существования разных точек зрения; 

4) корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

5) строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

7) готовить небольшие публичные выступления; 

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

2. Совместная деятельность: 

1) 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; 

2) принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

3) проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

4) ответственно выполнять свою часть работы; 

5) оценивать свой вклад в общий результат; 

6) выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1. Самоорганизация: 

1) планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

2) выстраивать последовательность выбранных действий; 

2. Самоконтроль: 

1) устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

2) корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Математика 

Универсальные познавательные учебные действия: 

– ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в 

высказываниях и рассуждениях; 

– сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), записывать 

признак сравнения; 

– выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём вычисления, 

способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); 



321  

– обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 

– конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок 

заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным периметром); 

– классифицировать объекты по 1– 2 выбранным признакам. 

– составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям задачи; 

– определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (электронные и 

гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения транспортного средства (макет 

спидометра), вместимость (с помощью измерительных сосудов). 

Работа с информацией: 

– представлять информацию в разных формах; 

– извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диаграмме; 

– использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет (в 

условиях контролируемого выхода). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

– использовать математическую терминологию для записи решения предметной или 

практической задачи; 

– приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/ опровержения вывода, гипотезы; 

– конструировать, читать числовое выражение; 

– описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 

– характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных величин; 

– составлять инструкцию, записывать рассуждение; 

– инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в решении. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

– контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического действия, 

решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения; 

– самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

– находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки, и трудности в решении учебной 

задачи. 

Совместная деятельность: 

– участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, распределять 

работу между членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого 

количества вариантов), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального 

способа; 

– договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величинами 

(составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса покупки, рост и вес человека, 

приближённая оценка расстояний и временных интервалов; взвешивание; измерение температуры 

воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при конструировании, расчёт и 

разметка, прикидка и оценка конечного результата). 

Окружающий мир 

Познавательные универсальные учебные действия: 

– устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека; 

– конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 

обитания; 

– моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма 

поверхности); 

– соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной зоне; 

– классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне; 

– определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных учителем вопросов  

Работа с информацией: 

– использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; оценивать 

объективность информации, учитывать правила безопасного использования электронных ресурсов 

школы; 

– использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, 

справочники, энциклопедии, в том числе и Интернет (в условиях контролируемого выхода); 

– на основе дополнительной информации делать сообщения (доклады) на предложенную тему, 

подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы, диаграммы Коммуникативные 

универсальные учебные действия: 

– ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, 
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соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного природного и 

культурного наследия; 

– характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных систем 

органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма; 

– создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия организма 

вредных привычек; 

– описывать ситуации проявления нравственных качеств – отзывчивости, доброты, 

справедливости и др.; 

– составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных 

изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей); 

– составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина РФ»; 

– создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в рамках 

изученного)  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

– в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников; 

– признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно 

высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 

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

собеседнику; 

– использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, 

социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

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

– конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и 

опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

– находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и 

явлениях природы, событиях социальной жизни; 

– готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, 

фото, плакаты и др.) к тексту выступления  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

– планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению 

учебной задачи; 

– выстраивать последовательность выбранных действий и операций  

Самоконтроль: 

– осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

– находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои действия 

при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

– предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

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

Самооценка: 

– объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой 

учителя; 

– оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их  

Совместная деятельность: 

– понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных целей 

совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру); 

– коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

– проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

– выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу 

каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их 

возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 

– ответственно выполнять свою часть работы.  

Основы религиозных культур и светской этики 

Познавательные УУД:  

–  ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества  



323  

–  мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также 

используемых в разных религиях (в пределах изученного); 

– использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской этике 

(наблюдение, чтение, сравнение, вычисление);  

–  применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, 

анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического материала;  

–  признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои суждения, 

приводить убедительные доказательства;  

–  выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

Работа с информацией:  

–  воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её 

принадлежность к определённой религии и/или к гражданской этике;  

–  использовать разные средства для получения информации в соответствии с поставленной 

учебной задачей (текстовую, графическую, видео);  

–  находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных 

информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа);  

–  анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с помощью 

учителя, оценивать её объективность и правильность.  

Коммуникативные УУД:  

–  использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, сказаний, 

произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жизненных ситуаций, 

раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета;  

–  соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и высказывать 

своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом особенностей участников 

общения;  

–  создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и 

оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и светской этике. 

Регулятивные УУД:  

–  проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении учебной 

деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние своего здоровья и 

эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их 

предупреждения;  

–  проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 

нравственные правила и нормы современного российского общества; проявлять способность к 

сознательному самоограничению в поведении;  

–  анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отношения к 

окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности);  

–  выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять 

нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, нечестности, 

зла;  

–  проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание больше 

узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета.  

Совместная деятельность:  

–  выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, корректно 

высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей работе, объективно их 

оценивать;  

–  владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить; 

терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты;  

–  готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополнительному 

материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

Изобразительное искусство 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

– характеризовать форму предмета, конструкции; 

– выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

– сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

– находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; 

– сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

– анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между 
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собой; 

– обобщать форму составной конструкции; 

– выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленных основаниях; 

– абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

– соотносить тональные отношения (тёмное – светлое) в пространственных и плоскостных 

объектах; 

– выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

– проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 

– проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения 

художественных заданий; проявлять исследовательские и аналитические действия на основе 

определённых учебных установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, 

архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

– использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния 

природы, предметного мира человека, городской среды; 

– анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно-

пространственную среду жизни человека; 

– формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным 

установкам по результатам проведённого наблюдения; 

– использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных 

композиций; 

– классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в 

жизни людей; 

– классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений; 

– ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

– использовать электронные образовательные ресурсы; 

– уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

– выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые 

электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

– анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

– самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять её в 

различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

– осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные 

художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и 

квестов, предложенных учителем; 

– соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

– Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: понимать искусство в качестве 

особого языка общения – межличностного (автор – зритель), между поколениями, между народами; 

– вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, 

сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои 

позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

– находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов 

в процессе совместной художественной деятельности; 

– демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

– анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания 

и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

– признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, 

понимать намерения и переживания свои и других людей; 

– взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять 

поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата. 
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Овладение универсальными регулятивными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:  

– внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

– соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

– уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

– соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

Музыка 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

– сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливать 

основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определённому признаку; 

– определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, исполнительские 

составы и др.); 

– находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе 

предложенного учителем алгоритма; 

– выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

– устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и 

исполнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

– на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных музыкально-

исполнительских навыков; 

– с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, 

планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного 

музицирования; 

– сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

– проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями (часть – 

целое, причина – следствие); 

– формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового 

эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

– прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в 

различных условиях. 

Работа с информацией: 

– выбирать источник получения информации; 

– согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

– распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

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

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

– анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

– анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем 

алгоритму; 

– самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

– воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

– выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

– передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 
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настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

– осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

– воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

– проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

– признавать возможность существования разных точек зрения; 

– корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

– строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

– готовить небольшие публичные выступления; 

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

Совместная деятельность (сотрудничество): 

– стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного 

восприятия, исполнения музыки; 

– переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия 

при решении поставленной задачи; 

– формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

– принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

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

– выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

– планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

– выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

– устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

– корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Технология 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изученного), 

использовать изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях; 

– осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

– делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) по 

изучаемой тематике; 

– использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой 

деятельности; 

– комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

– понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов 

природы, доступного исторического и современного опыта технологической деятельности. 

Работа с информацией: 

– осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других 

доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

– анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации 

для решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять действия моделирования, 

работать с моделями; 

– использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных 

и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать объективность 

информации и возможности её использования для решения конкретных учебных задач; 
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– следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

– вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

– создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-

прикладного искусства народов России; 

– строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

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

– объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 

– рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и 

наведение порядка, уборка после работы); 

– выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

– планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

– устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

– выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

– проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

– организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: 

обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и подчинённого; 

осуществлять продуктивное сотрудничество; 

– проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при 

необходимости помощь; 

– понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять 

выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять аргументы для защиты 

продукта проектной деятельности. 

Физическая культура 

По окончании первого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД:  

– находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных; 

– устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими 

упражнениями из современных видов спорта;  

– сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и 

отличительные признаки;  

– выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные причины её 

нарушений;  

коммуникативные УУД:  

– воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные положения;  

– высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, оценивать 

влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья;  

– управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения подвижных игр, 

соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям других учащихся и учителя;  

– обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность определения 

победителей;  

регулятивные УУД: 

– выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по профилактике 

нарушения и коррекции осанки;  

– выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и развитию 

физических качеств; 

– проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и соревновательной 

деятельности. 

По окончании второго года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД:  
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– характеризовать понятие «физические качества», называть физические 

– понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 

– выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических качеств, 

приводить примеры и демонстрировать их выполнение;  

– обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять индивидуальные 

комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, упражнений на профилактику 

нарушения осанки; 

– вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физических качеств, 

проводить процедуры их измерения; 

коммуникативные УУД:  

– объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие примеры 

её положительного влияния на организм школьников (в пределах изученного); 

– исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно высказывать 

суждения о своих действиях и принятых решениях;  

– делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и спортивных 

соревнований, планированию режима дня, способам измерения показателей физического развития и 

физической подготовленности;  

регулятивные УУД: 

– соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их учебного 

содержания, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и игровые уроки, занятия 

лыжной и плавательной подготовкой);  

– выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и развитию 

физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя;  

– взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, соблюдать 

культуру общения и уважительного обращения к другим учащимся; 

– контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, проявлять 

эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок.  

По окончании третьего года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД:  

– понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми действиями, 

приводить примеры упражнений древних людей в современных спортивных соревнованиях;  

– объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы её регулирования на 

занятиях физической культурой;  

– понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение развития 

утомления при выполнении физических и умственных нагрузок;  

– обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила поведения на 

уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, занятия по предупреждению 

нарушения осанки;  

– вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических качеств в 

течение учебного года, определять их приросты по учебным четвертям (триместрам); 

коммуникативные УУД:  

– организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с 

соблюдением правил и норм этического поведения;  

– правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов деятельности во 

время совместного выполнения учебных заданий;  

– активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения физических 

упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта;  

– делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, организации и 

проведения самостоятельных занятий физической культурой; 

регулятивные УУД: 

– контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основе сравнения 

с заданными образцами;  

– взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, 

контролировать соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных игр;  

– оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное коллективное 

решение.  

По окончанию четвёртого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД:  

– сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической 
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подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные особенности;  

– выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, приводить 

примеры физических упражнений по их устранению;  

– объединять физические упражнения по их целевому предназначению: 

– на профилактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости;  

– коммуникативные УУД:  

– взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее изученный материал и 

отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

– использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и учащимися, 

применять термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии физических качеств; 

– оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой;  

регулятивные УУД: 

– выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при выполнении 

учебных заданий;  

– самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом собственных 

интересов;  

– оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к развитию 

физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО.  

Курсы внеурочной деятельности 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать конкретизированные 

требования к формированию УУД на основе общих требований, отраженных в стандартах.  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

– сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

– объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

– определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

– находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях 

на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

– выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

– устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

– определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных педагогическим работником вопросов; 

– с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

– сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

– проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – следствие); 

– формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

– прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

– выбирать источник получения информации; 

– согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

– распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

– соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети Интернет; 

– анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

– самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
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1) общение: 

– воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

– проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

– признавать возможность существования разных точек зрения; 

– корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

– строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

– готовить небольшие публичные выступления; 

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

3) совместная деятельность: 

– формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

– принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

– проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

– ответственно выполнять свою часть работы; 

– оценивать свой вклад в общий результат; 

– выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

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

последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

– устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

– корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Рабочаяпрограммамониторингауровнясформированности 

универсальныхучебныхдействийвначальнойшколепредставленав 

Приложении № 6 к ООПНОО. 

 

2.5  Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 

Рабочая  программа воспитания  МБОУ СОШ № 48 разработана на основе Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учётом 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 года и Плана 

мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., № 996-р и Плана мероприятий по её 

реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р); на основе Федерального закона от 04.09.2022г №371-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации», стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации, (Указ Президента Российской 

Федерации от 02.07.2021 № 400);  приказа Минпросвещения Российской Федерации № 372 

от 18 мая 2023 года «Об утвеждении федеральной образовательной программы начального 

общего образования»; приказа Минпросвещения Российской Федерации № 370 от 18 мая 

2023 года «Об утвеждении федеральной образовательной программы основного общего 

образования»; приказа Минпросвещения Российской Федерации № 371 от 18 мая 2023 года 

«Об утвеждении федеральной образовательной программы среднего общего образования»; 

приказа Минпросвещения Российской Федерации № 874 от 30 сентября 2022 года «Об 

утверждении порядка разработки и утверждения федеральных основных 

общеобразовательных программ»; Письма Министерства просвещения Российской 

Федерации   от 18 июля 2022 года № АБ-1951/06 «Об актуализации примерной рабочей 

программы воспитания», в соответствии с примерной программой воспитания, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 23.06.2022г. № 3/22). 

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 
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характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учетом 

государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, соотносится с 

примерными рабочими программами воспитания для организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного, среднего профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, 

определённых ФГОС. 

Реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными  институтами 

воспитания. 

Предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения в российском обществе.  

Предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, 

трудового, экологического, познавательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 

образовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом 

обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью образовательной 

программы, в том числе предусматривающей углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся. 

Приложение №5 — примерный календарный план воспитательной работы.  

 

2.5.1 Раздел I. Целевой  

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, 

традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать 

свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и 

другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, локальными актами школы. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих 

детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе определяются 
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содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм и ценностей, 

основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации.  

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского 

общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-

нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий народов России в 

качестве вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной 

основе, в соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями и 

потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной  политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Цель и задачи 

Современный российский общенациональный воспитательный идеал – высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. В 

соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

сфере образования, цель воспитания обучающихся в школе:развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства; 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Задачами воспитания обучающихся в школе являются: 

усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); 

  формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); 

  приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний и сформированных отношений на практике (опыта нравственных 

поступков, социально значимых дел). 

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС НОО ООО СОО. 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ 

включают: 

 осознание российской гражданской идентичности; 

 сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными 

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



333  

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции 

личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества и старшему поколению, закону и правопорядку, труду, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осуществляется 

на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы в 

соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

- гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской 

государственности, изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина 

Российской Федерации; (ведется совместная работа с территориальной избирательной 

комиссией) 

- патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России, формирование общероссийской культурной 

идентичности (проведение  общешкольных ключевых дел к Дню защитников Отчества, Дням 

воинской славы, Дню Победы, Дню освобождения от немецко – фашистских захватчиков и 

другие); 

- духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям,  организуется помощь детям 

войны и ветеранам педагогического труда, бойцам РФ  специальной операции на Украине); 

- эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства (посещение музеев и театров  региона, экскурсионные поездки по 

городам России); 

- физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния 

здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, эмоционального благополучия, 

личной и общественной безопасности, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях (работа Школьного спортивного клуба, участие 

в спортивных соревнованиях города и региона); 

- трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности 

(организация дежурств в школе, в кабинетах ОО, школьных клумбах и субботники на 

территории школьного двора); 

- экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны и защиты окружающей среды (участие в 

экологических акциях «Бегите воду», «Эколята», «Чистый город» и др.); 

- ценности научного познания: стремление к познанию себя и других людей, природы и 

общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов 

и потребностей. (участие в научно-практических конференциях онлайн  и офлайн, 
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Рождественских чтениях, конкурсе чтецов, конкурсах и фестивалях науки и творчества). 

На каждом уровне воспитания выделяются свои целевые приоритеты 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине - 

России, её территории, расположении; 

сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам; 

понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей 

Родины - России, Российского государства; 

понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение; 

имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях; 

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности 

с учётом национальной, религиозной принадлежности; 

сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека; 

доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших; 

умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий 

ответственность за свои поступки; 

владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 

имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий; 

сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей; 

проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре; 

проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде; 

владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 

быту, природе, обществе; 

ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом; 

сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление; 

проявляющий интерес к разным профессиям; 

участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 
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Экологическое воспитание 

понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду; 

проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 

вред природе, особенно живым существам; 

выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в 

познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании; 

имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных  

с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. 

Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, работающим с обучающимися 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное 

внимание. 

2.5.2 Раздел II. Содержательный 

Уклад образовательной организации 

МБОУ СОШ № 48 находится в городской местности, относящейся к городскому округу 

Белгород. В школе – 928 обучающихся. Количество семей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, состоящих на различных видах профилактического учета ежегодно практически 

не меняется. Растет количество детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Наблюдается ежегодное движение числа детей среди обучающихся. Обусловлено тем, что 

школа находится на приграничной территории. 

Процесс воспитания в МБОУ СОШ № 48 «ориентирован на интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности, дополнительного образования через создание событийного 

пространства в детско-взрослой среде.  В школе сложилась система традиционных 

школьных событий, в которую включены не только обучающиеся, их семьи и 

педагогические работники, но и социальные партнеры. Создаются такие условия, чтобы по 

мере взросления ребенка увеличивалась и его роль в этих совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора). Педагоги школы ориентированы на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений. 

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно-развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Настоящая программа содержит теоретическое положения и план работы основанные на  

практических наработках МБОУ СОШ № 48 по формированию целостной воспитательной 

среды и целостного пространства духовно-нравственного развития школьника, 

определяемого как уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, 

внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей (законных 

представителей). При этом обеспечивая духовно-нравственное развитие обучающихся на 

основе их приобщения к базовым российским ценностям: 

Россия, многонациональный народ Российской Федерации, гражданское общество, семья, 

труд, искусство, наука, религия, природа, человечество. 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

2.1. Модуль «Урочная деятельность» 
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Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

-организацию работы с детьми как в офлайн, так и онлайн формате; 

-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

-побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации  согласно Уставу школы, Правилам внутреннего распорядка 

школы; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения,  кейсов и дискуссий; 

-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

викторины, тестирование кейсы, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе 

и взаимодействию с другими детьми; 

- олимпиады,   занимательные  уроки  и   пятиминутки,  урок-деловая  игра,  урок  –  

путешествие,  урок   мастер-класс,  урок-исследование  и  др.    

-учебно-развлекательные  мероприятия  (конкурс- игра  «Предметный кроссворд», турнир 

«Своя игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и 

др.);   

-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  интеллектуальных  

игр,  стимулирующих  познавательную мотивацию  школьников. Предметные  выпуски  

заседания  клуба  «Что?  Где?  Когда?»,  брейн-ринга,  геймификация;  квесты,  игра-

провокация,  игра-эксперимент,  игра-демонстрация, игра-состязание,  дидактического  

театра,  где  полученные  на  уроке  знания  обыгрываются в театральных постановках;   

-организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов  помогает 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

-создание гибкой  и  открытой  среды  обучения  и  воспитания  с использованием  гаджетов,  

открытых  образовательных  ресурсов,  систем управления  позволяет  создать  условия  для  

реализации  провозглашенных ЮНЕСКО ведущих принципов образования XXI века: 

«образование для всех», «образование через всю жизнь», образование «всегда, везде и в 

любое время». У  обучающихся  развиваются  навыки  сотрудничества,  коммуникации, 

социальной ответственности, способность критически мыслить, оперативно и качественно 

решать проблемы; воспитывается ценностное отношение к миру. 

2.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями. 

Главное предназначение классного руководителя - изучение  особенностей    развития  
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каждого обучающегося в   классе и создание условия для становления ребенка как личности, 

входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного достойно занять своё 

место в жизни.  

Важное место в работе классного руководителя занимает организация  интересных  и  

полезных  для  личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного  ему 

класса, позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми   разными  

потребностями  и  тем  самым  дать  им  возможность  самореализоваться,  а  с  другой,  

установить  и  упрочить  доверительные  отношения  с  учащимися  класса,  стать  для  них  

значимым  взрослым,  задающим образцы поведения в обществе.  

Формированию  и  сплочению  коллектива  класса  способствуют  следующие дела, акции, 

события, проекты, занятия:    

-  классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя),  посвященные 

юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе,  в  городе,  стране,  

способствующие  расширению  кругозора  детей,  формированию  эстетического  вкуса,  

позволяющие  лучше  узнать  и полюбить свою Родину;   

-  игровые, способствующие сплочению коллектива,  поднятию  настроения,  

предупреждающие  стрессовые  ситуации;  проблемные,  направленные на устранение 

конфликтных ситуаций в классе, школе,  позволяющие  решать  спорные  вопросы;  

организационные,  связанные  к  подготовкой  класса  к  общему  делу;  

здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, 

ведения  здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей.  

Немаловажное значение имеет: 

- формирование  традиций  в  классном  коллективе:  «День именинника», ежегодный поход 

«Есть в осени первоначальной…», концерты для мам, бабушек, пап и т.п.; 

- становление  позитивных  отношений  с  другими  класснымиколлективами  (через  

подготовку  и  проведение  ключевого  общешкольногодела по параллелям); 

- сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их 

 родителей,  чтобы  найти  вдохновителей  для  организации  интересных  иполезных дел; 

- создание ситуации выбора и успеха.  

Формированию и развитию коллектива класса способствуют: 

-составление социального паспорта класса;  

- изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие  личностные  

характеристики  членов  классного  коллектива);  

- составление карты интересов и увлечений обучающихся;  

-деловая  игра «Выборы актива класса» на этапе коллективного планирования; 

- проектирование  целей,  перспектив  и  образа  жизнедеятельности классного  коллектива  с  

помощью  организационно-деятельностной  игры, классного  часа  «Класс,  в  котором  я  

хотел  бы  учиться»,  конкурса  «Устав класса», «Герб класса», «Мой класс сегодня и завтра».   

Классное руководство подразумевает и индивидуальную работу с обучающимися класса:  

-  со  слабоуспевающими  детьми  и  учащимися, испытывающими  трудности  по  отдельным  

предметам,   направлена  на  контроль за успеваемостью обучающихся класса; 

- с  учащимися,  находящимися  в состоянии стресса и дискомфорта; 

- с обучающимися,  состоящими на различных видах учёта, в  группе  риска, оказавшимися  в  

трудной  жизненной  ситуации.  Работа  направлена на контроль за свободным 

времяпрепровождением;  

-  заполнение  с  учащимися  «портфолио»  с занесением   «личных достижений» учащихся 

класса;  

-  участие в общешкольных конкурсах; 

- предложение  (делегирование)  ответственности  за  то  или  иное поручение; 

- вовлечение учащихся в социально значимую деятельность  в классе. 

Классный руководитель  работает  в тесном сотрудничестве  с учителями-предметниками.  

2.3. Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Взаимодействие с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для лучшего достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 
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семьи и школы в данном вопросе. Только когда все участники образовательного процесса 

едины и находят контакт, тогда воспитание наиболее эффективно. Но бывает так, что 

родители сами нуждаются в грамотной квалифицированной помощи. 

Необходимая организация работы по выявлению  родителей (законных представителей), не 

выполняющих обязанностей по их воспитанию, обучению, содержанию ведется 

систематически и в течение всего года. Используются различные формы работы: 

- выявление семей группы риска  при  обследовании материально-бытовых  условий 

проживания  обучающихся школы; 

- формирование банка данных  семей; 

- индивидуальные беседы;  

- заседания Совета профилактики;  

- совещания при директоре; 

- совместные мероприятия с КДН и  ПДН; 

Профилактическая работа с родителями предусматривает  оптимальное педагогическое 

взаимодействия школы и семьи, включение семьи в воспитательный процесс через систему 

родительских собраний, общешкольных мероприятий с детьми и родителями - День 

семьи,  День матери, мероприятия по профилактике вредных привычек,  родительские 

лектории и т.д. 

Кроме  работы по просвещению и профилактике   в школе проводится активная работа для  

детей и их семей по создание ситуации успеха,  поддержки и развития творческого 

потенциала. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

 - общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении школой и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

 -общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

-педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого  

родители  получают  рекомендации классных руководителей и обмениваются собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей, а также по вопросам  

здоровьесбережения детей и подростков; 

-взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  информация, 

предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости.  

 На индивидуальном уровне: 

 - обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 - участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 - помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 - индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

2.4.  Модуль «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, которые 

объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями; 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, 
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самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций.  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе осуществляется в 

рамках выбранных обучающимися курсов, занятий. 

Информационно-просветительская деятельность: занятия направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Интеллектуальная и проектно-исследовательская деятельность учит обучающихся 

ставить и решать проблемы, которые требуют не только применение полученных знаний, но 

и приобретения новых в рамках самостоятельного и совместного со взрослыми 

исследования, раскрывает личностные качества, повышает самооценку, мотивацию, интерес 

к учебной деятельности, помогает школьникам чувствовать себя уверенно в нестандартных 

ситуациях, развивает творческие способности, критическое мышление, умение обобщать, 

анализировать, делать выводы.  

Художественно-эстетическая деятельность предполагает привитие эстетических 

ценностей, развитие эмоциональной сферы, творческих способностей, чувства прекрасного. 

Работа ведется через реализацию различных форм взаимодействия с природой, организацию 

выставок детского рисунка, детских творческих работ, поделок, конкурсов, тематических 

классных часов.  

Спортивно-оздоровительная деятельность.  Вводится для привития детям привычек 

здорового образа жизни, их гармоничного психофизического развития, формирования 

мотивации к сохранению здоровья. Методами реализации выступают ведение 

просветительской работы, информирование о полезных и вредных привычках, приобщение 

школьников к физической активности в разных ее проявлениях.  

Игровая деятельность направлена на раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 

работать в команде.  

Реализуются такие мероприятия, как изучение национальной культуры, истории и природы, 

проведение экскурсий.  

Дополнительное образование в МБОУ СОШ № 4 организовано через работу объединений 

дополнительного образования по направлениям: 

- физкультурно-спортивное: «Лапта», «Шахматы», «Настольный теннис», «Легкая атлетика»; 

- художественное: «Изостудия», «Вокал», «Хор», «Вокальный ансамбль», «Дебют», 

«Любительский театр», «Мы начинаем КВН»; 

- социально-гуманитарное: «Юный музеевед», «Медиацентр», «Избирательное право в 

России», «Удивительный мир слов», «Английский для детей»; 

- техническая: «Начальное техническое моделирование», «Компьютер и Я». 

2.5. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям (конференции, 

фестивали, творческие  конкурсы); 

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного с привлечением 

к их планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слеты 

и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся (для изучения историко-культурных мест, событий, 

биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.);  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 
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которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта; 

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами 

(Библиотека им А. Лиханова, краеведческий, художественный музеи, музей-диорама, музей 

народной культуры, театр кукол, драматический театр). 

2.6. Модуль «Самоуправление» 

Основная  цель  модуля  «Самоуправление»  в МБОУ  СОШ № 48 заключается в создании 

условий  для  выявления,  поддержки  и  развития  управленческих  инициатив обучающихся,  

принятия  совместных  со  взрослыми  решений,  а  также  для включения обучающихся 

школы в вариативную коллективную творческую и социально-значимую 

деятельность.Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать 

в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а учащимся предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации.  Участие  в  самоуправлении  даёт возможность 

подросткам попробовать себя в различных социальных ролях, получить  опыт  

конструктивного  общения,  совместного  преодоления трудностей,  формирует  личную  и  

коллективную  ответственность  за  свои решения и поступки.  

Детское самоуправление в школе осуществляется через: 

На уровне  школы: 

- через деятельность выборного Школьного ученического совета; 

- через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для информирования 

учащихся и получения обратной связи от классных коллективов; 

- через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за проведение 

мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том числе традиционных: ко Дню знаний, к Дню 

Учителя, посвящение в «первоклассники», «пятиклассники», к Дню матери, «Папа, мама, я – 

спортивная семья», «Безопасный маршрут в школу», Дня самоуправления в рамках 

профориентационной работы.  

- через работу школьного медиацентра, в который входят: 

через деятельность выборного Совета школьников; 

- через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для информирования 

учащихся и получения обратной связи от классных коллективов; 

- через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за проведение 

мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том числе традиционных: ко Дню знаний, к Дню 

Учителя, посвящение в «первоклассники», «пятиклассники», к Дню матери, «Папа, мама, я – 

спортивная семья», «Безопасный маршрут в школу», Дня самоуправления в рамках 

профориентационной работы.  

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучащихся лидеров класса 

(старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с другими коллективами, учителями; 

- через организацию на принципах самоуправления жизни групп, отправляющихся в походы, 

экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

-через вовлечение учащихся в планирование, организацию, проведение и анализ различного 

рода деятельности. 

2.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и учащихся по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение учащихся; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб учащихся. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно 

значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 
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актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

непрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через следующие формы воспитательной деятельности: 

- Циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку учащегося 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего 

(«Профессии моей семьи», «Моя мечта о будущей профессии», «Путь в профессию 

начинается в школе»); 

- Встречи с людьми разных профессий. Результатом такого мероприятия могут стать не 

только новые знания о профессиях, но и гордость конкретного ученика за родителей. В 

младших классах это профессии родителей учащихся, в старшей школе ребята встречаются с 

представителями бизнеса и героических профессий: пожарный, военнослужащий, 

полицейский, следователь, что позволяет решать и задачи военно-патриотического 

воспитания. 

- Профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности. Это 

формирует представления о мире профессий, о понимании роли труда в жизни человека 

через участие в различных видах деятельности. Частью этих игр могут быть деловые 

игры,помогающие осознать ответственность человека за благосостояние общества на 

основе осознания «Я» как гражданина России. 

- Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования (размещение 

профориентационной информации на официальном сайте школы, оформление стенда по 

профориентации, занятия с элементами тренинга «Экзамен без стресса», «Моя будущая 

профессия»); 

- Экскурсии на предприятия города. Такие экскурсии дают обучающимся начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии. Во время экскурсии учащиеся могут наблюдать за деятельностью специалиста на 

рабочем месте. При проведении экскурсии главное – сосредоточиться на одной какой-то 

профессии или группе взаимосвязанных профессий, а не смотреть предприятие в целом. Для 

целей профориентации важно показать существенные характеристики профессии. 

-Участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, участие в мастер - классах, посещение открытых уроков – 

онлайн - уроки финансовой грамотности (регистрация пользователей на платформе проекта 

«Билет в будущее» 8-9 классы; тестирование на платформе проекта «Билет в будущее», 

Всероссийские открытые уроки на потрале «ПроеКТОриЯ» - 1-11классы); 

- Посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах 

Белгорода. «Дни открытых дверей» в учебных заведениях помогают обучающимся сделать 

правильный выбор. Повысить интерес у учащихся к выбранным профессиям.  На «Дне 

открытых дверей» обучающиеся не только знакомятся с учебным заведением, но и могут 

пройти тестирование, пообщаться со студентами. 

Индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. В ходе 

психологического исследования определяется профессиональная готовность, вид 

деятельности, который нравится испытуемому, а также вид деятельности, который знаком на 

уровне навыков. На основе результатов исследования составляется заключение о 

профессиональных предпочтениях учащегося. 

- Освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы или в рамках курсов 

внеурочной деятельности. 

2.8. Модуль «Основные школьные дела» 

Основные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 
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участие большая часть учащихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 

и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих 

дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в 

единый коллектив. В воспитательной системе нашей школы выделяются тематические 

периоды традиционных дел. Главные дела являются понятными, личностнозначимыми, 

главное, в празднике - своеобразная форма духовного самовыражения и обогащения ребенка.  

На внешкольном уровне: 

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: благотворительная ярмарка «Время делать добро», 

«Безопасная дорога», акции «Георгиевская лента», «Бессмертный полк»; 

- проводимые для жителей города семьями учащихся спортивные состязания, праздники, 

которые открывают возможности для творческой самореализации учащихся  и включают их 

в деятельную заботу об окружающих: Фестиваль здорового образа жизни, спортивный 

праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», «Весеннее ассорти», флешмобы, посвященные 

ко «Дню Народного Единства»,  ко «Дню матери», ко «Дню учителя», «Ко дню 

космонавтики», «1 мая» и « Дню Победы», эстафета, посвященная 9 мая. 

На школьном уровне: 

общешкольные праздники– ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

 День Знаний, как творческое открытие нового учебного года, где происходит знакомство 

первоклассников и  ребят, прибывших в новом учебном году в школу, с образовательной 

организацией. 

 Последний звонок. Каждый год – это неповторимое событие, которое позволяет всем 

участникам образовательного процесса осознать важность преемственности «поколений» не 

только учащимися выпускных классов, но и младшими школьниками. Последние звонки в 

школе всегда неповторимы, в полной мере демонстрируют все таланты выпускников, так как 

целиком и полностью весь сюжет праздника придумывается самими ребятами и ими же 

реализуется. 

 День учителя. Ежегодно обучающиеся демонстрируют уважительное отношения к учителю, 

труду педагога через поздравление, творческие концерты. Данное мероприятие формирует 

доброжелательное отношение между обучающимися и педагогами, развитие творческих 

способностей обучающихся. 

 Праздник «8 Марта».Традиционно обучающиеся совместно с педагогами создают 

праздничное настроение, которая помогает обучающимся в раскрытии их способностей, 

учиться преодолевать застенчивость, обретать уверенность в себе, продолжать выразительно 

и эмоционально читать стихи, участвовать в сценках, играх. Работать над сплочением 

коллектива. 

 Празднование Дня Победы в школе организуется в разных формах: участие в митинге, в 

торжественном параде, смотр военной песни и строя. Совместно с родителями школьники 

являются участниками всероссийского шествия «Бессмертный полк». Такое общешкольное 

дело будет способствовать формированию российской гражданской идентичности учащихся, 

развитию ценностных отношений подростков к вкладу советского народа в Победу над 

фашизмом, к исторической памяти о событиях тех трагических лет. 

торжественные ритуалы- посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: «Посвящение в 

первоклассники», «Прощай начальная школа», «Посвящение в пятиклассники», вступление в 

ряды Российского движения детей и молодежи, «Орлята России», церемония вручения 

аттестатов, открытие спортивного сезона: 

 капустники- театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. 
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Создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют 

сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы: вечер встречи 

выпускников, праздничные концерты; 

 церемонии награждения (по итогам года) учащихся и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. Способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет обучающихся, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможностикаждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, 

с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

2.9. Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

пространственной  средой школы как: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу государственной 

символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования (флаг, герб), изображениями символики Российского государства в разные 

периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 

исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, 

военных, героев и защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России); 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 

направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна 

Российской Федерации;  

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 

гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной организацииили на 
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прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в 

истории России; мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок;  

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл этажей в школе, 

рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты 

об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т.п.;  

 разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации(эмблема, флаг, 

логотип, элементы костюма обучающихся и т.п.), используемой как повседневно, так и в 

торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся 

в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами 

друг друга;  

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в общеобразовательной 

организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 

общеобразовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и 

игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на 

которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои 

книги, брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной 

территории;  

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями 

2.10.   Модуль «Социальное партнерство»  

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при соблюдении 

требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

Акцент новых образовательных стандартов  сделан в первую очередь на развитие 

творческого потенциала детей и духовно-нравственное воспитание.  Однако, следуя новым 

стандартам образования, для создания  «идеальной» модели выпускника  рамки 

воспитательного пространства одного ОУ уже недостаточно. Должно быть  организовано 

целостное пространство духовно-нравственного развития обучающихся.  

Этому способствует: 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), куда приглашаются представители организаций-партнёров, на которых 

обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального 

образования, региона, страны;  
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- расширение сетевого взаимодействия и сотрудничества между педагогами города, как 

основных учебных заведений, так  дополнительных и высших; 

- поиск новых форм работы, в том числе и информационно коммуникативных по сетевому 

взаимодействию школьников города. Это возможность максимального раскрытия  

творческого потенциала ребенка. Данная деятельность, позволяет проявить себя 

оптимальным образом индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои 

знания, принести пользу, показать публично достигнутый результат.  

Социальными партнерами МБОУ СОШ № 4 являются НИУ БелГУ,  библиотека А. 

Лиханова, выставочный зал «Родина», драматический театр, краеведческий музей, 

литературный музей, художественный музей, музей-диорама, спортивные школы г. 

Белгорода.  

Совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с организациями-

партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т.д. 

направленности, ориентированы на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

2.11. Модуль «Профилактика и безопасность»  

Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России стало не только медицинской, но и  

серьезной педагогической проблемой. Пожалуй, нет ничего другого в мире, чтобы мы 

теряли с такой беспечностью и легкостью, как собственное здоровье. Данные официальной 

статистики и результаты специальных научных исследований свидетельствуют о том, что в 

последние годы для подростков стали характерны не только широкая распространенность 

вредных привычек, но и более раннее приобщение к ним.  В современной,  быстро 

меняющейся  экологической обстановке в России, возможности распространения среди 

подростков образа жизни сопряженного с риском для здоровья, становятся все более 

широкими. 

Опыт показывает, что большинство подростков испытывают потребность в обсуждении 

различных проблем здоровья и информации, касающейся личной безопасности. Поэтому 

одной из форм работы по профилактике вредных привычек и приобщению детей к 

здоровому образу жизни является просвещение. Подросткам необходима информация 

квалифицированных специалистов по интересующим их вопросам.  

Основной целью формирования у обучающихся здорового и безопасного образа жизни, 

курсовой подготовки гражданской обороны является формирование у обучающихся МБОУ 

СОШ № 4 ценностного отношения к собственному здоровью и собственной безопасности, 

основанного на знании своих потребностей, особенностей развития, и выработанного в 

процессе занятий, индивидуального способа здорового образа жизни.  

Деятельность МБОУ СОШ № 4 по формированию у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни, по вопросам гражданской обороны, обеспечения первичных мер 

формированию личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни, включает несколько направлений:  

- организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, организация 

просветительской и методической работы, профилактическая работа с участниками 

образовательного процесса.  

-разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, 

алкоголизма, наркомании, токсикомании, осуществление систематической работы с 

обучающимися «группы риска»; 

- разработка и проведение мероприятий в рамках «День гражданской обороны». 

На внешнем уровне:  

- встречи с представителями социально-правовой поддержки и профилактики, проведение 

профилактических бесед, тренингов; 

- беседы с инспектором ОДН, ПДН по вопросам профилактики; 

- привлечение возможностей других учреждений организаций – спортивных клубов, 

лечебных учреждений;  

- участие в муниципальных соревнованиях: по правилам дорожного движения. 

На школьном уровне:  
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- разработка и проведение месячника оборонно-массовой работы в школе, «Уроки 

мужества»; 

- участие в военной эстафете; 

- работа с призывной комиссией. Сбор обучающихся (юноши 9-10 кл.) для прохождения 

приписной комиссии и медицинского освидетельствования; 

- тематические мероприятия, приуроченные к празднику «Всемирный день гражданской 

обороны»; 

- тематические мероприятия, приуроченные к памятной дате «День памяти о россиянах, 

исполняющих служебный долг за пределами Отечества»; 

- профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения, пожарной 

безопасности (комплекс мероприятий); 

- проведение профилактических мероприятий, посвященных Всемирному дню борьбы со 

СПИДом.  

На индивидуальном уровне:  

- индивидуальная работа с подростками, «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», 

профилактические акции, привлечение подростков к шефской помощи младшим 

школьникам. 

2.12. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие  на базе школы детские общественные  объединения – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является 

Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т. п.), 

дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества, как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими 

делами могут являться: посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; 

совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т. п.); участие обучающихся в 

работе на прилегающей к школе территории (работа в пришкольном саду, уход за деревьями 

и кустарниками, благоустройство клумб) и др.; 

• рекламные  мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т. п.); 

Первичное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации - Российское движение детей и молодёжи «Движение первых» – 

общероссийская общественно-государственная детско-молодёжная организация. Образовано 

Учредительным собранием 20 июля 2022 года. Создано в соответствии с Федеральным 

законом «О российском движении детей и молодежи» от 14.07.2022 N 261-

ФЗ.Ориентирована на формирование социальной активности, культуры, качеств личности у 

детей подросткового возраста на основе их группового взаимодействия. Деятельность 

школьного отделения РДДМ направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие 

детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости 

обучающихся. Участником школьного отделения РДШ может стать любой учащийся старше 

8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДДМ. 

Подростки получают навыки эффективного взаимодействия в команде, построения 
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отношений с другими людьми, проявляют себя в решении групповых задач, делают 

осознанный выбор, способны понять свою роль в обществе. 

Одно из направлений РДДМ «Движение первых» -программа «Орлята России» – 

уникальный проект, направленный на развитие социальной активности школьников 

младших классов в рамкам патриотического воспитания граждан РФ. Участниками 

программы «Орлята России» становятся не только дети, но и педагоги, родители, ученики-

наставники из старших классов. В содружестве и сотворчестве ребята и взрослые проходят 

образовательные треки, выполняют задания, получая уникальный опыт командной работы, 

где «один за всех и все за одного». 

Обучающиеся принимают участие в мероприятиях и Всероссийских акциях «Дней единых 

действий» в таких как: День знаний, День туризма, День учителя, День народного единства, 

День матери, День героев Отечества, День Конституции РФ, Международный день 

книгодарения, День защитника Отечества, День космонавтики, Международный женский 

день, День счастья, День смеха, День Победы, День защиты детей. 

2.13. Модуль «Школьное медиа»  

Цель школьных медиа (совместно создаваемых разновозрастными  обучающимися и 

педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры учащихся, формирование навыков общения и сотрудничества, 

поддержка творческой самореализации учащихся 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках различных  видов и форм 

деятельности: 

 библиотечные уроки – вид деятельности по формированию информационной культуры 

личности учащегося, подготовке ребенка к продуктивной самостоятельной работе с 

источниками информации. Используемые формы: традиционные формы виртуальные 

экскурсии и путешествия по страницам книг, тематические уроки - обзоры, уроки – 

персоналии, интеллектуальные турниры, библиографические игры, литературные 

путешествия, конференции с элементами игровой деятельности. Также применяется и 

нестандартные формы урок-информация, урок-размышление, урок – диспут, урок-

презентация, урок-видео-путешествие. 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров. 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету и инстаграм) 

наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

 школьная интернет-группа МБОУ  СОШ № 4 - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных 

сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 

школы  вопросы. 

2.14. Модуль «Экскурсии, походы»       

Экскурсии, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 
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-регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их 

классными руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.); 

-ежегодные походы на природу, экскурсионные поездки по туристическим маршрутам,  

организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников, после 

окончания учебного года; 

-выездные экскурсии в музеи,  на предприятия; на представления в кинотеатр, драмтеатр, 

цирк. 

 

2.5.3 Раздел III. Организационный  

3.Общие требования к условиям реализации Программы 

Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно-значимые 

виды совместной деятельности.  

Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на всех 

уровнях общего образования: 

 обеспечение личностно-развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров Программы воспитания;  

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания; 

 учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых реализуется 

Программа (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

3.1. Кадровое обеспечение  

Педагог  являет собой всегда главный для обучающихся  пример нравственного и 

гражданского личностного поведения. В школе создано методическое объединение классных 

руководителей, которое помогает учителям школы  разобраться в нормативно-правовой базе  

в потоке информации, обеспечивающей успешный  воспитательный процесс   

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи, один из главных вопросов в реализации 

рабочей программы воспитания.  Мероприятия по подготовке кадров:  

-     сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших на работу 

педагогических работников  (работа школы наставничества); 

-     индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в том числе и по 

вопросам классного руководства); 

-     контроль оформления учебно-педагогической документации; 

-     проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогическим и другим 

проблемам духовно-нравственного воспитания и просвещения обучающихся;  

-     участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам воспитания; 

-     участие в работе городских и региональных  методических объединений представление 

опыта работы школы; 

-     участие в работе постоянно действующего методического семинара по духовно-

нравственному воспитанию. 

С 2022 г. в школе введена должность Советника директора по воспитательной работе по 

инициативе Министерства просвещения в рамках проекта 

«Патриотическое воспитание граждан РФ». 

В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей необходимо установить 

одну  важнейшую, системообразующую, дающую жизнь в душе детей всем другим 

ценностям — ценность Учителя. 

3.2. Нормативно-методическое  обеспечение 

Подготовка приказов и  локальных актов  школы по внедрению  рабочей программы  

воспитания в образовательный процесс.  
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Обеспечение использования педагогами методических пособий, содержащих «методические 

шлейфы», видеоуроков и видеомероприятий  по учебно-воспитательной работе  

Создание  рабочей программы воспитания  на 2023-2025 г. с приложением  плана 

воспитательной работы школы  на три уровня образования НОО, ООО, СОО. 

Обновление содержания воспитательных программ в целях реализации новых направлений 

программ воспитания. 

Подготовка/корректировка дополнительных общеразвивающих программ ОО. 

Сайт,  на котором будут отражены  реальные результаты программы воспитания. 

 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями. 

Дети ОВЗ и дети-инвалиды получают образование на равных, со всеми учащимися, создана 

благоприятная доброжелательная среда.  Эти дети находятся под пристальным контролем 

классных руководителей и социально-психологической службы.Они имеют возможность 

участвовать в различных формах жизни детского сообщества:  в работе  органов 

самоуправления, волонтерского отряда, участвовать в конкурсных мероприятиях онлайн и 

офлайн, в школьных праздниках. Обеспечивается возможность их участия в жизни класса, 

школы, событиях группы. Таким образом,  формируется их личностный опыт, развивается 

самооценка и уверенность в своих силах, опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с окружающими 

для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося с ОВЗ; 

- активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию 

обучающихся с ОВЗ;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в развитии и 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности; 

- индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности. 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждения в присутствии значительного числа обучающихся). В школе 

практикуются общешкольные линейки. 

  в школе разработано и действует положение о награждениях, все награды фиксируется 

приказами по школе. 

- в выдвижении на поощрение и в обсуждении кандидатур на награждение обучающихся  

участвуют органы самоуправления, классные руководители, учителя; 

- к участию в системе поощрений на всех стадиях привлекаются  родители (законные 

представители) обучающихся, представители родительского сообщества, сами обучающиеся, 

их представители (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонние организации, 

их статусных представителей; 

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 
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В МБОУ СОШ № 4 организована деятельность по ведение портфолио обучающих. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ и др, участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального портфолио 

ведется портфолио  класса.  

3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой 

школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

Условия организации воспитательной работы по четырем составляющим: 

-нормативно-методическое обеспечение; 

-кадровое обеспечение; 

-материально-техническое обеспечение; 

-удовлетворенность качеством условий. 

Анализ организации воспитательной  работы по следующим направлениям: 

- реализация внеурочной деятельности; 

- реализация воспитательной работы классных руководителей; 

- реализация дополнительных программ; 

- удовлетворенность качеством реализации воспитательной работы. 

Проводится с заполнением сводных таблиц выполненной работы и анализа ее качества, 

анкетирование. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса, их достижения в конкурсах 

и мероприятиях, удовлетворенность участников образовательных отношений качеством 

результатов воспитательной работы.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора, 

курирующим воспитательную работу, воспитательной работе с последующим обсуждением 

его результатов на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение, диагностика. Диагностический 

инструментарий: «Методика диагностики нравственной воспитанности», «Методика 

диагностики личностного роста школьников», «Методика диагностики нравственной 
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мотивации», «Методика диагностики нравственной самооценки». 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

Диагностика «Творческие достижения школьников».  Классные руководители проводят  учет 

результативности участия детей в творческих конкурсах и мероприятиях, благотворительных 

акциях, социальных проектах, социально значимой деятельности. В качестве инструмента 

оценки  -  таблица достижений.  Она позволит систематизировать сведения, для их анализа. 

В таблицу педагоги внесут результаты участия детей в мероприятиях различного уровня. 

Заполненные таблицы по всем классам и формируются  сводную по школе. Это дает 

возможность анализировать результативность участия школьников в различных конкурсах 

по всем направлениям воспитательной деятельности. 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Удовлетворенность качеством результатов воспитательной работы. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно-развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора, классными руководителями, Советом 

старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающимися и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Чтобы выявить, удовлетворены ли родители и обучающиеся качеством 

образовательных услуг, чаще всего используют анкетирование.  

Часть вопросов такого анкетирования затрагивает и организацию воспитательной 

деятельности. Пусть оценят три показателя: качество организации внеурочной 

деятельности; качество воспитательной деятельности классного руководителя; качество 

дополнительного образования.  

Анализ ответов позволит вам оценить степень удовлетворенности результатами 

воспитательной работы.  Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно-развивающего потенциала уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе  экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных  медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

Ожидаемые конечныерезультаты 

1. Совершенствование статуса конкурентно-способного образовательного учреждения, 

обеспечивающего становление личности выпускника, способной при любых 

неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, стремление 

к взаимодействию в традициях русской православной культуры через расширение 

содержания, форм организации воспитательной системы школы посредством интеграции с 

социальными партнерами, системой дополнительного образования. 
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2. Введение в практику новых форм и методов духовно-нравственного воспитания. 

3. Совершенствование системы социально–педагогической поддержки, обеспечивающей 

снижение факторов «риска» и асоциального поведения через внедрение современных 

воспитательных технологий, применение эффективных механизмов социализации, 

формирования здорового образа жизни на основе духовно-нравственных принципов 

воспитания. 

4. Создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью которого 

является личность ребенка, приобщение его к истинным ценностям, формирование нового 

знания, ориентированного на умение при любых неблагоприятных условиях сохранять 

уважение друг к другу, взаимопонимание, стремление к взаимодействию в традициях 

русской культуры. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ООП НОО 

3.1 Учебный план начального общего образования 

Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ №48 на 2023-2024 учебный 

год обеспечивает реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС, является нормативным документом, 

определяющим перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения предметных областей, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

видов учебной деятельности и, если иное не установлено Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», формы промежуточной аттестации.  

Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ №4 на 2023-2024 учебный год 

разработан на основе перспективного учебного плана, входящего в основную 

образовательную программу  начального общего образования.  

 При разработке учебного плана МБОУ СОШ № 48 г.Белгорода  на 2022-2023 учебный 

год использовались следующие документы: 

Федеральный уровень 

 Конституция Российской Федерации 

 Федеральный закон от  29 декабря 2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с  последующими изменениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. N 

286, с последующими изменениями); 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года №204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

(с последующими изменениями); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 года №377 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Научно-

технологического развития Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи (с последующими изменениями)»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  

от 28 января 2021 г. N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 21.09.2022 № 858 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления предельного срока 

использования исключенных учебников»; 



353  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 02.08.2022 № 653 «Об утверждении 

федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ НОО, ООО, СОО»;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 06.09.2022 № 804 "Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным 

условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в 

целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования", направленных на содействие созданию (создание) в субъектах 

Российской Федерации новых (дополнительных) мест в общеобразовательных 

организациях, модернизацию инфраструктуры общего образования, школьных систем 

образования, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению 

общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 июня 2016 года 

№ 699 «Об утверждении перечня 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 просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования” (утвержден приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. №115)  

Инструктивные и методические материалы 

 Федеральная основная образовательная программа начального общего образования 

(утверждена приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 

г. № 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего 

образования»); 

 Федеральная программа воспитания (утверждена приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18 мая 2023 г. № 372 ); 

 Федеральные рабочие программы учебных предметов; 

 Концепции преподавания учебных предметов; 

 Письмо Минпросвещения России от 16.01.2023 №03-68 «Информация о введении 

федеральных общеобразовательных программ»  

 Письмо Минпросвещения России от 03.03.2023 №03-327 «Методические рекомендации 

по введению федеральных основных общеобразовательных программ» 

 Письмо Минпросвещения России от 25.05.2023 №03-870 «О направлении информации» 

(приложение: ответа на типичные вопросы) 

 Письмо Минпросвещения РФ от 21.02.2023 №АБ-800/03 «Об обеспечении учебными 

изданиями» 

 Письмо Минпросвещения РФ от 21.12.2022 №ТВ-2859/03 «Об отмене методических 

рекомендаций» (о третьем час физической культуры) 

 Письмо Минпросвещения РФ от 11.10.2022 №03-1505 «О реализации занятий внеурочной 

деятельности "Разговоры о важном»  

 Письмо Минпросвещения РФ от 11.05.2022 №АЗ-686/03 «О разработке рабочих 

программ» (предмет «Математика») 

 Письмо Минпросвещения РФ №-03-871 от 17 июня 2022 г. «Об организации занятий 

«Разговоры о важном» 

 Письмо Минпросвещения РФ от 31.08.2021 г. № 03-1420 «Об изучении учебного 

предмета «Второй иностранный язык» 
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 Письмо Минпросвещения РФ от 08.08. 2022 г. № ТВ-1517/03 «Ответы на типичные 

вопросы, возникающие на региональном, муниципальном уровнях и уровне 

образовательной организации при введении обновленных ФГОС НОО и ООО» 

 Письмо Минпросвещения РФ от 05.08.2022 г. №ТВ-1290/03 «О направлении 

методических рекомендаций» 

Региональный уровень 

 Постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года № 528-пп 

«Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие 

образования Белгородской области»;  

 Постановление Правительства Белгородской области от 28 декабря 2020 года №616-пп 

«О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 30 

декабря 2013 года № 528-пп»; 

 Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 «Об образовании в 

Белгородской области» (с последующими изменениями).  

Инструктивные и методические материалы 

 Инструктивно-методические письма ОГАОУ ДПО «БелИРО» о преподавании учебных 

предметов и организации образовательной деятельности в 2023/2024 учебном году. 

Муниципальный уровень 

 Постановление администрации города Белгорода от 11 ноября 2014 года №230 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования городского округа 

«Город Белгород» (с изменениями от 28 мая 2021 г.). 

Уровень общеобразовательного учреждения  

 Устав МБОУ СОШ №48 

 Программа развития МБОУ СОШ №48 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ №48 

Содержание и структура учебного плана начального общего образования 

определяются требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, целями, задачами и спецификой образовательной 

деятельности МБОУ СОШ №48, сформулированными в Уставе, годовом Плане работы ОУ, 

основной образовательной программе начального общего образования. 

 Образовательная деятельность на уровне начального общего образования в 2023-2024 

учебном году осуществляется в режиме 5-дневной учебной недели. 

2. Особенности учебного плана начального общего образования 

В 1-х классах учебный план представлен обязательной частью и частью, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

В учебном плане начального общего образования обязательная часть представлена  в полном 

объёме. Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей.  

Образовательная деятельность в МБОУ СОШ №48 на уровне начального  общего 

образования осуществляется в общеобразовательных классах (1А, 1Б, 1В, 2А,2Б, 2В, 2 Г) 

В МБОУ СОШ № 48 г. Белгорода  языком образования является русский язык, в 

соответствии с п. 33.1 ФГОС ООО изучение родного языка (русского) и родной литературы 

(русской) из числа языков народов Российской Федерации, государственных языков 

республик Российской Федерации осуществляется при наличии возможностей и по 

заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. По заявлению родителей (законных представителей) в учебный план включен 

учебный предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)» (1ч.).  

В начальных классах производится деление на подгруппы при организации занятий по 

иностранному (английскому) языку.  

На изучение предмета «Физическая культура» предусмотрено в 1 классе -3ч., во 2 классе-  3 

часа. Для удовлетворения биологической потребности учащихся в движении в план 

внеурочной деятельности включен 1 час занятий по спортивно-оздоровительному 

направлению. 
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Промежуточная аттестация 

Целью промежуточной аттестации является установление уровня соответствия учебных 

достижений требованиям ФГОС. 

В 1-х классах в конце учебного года  на основании успешного выполнения учебного плана и 

образовательных программ проводится промежуточная аттестация.       Порядок организации 

и проведения промежуточной аттестации на уровне НОО определяется Положением о 

системе оценок, формах и порядке проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся начальных классов, реализующих ФГОС НОО. 

Промежуточная аттестация проводится ежегодно по всем предметам учебного плана с 

аттестационными испытаниями и без аттестационных испытаний.  В 1-х классах  – без  

аттестационных испытаний. 

 

Класс Обязательные 

аттестационные 

испытания 

Форма проведения 

аттестационных испытаний 

Форма проведения 

аттестационных испытаний 

(щадящий режим) 

2 математика письменная контрольная работа контрольная работа 

(без заданий повышенной 

трудности) 

русский язык диктант с грамматическим 

заданием 

тестирование 

 

По остальным предметам учебного плана промежуточная аттестация осуществляется по 

результатам текущего контроля (без аттестационных испытаний) с фиксацией итогов в виде 

годовой отметки. 

В 1 классе оценивание результатов промежуточной аттестации осуществляется по признакам 

уровней успешности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Учебный план 

уровня начального общего образования МБОУ СОШ № 48г. Белгорода 

на 2023– 2024учебный год, обеспечивающего реализацию основной образовательной 

программы начального образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Предметные 

области 

Предметы Количество часов в неделю 

1 класс 

а,б,в 

2 класс 

а,б,в,г,д 

 

Всего 

ОЧ ЧФУ ОО ОЧ ЧФУ 
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ОО 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5  5  10 

Литературное 

чтение 

4  4  8 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

-  2  2 

Математика и 

информатика 

Математика 4  4  8 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

2  2  4 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы 

православной 

культуры 

-  -  - 

Искусство Музыка 1  1  2 

Изобразительное 

искусство 

1  1  2 

Технология Технология 1  1  2 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 1 2 1 6 

Итого  20 1 22 1 44 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

(5-ти дневная неделя) 
21 

 

23 

 

44 

 
 2. Учебный план 

уровня начального общего образования МБОУ СОШ № 48г. Белгорода 

на 2023– 2024 учебный год 

 

Предметные 

области 

Предметы Количество часов в неделю 

3 класс 

а,б,в,г 

4 класс 

а,б,в,г 

 

 

Всего  ОЧ ЧФУ 

ОО 

ОЧ ЧФУ 

ОО 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 1 4 1 10 

Литературное 

чтение 

4  3  7 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной 

(русский) язык 

0,5  0,5  1 

Литературное  

чтение на 

родном 

(русском) языке 

0,5  0,5  1 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

(английский) 

2  2  4 

Математика и 

информатика 

Математика 4  4  8 
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Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

2  2  4 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы 

православной 

культуры 

-  1  1 

Искусство Музыка 1  1  2 

Изобразительное 

искусство 

1  1  2 

Технология Технология 1  1  2 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2  2  4 

Итого  22 1 22 1 46 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

(5-ти дневная неделя) 
23 23 46 

 
Учебный план может также составляться в расчете на весь учебный год или иной 

периодобучения,включаяразличныенедельныеучебныепланысучетомспецификикалендар

ногоучебного графика. Учебные планы могут быть разными в отношении различных 

классов 

однойпараллели.Такжемогутсоздаватьсяучебныепланысучетомспецификиреализуемыхоб

разовательныхпрограмм(приуглубленномизученииотдельныхпредметовипр.). 

В интересах детей, с участием обучающихся и их семей, разрабатываются 

индивидуальныеучебныепланы,врамкахкоторыхформируетсяиндивидуальнаятраекторияр

азвитияобучающегося(содержаниеучебныхпредметов,курсов,модулей,темпиформыобраз

ования). 

Промежуточная аттестация проводится на основании Положения о формах, 

периодичности 

ипорядкетекущегоконтроляуспеваемостиипромежуточнойаттестацииучащихсявМБОУ 

СОШ №4 г. Белгородабез прекращения образовательнойдеятельностивконце учебного  

года. 

Учебныйплан начальногообщегообразованияявляется 

Приложением №2 к ООП НОО. 

При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, материально-технических 

ииных) возможно деление классов на группы при проведении учебных занятий, курсов, 

дисциплин(модулей). 

Режим работы - пятидневная учебная неделя. Для обучающихся 1 классов 

максимальнаяпродолжительностьучебнойнеделисоставляет5 дней. 

Продолжительностьучебногогодаприполученииначальногообщегообразованиясоставляет34 

недели, в1 классе– 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 часов 

иболее 3345часоввсоответствиис требованиямикорганизацииобразовательногопроцесса 
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кучебной нагрузкепри 5-дневнойучебнойнеделе. 

Продолжительность учебных периодов составляет в первом полугодии не более 8 

учебныхнедель; во втором полугодии – не более 10 недель. Наиболее рациональным 

графиком 

являетсяравномерноечередованиепериодучебноговременииканикул.Продолжительностькани

кулдолжнасоставлять не менее7 календарных дней. 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельныеканикулы. 

Продолжительностьурокасоставляет: 

в1классе–35минут(сентябрь–декабрь),40минут(январь–

май);вклассах,вкоторыхобучаютсяобучающиесясОВЗ– 40 минут; 

в2-4классах –40минут. 

Учебныйпланопределяетформыпроведенияпромежуточнойаттестацииотдельнойчастииливсе

гообъемаучебногопредмета,курса,дисциплины(модуля)образовательнойпрограммы,в 

Суммарный объем домашнего задания по всем предметам для каждого класса не 

долженпревышатьпродолжительностивыполнения1час–для1класса,1,5часа–

для2и3классов,2часа – для 4 класса. МБОУСОШ 48 г. Белгорода осуществляется 

координация и контроль объемадомашнего задания учеников каждого класса по всем 

предметам в соответствии с Гигиеническиминормативами. 

Планвнеурочнойдеятельностиопределяетформыорганизациииобъемвнеурочнойдеятельности 

для обучающихся при освоении ими программы начального общего образования (до1320 

академических часов за четыре года обучения) с учетом образовательных потребностей 

иинтересовобучающихся,запросовродителей(законныхпредставителей)несовершеннолетних

обучающихся,возможностей образовательнойорганизации. 

ВнеурочнаядеятельностьвсоответствиистребованиямиФГОСНООнаправленанадостижениепл

анируемыхрезультатовосвоенияпрограммыначальногообщегообразованиясучетомвыборауча

стникамиобразовательныхотношенийучебныхкурсоввнеурочной 

деятельностиизперечня,предлагаемого образовательнойорганизацией. 

Содержаниеданныхзанятийдолжноформироватьсясучетомпожеланийобучающихсяиихродите

лей(законныхпредставителей)иосуществлятьсяпосредствомразличныхформорганизации,отли

чныхотурочнойсистемыобучения,такихкакэкскурсии,хоровыестудии, 

секции,круглыестолы,конференции,олимпиады,конкурсы,соревнования,спортивныеклубы,об

щественнополезныепрактикиидругое. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся школа использует 

возможностиорганизацийдополнительного образования (учреждения культуры, спорта). 

3.2 Календарныйучебныйграфик. 

Организацияобразовательнойдеятельностиосуществляетсяпоучебнымчетвертям. 

Продолжительностьучебногогодаприполученииначальногообщегообразованиясоставляет34 

недели, в1 классе– 33 недели. 

Учебныйгодвобразовательнойорганизацииначинается1сентября.Еслиэтотденьприходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий 

заним,рабочийдень. 

Учебныйгодвобразовательнойорганизациизаканчивается26мая.Еслиэтотденьприходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочийдень. 

Сцельюпрофилактикипереутомлениявфедеральномкалендарномучебномграфикепредусматри
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ваетсячередованиепериодовучебноговременииканикул.Продолжительностьканикулдолжнасо

ставлять не менее7 календарныхдней. 

Продолжительностьканикулсоставляет: 

по окончании I четверти (осенние каникулы) – 9 календарных дней (для 1-4 

классов);поокончании II четверти (зимние каникулы) – 9 календарных дней (для 1-4 

классов);дополнительныеканикулы– 9календарных дней(для 1 классов); 

по окончании III четверти (весенние каникулы) – 9 календарных дней (для 1-4 

классов);поокончанииучебного года(летниеканикулы)– неменее8недель. 

Продолжительность урока не должна превышать 45 минут, за исключением 1 класса 

икомпенсирующегокласса,продолжительностьурокавкоторыхнедолжнапревышать 40 минут. 

Продолжительностьпеременмеждуурокамисоставляетнеменее10минут,большой 

2и 3 уроков устанавливатьдвепеременыпо20минуткаждая. 

Продолжительностьпеременымеждуурочнойивнеурочнойдеятельностьюдолжнасоставлятьне

менее20-

30минут,заисключениемобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья,обучениекот

орыхосуществляетсяпоспециальнойиндивидуальнойпрограммеразвития. 

Расписаниеуроковсоставляетсясучетомдневнойинедельнойумственнойработоспособностиоб

учающихсяишкалытрудностиучебныхпредметов,определеннойГигиеническиминормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели,при этомобъеммаксимально допустимойнагрузкивтечениеднясоставляет: 

для обучающихся 1-х классов – не превышает 4 уроков и один раз в неделю – 5 уроков, 

засчетурокафизической культуры; 

дляобучающихся2-4классов–

неболее5уроковиодинразвнеделю6уроковзасчетурокафизическойкультуры. 

Обучениев1классеосуществляетсяссоблюдениемследующихтребований: 

учебныезанятияпроводятсяпо5-

дневнойучебнойнеделеитольковпервуюсмену,обучениевпервомполугодии:всентябре,октябре

–по3урокавденьпо35минуткаждый,вноябре– декабре – по 4 урока в день по 35 минут 

каждый; в январе – мае – по 4 урока в день по 40 минуткаждый; 

в серединеучебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее40минут; 

предоставляютсядополнительныенедельныеканикулывсерединетретьейчетверти. 

Занятияначинаютсянеранее8часовутраизаканчиваютсянепозднее19часов. 

Факультативныезанятияизанятияпопрограммамдополнительногообразованияпланируютнадн

иснаименьшимколичествомобязательныхуроков.Междуначаломфакультативных(дополнител

ьных)занятийипоследнимурокомнеобходимоорганизовыватьперерывпродолжительностьюне

менее20 минут. 

Календарный учебный график образовательной организации составляется с учетом 

мненийучастников образовательных отношений, региональных иэтнокультурных традиций, 

плановыхмероприятийучрежденийкультурырегионаиопределяетчередованиеучебнойдеятель

ности(урочнойи внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха 

и иныхсоциальныхцелей (каникул)покалендарнымпериодамучебногогода. 

Календарныйучебныйграфикработыначальногообщегообразования в2023-2024 

учебномгоду 

Продолжительность учебных четвертей составляет: 

I четверть - 8 учебных недель (для 1-4 классов); II четверть - 8 учебных недель (для 1-4 
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классов); III четверть - 11 учебных недель (для 2-4 классов), 10 учебных недель (для 1 

классов); IV четверть - 7 учебных недель (для 1-4 классов). 

Календарныйучебныйграфикначальногообщегообразованияявляется 

Приложением №3 к ООП НОО 

 

3.3 План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №4 определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся на 

уровне начального общего образования. При отборе содержания и видов деятельности детей 

по каждому направлению внеурочной деятельности учтены интересы и потребности детей, 

пожелания родителей, рекомендации школьного психолога, опыт внеаудиторной и 

внеурочной деятельности педагогов.  

Нормативно-правовой основой формирования плана внеурочной деятельности являются 

следующие нормативные документы 

Федеральный уровень 

 Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н  Р Ф  «О б  о б р а з о в а н и и  в  

Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и » о т  29 д е к а б р я  2012г . 

№273 – Ф З ; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 П р и к а з  Ми н и с т е р с т в а  п р о с в е щ е н и я  

Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  о т  22.03.2021 г . № 115 «О б  

у т в е р ж д е н и и  П о р я д к а  о р г а н и з а ц и и  и  

о с у щ е с т в л е н и я  о б р а з о в а т е л ь н о й  

д е я т е л ь н о с т и  п о  о с н о в н ы м  

о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы м  п р о г р а м м а м  - 

о б р а з о в а т е л ь н ы м  п р о г р а м м а м  н а ч а л ь н о г о  

о б щ е г о , о с н о в н о г о  о б щ е г о  и  с р е д н е г о  

о б щ е г о  о б р а з о в а н и я »; 

 Письмо Минпросвещения РФ №1290\03 от 05.07.2022г «Об организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации обновленных ФГОС начального общего и 

основного общего образования»; 

 Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации занятий 

«Разговоры о важном»; 

 Приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 года № 372 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы начального общего образования». 

Региональный уровень 

 З а к о н  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  «О б  

о б р а з о в а н и и  в  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и » 

(п р и н я т  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т н о й  Д у м о й  о т  

31.10.2014 № 314);  
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 Ме т о д и ч е с к и е  п и с ь м а  Б е л г о р о д с к о г о  

и н с т и т у т а  р а з в и т и я  о б р а з о в а н и я ; 

Уровень общеобразовательного учреждения 

 Устав МБОУ СОШ №48; 

 Программа развития МБОУ СОШ №48; 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ 

№48; 

 Локальные акты МБОУ СОШ №48. 

Общая характеристика плана внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Белгорода и направлена на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального образования. 

Цельювнеурочной деятельности является обеспечение достижения планируемых 

личностных и метапредметных результатов освоения основной  образовательной программы  

начального образования обучающимися,  создание  условий для достижения обучающимися  

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, для многогранного развития и социализации каждого 

школьника в свободное от учёбы время, формирование у обучающихся способности 

управления культурным пространством своего существования, развитие диапазона 

управления своим поведением в ситуациях взаимодействия с другими людьми, освоение 

способов создания ситуаций гармоничного межличностного взаимодействия. 

Количество направлений внеурочной деятельности и их состав определены в соответствии с 

запросами и потребностями обучающихся и их родителей. 

В качестве организационной модели внеурочной деятельности в 2023-2024 учебном году 

определена оптимизационная модель, предполагающая использование внутренних 

ресурсов образовательного учреждения. В её реализации принимают участие педагогические 

работники МБОУ СОШ №4: учителя начальных классов, учителя-предметники, педагог-

психолог, педагоги дополнительного образования.  

Координирующую роль выполняет классный руководитель (учитель начальных классов), 

который в соответствии со своими функциями и задачами:  

-взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения;  

-организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;  

-организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе через органы самоуправления;  

-организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса 

МБОУ СОШ № 4 и в соответствии с обновлёнными стандартами в 1-4 классах организуется 

по следующим направлениям: 

 Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание,  

 спортивно-оздоровительная деятельность,  

 проектно-исследовательская деятельность,  

 коммуникативная деятельность, 

  художественно-эстетическая творческая деятельность,  

 Информационная культура, 

 Учение с увлечением, 

 Интеллектуальный марафон. 

План внеурочной деятельности сформирован на основе изучения предпочтений родителей 

учащихся по вопросу занятости детей в детских объединениях различной направленности.  
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Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание направлено на 

организацию усвоения ценностей гражданственности и любви к Родине, культурно-

исторических ценностей нашего общества и государства, формирование национального 

самосознания; развитие чувства любви к Отечеству и гордости за принадлежность к своему 

народу, уважение национальных символов и святынь, готовность к достойному служению 

обществу и государству.  

В плане внеурочной деятельности это направление представлено  

 системой бесед «Разговор о важном» в объёме 1 час в неделю.  

Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие школьника, 

углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения правил 

здорового безопасного образа жизни. Целесообразность данного направления заключается в 

формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся на ступени начального общего образования как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Спортивно-оздоровительное направление в плане внеурочной деятельности представлено:  

 секцией «Спортивные игры» для 1-4х классов в объёме 2 час в неделю.  

Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение 

учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов, развитие 

умений и навыков исследовательского поиска, обогащение запаса учащихся научными 

понятиями и законами. Воспитание бережного отношения к окружающей среде. 

Это направление представлено в плане внеурочной деятельности  

 клубом «Наша биологическая лаборатория» для 1-4-х классов в объеме 1 час в неделю. 

Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование коммуникативной 

грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества. Выработка 

чувства ответственности и уверенности в своих силах, определение своего места в обществе. 

 Это направление представлено в плане внеурочной деятельности  

 кружком «Знакомство с самим собой» для 1-4-х классов в объеме 1 час в неделю.  

Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как мастерская по 

развитию художественного творчества, привитие представлений об эстетических и 

художественных ценностях отечественной культуры, приобретение первоначального опыта 

эстетических переживаний, самореализации в различных видах творческой деятельности. 

Это направление представлено в плане внеурочной деятельности  

 студией «Смотрю на мир глазами художника» для 1-4-х классов в объеме 1 час в неделю.  

Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления младших школьников о разнообразных 

современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на 

компьютере. Развивают общую культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные 

интересы и способности к самообразованию. Прививают представления о моральных нормах 

и правилах нравственного поведения, этических представлений. 

В плане внеурочной деятельности это направление представлено 

 кружком с использованием компьютеров ноутбуков и планшетов «Основы логики и 

алгоритмики» для 1-4-х классов в объеме 1 час в неделю, 

 факультативом «Православная культура» для 1-4-х классов в объеме 1 час в неделю. 

«Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда 

учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при 

изучении разных предметов. Развитие познавательных потребностей младших школьников. 

В плане внеурочной деятельности это направление представлено 

 факультативом «Функциональная грамотность» для обучающихся 1-4-х классов в объёме 1 

час в неделю;  
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Интеллектуальный марафон включает систему интеллектуальных соревновательных 

мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его 

познавательные интересу и способности к самообразованию 

 

План внеурочной деятельности на уровне начального общего образования 

МБОУ СОШ №48 на 2023-2024 учебный год (годовой) 

План внеурочной деятельности (сетка часов) на уровне начального общего 

образования 

МБОУ СОШ № 48 на 2023-2024 учебный год 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 48 

на уровне начального общего образования 3-4-х классов на 2023 – 2024 учебный год 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельност

и 

Название 

программы 

Классы итог

о 

3

а 

3

б 

3

в 
3г 

4

а 

4

б 

4

в 

 

4 

г 

 

Спортивно - 

оздоровительное 

спортивный 

час 
«Народные игры» 1 1 1 1 1 1 1 

 

1 8 

кружок  «Я – пешеход и 

пассажир» 
1 1 1 1 1 1 1 

 

1 
8 

Информационно-

просветительское 

факультатив «Разговор о 

важном» 
1 1 1 1 1 1 1 

 

1 
8 

Духовно-

нравственное 

кружок «Белгородоведение

» 
1 1 1 1 1 1 1 

1 
8 

факультатив «Православная 

культура» 
1 1 1 1 1 1 1 

 

1 
8 

Общеинтеллектуально

е 

факультатив  «Веселый  

английский» 
1 1 1 1 1 1 1 

 

1 
8 

кружок  «Шахматы» 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

факультатив «Основы логики и 

алгоритмики» 
1 1 1 1 1 1 1 

1 
8 

Общекультурное  кружок «Разговор о 

правильном 

питании» 

1 1 1 1 1 1 1 
1 

8 

Социальное факультатив «Мы – твои 

друзья» 
1 1 1 1 1 1 1 

1 
8 

   1

0 

1

0 
10 

1

0 

1

0 

1

0 
10 

 

1

0 
80 

 
План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 48  

на уровне начального общего образования 1-2 - х классов на 2023 – 2024учебный год 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

Классы итого 

1а 1б 1в 2а 2б 

 

2в 

 

2г 

 

2д 

 

Патриотическое, 

нравственное, 

экологическое. 

факультатив 
«Разговоры о 

важном» 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Духовно-

просветительское 

факультатив «Православная 

культура» 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Функциональная 

грамотность 

факультатив «Математическая 

грамотность» 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 
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Интеллектуальное факультатив  «Веселый  

английский» 
1 1 1 2 2 

2 2 2 
13 

кружок  «Орлята России» 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

факультатив «Основы логики и 

алгоритмики» 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Творческое и 

физическое 

кружок «Народные игры» 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

кружок «Я пешеход и 

пассажир» 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Социальнокультурное факультатив «Разговор о 

правильном 

питании» 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

  Тропинка в 

профессию 
1 1 1 - - 

- - - 
3 

   
10 10 10 10 10 

10 10 10 
80 

План внеурочной деятельности начальногообщегообразованияявляется 

Приложением№4 к ООП НОО 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 48  

на уровне начального общего образования 1-2 - х классов на 2023 – 2024учебный год 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организац

ии 

внеурочн

ой 

деятельно

сти 

Название 

программы 

Классы ито

го 

1

а 

1

б 

1

в 

2

а 

2

б 

 

2

в 

 

2

г 

 

2

д 

 

Патриотическое, 

нравственное, 

экологическое. 

факультат

ив «Разговоры о 

важном» 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Духовно-

просветительско

е 

факультат

ив 
«Православн

ая культура» 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Функциональная 

грамотность 

факультат

ив 

«Математиче

ская 

грамотность» 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Интеллектуальн

ое 

факультат

ив  

«Веселый  

английский» 
1 1 1 2 2 

2 2 2 
13 

кружок  «Орлята 

России» 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 

факультат

ив 

«Основы 

логики и 

алгоритмики

» 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Творческое и 

физическое 

кружок «Народные 

игры» 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 

кружок «Я пешеход 

и пассажир» 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Социальнокульт

урное 

факультат

ив 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

  Тропинка в 

профессию 
1 1 1 - - 

- - - 
3 

   1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 
80 
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3.1. Календарный план воспитательнойработы 

Календарный план воспитательной работы составляетсяна текущий учебный год. В 

немконкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к 

данному учебномугодуиуровнюобразования. 

Календарныйпланразрабатываетсявсоответствиисмодулямирабочейпрограммывоспитани

я: какинвариантными,такивариативными—выбраннымисамойМБОУ СОШ №4 г. 

Белгорода. 

При этом в разделах плана, в которых отражается индивидуальная работа сразу 

несколькихпедагогических работников («Классное руководство», «Школьный урок» и 

«Курсы внеурочнойдеятельности»), делается только ссылка на соответствующие 

индивидуальные программы и планыработыданных педагогов. 

Участиешкольниковвовсехделах,событиях,мероприятияхкалендарногопланаосновывается

напринципахдобровольности,взаимодействияобучающихсяразныхклассовипараллелей,со

вместнойсовзрослымипосильнойответственностизаихпланирование,подготовку,проведен

иеианализ. 

Педагогическиеработники,ответственныезаорганизациюдел,событий,мероприятийкаленд

арного плана, назначаются в соответствии с имеющимися в ее штате единицами. Ими 

могутбытьзаместительдиректораповоспитательнойработе,педагог-

организатор,классныйруководитель,педагогдополнительногообразования,учитель.Целесо

образнопривлечениекорганизациитакже родителей,социальных партнеровшколыисамих 

школьников. 

При формировании календарного плана воспитательной работы МБОУ СОШ №4 г. 

Белгорода включает в него мероприятия, 

рекомендованныефедеральнымиирегиональнымиорганамиисполнительнойвласти,осущес

твляющимигосударственноеуправление в сфере образования, в том числе из Календаря 

образовательныхсобытий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации,памятным датам и событиям российской истории и 

культуры, а также перечня 

всероссийскихмероприятий,реализуемыхдетскимиимолодежнымиобщественнымиобъеди

нениями. 

Календарныйпланможеткорректироватьсявтечениеучебногогодавсвязиспроисходящими в 

работе школы изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми ит.п. 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается ежегодно и является 

Приложением№5 к ООП НОО. 

 

 3.5Система  условий  реализации  ООП НОО 

Система условий реализации основной образовательной программы основного 

общегообразования, созданная в образовательном учреждении соответствует 

требованиям ФГОС НОО иобеспечиваетдостижениепланируемыхрезультатовООПНОО. 

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная 

вМБОУ  СОШ №48 г. Белгорода,соответствуеттребованиямФГОС НООинаправлена на: 

 достижениепланируемыхрезультатовосвоенияпрограммыначальногообщегообразования,в
томчислеадаптированной,обучающимися,втомчисле обучающимисяс ОВЗ; 

 развитиеличности,ееспособностей,удовлетворенияобразовательныхпотребностейиинтере
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сов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию урочной 

ивнеурочнойдеятельности, социальных практик, включая общественно полезную 

деятельность,профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей 

организацийдополнительногообразования,профессиональныхобразовательныхорганизаци

йисоциальныхпартнероввпрофессионально-производственномокружении; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебныезадачиижизненныепроблемныеситуациинаосновесформированныхпредметных,м

етапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевымикомпетенциями,составляющимиоснову 

дальнейшегоуспешногообразованияиориентациивмире профессий; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 
основих гражданственности, российской гражданской идентичности и социально- 
профессиональныхориентаций; 

 индивидуализациюпроцессаобразованияпосредствомпроектированияиреализациииндиви
дуальныхучебныхпланов,обеспеченияэффективнойсамостоятельнойработыобучающихся 
приподдержке педагогических работников; 

 участиеобучающихся,родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающ

ихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

начальногообщего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности 

развития и возможностиобучающихся; 

 включениеобучающихсявпроцессыпреобразованиявнешнейсоциальнойсреды(населенног
о пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации), формирования 
унихлидерскихкачеств,опытасоциальнойдеятельности,реализациисоциальныхпроектовип
рограмм,втом числевкачествеволонтеров; 

 формированиеуобучающихсяопытасамостоятельнойобразовательной,общественной,прое
ктной, учебно-исследовательской,спортивно-оздоровительнойитворческойдеятельности; 

 формированиеуобучающихсяэкологическойграмотности,навыковздоровогоибезопасногод
лячеловека иокружающейего средыобраза жизни; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий,направленныхвтомчисленавоспитаниеобучающихсяиразвитиеразличныхформ

наставничества; 

 обновление содержания программы начального общего образования, методик и 
технологийее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 
запросов обучающихся,родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся с учетом национальныхикультурных особенностейсубъекта 
РоссийскойФедерации; 

 эффективное использования профессионального и творческого потенциала 
педагогическихируководящихработниковвМБОУ СОШ №48 г. 
Белгорода,повышенияихпрофессиональной,коммуникативной,информационнойиправово
йкомпетентности; 

 эффективноеуправлениявМБОУ СОШ №48 г. Белгорода с использованием ИКТ, 
современных механизмов финансирования реализациипрограммначальногообщего 
образования. 

3.5.1 Кадровые условия реализации ООП НОО  

Общесистемные условия реализации программы основного общего образования. 

Кадровые условия реализации ООП НОО МБОУ СОШ №48 г. Белгорода включают в себя: 

 - укомплектованность организации, осуществляющей образовательную деятельность 

педагогическими, руководящими и иными работниками;  

- уровень квалификации педагогических и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;  

 - непрерывность профессионального развития педагогических работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность  
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МБОУ СОШ №48 г. Белгорода, реализующее образовательную программу начального 

общего образования, укомплектовано квалифицированными кадрами на 100%. 

  Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности и 

квалификационным категориям.  

В системе образования созданы условия для комплексного взаимодействия организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, обеспечивающие возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической 

поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, использования 

инновационного опыта других образовательных учреждений, проведения комплексных 

мониторинговых исследований результатов образовательной деятельности и эффективности 

инноваций. Непрерывность профессионального развития работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по основным образовательным программам 

начального общего образования, обеспечивается освоением работниками организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, дополнительных профессиональных 

программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.  В 

школе реализуется план – график повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников (сроком на 3 года). 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, 

с учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности школьной аттестационной комиссией , аттестация в целях 

установления первой и высшей квалификационной категории педагогических работников 

осуществляется Главной аттестационной комиссией. 

Информация о составе педагогических кадров 

Кадровый состав начальной школы МБОУ СОШ №48 г. Белгорода состоит из 15 педагогов. 

Из них высшей квалификационной категории 11  педагогов, I квалификационной категории 2 

педагога, молодые специалисты и вновь прибывшие  2 педагогов. Другие педагогических 

работников: 2 педагога-психолога, 2  учителя-логопеда. 

Образовательное учреждение    обеспечено  педагогическими  кадрами, имеющими  

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 

программой НОО, а также работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая ООП начального 

общего образования  

 реализует образовательную программу основной школы в разнообразных организационно-

учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, тренинги, проекты, 

практики, конференции и др.), с постепенным расширением возможностей школьников 

осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы. Эту задачу решают 

педагоги-предметники; 

 организует в сфере  учения для подростков место встречи замыслов с их реализацией, место 

социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных 

возможностей. Эту задачу решают педагоги-предметники; 

 организует систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных и образовательных событий, предоставляет подросткам поле для 

самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах. Эту 

задачу решает в первую очередь социальный педагог; 

 создает пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, 

проявления  инициативных действий. Эту задачу решают совместно учитель, социальный 

педагог. 
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Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается  оценка качества 

работы учителя и специалистов основной школы с целью  коррекции их деятельности, а 

также определения стимулирующей части  фонда оплаты труда   

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего  результаты, а также 

показатели качества обучения и воспитания  обучающихся, выраженные в их 

образовательных достижениях и  сформированных компетентностях.   

Система условий реализации ООП НОО, созданная в МБОУ СОШ №48 соответствует 

требованиям ФГОС НОО и направлена на создание комфортной развивающей 

образовательной среды по отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

 обеспечивающей получение качественного основного общего образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и всего общества, воспитание обучающихся; 

 гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и 

социального благополучия обучающихся. 

В целях обеспечения реализации программы основного общего образования в МБОУ СОШ 

№48  для участников образовательных отношений создаются условия, обеспечивающие 

возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения программы основного общего образования, 

в том числе адаптированной, обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ; 

 развития личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-

производственном окружении; 

 формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентации в мире профессий; 

 формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций; 

 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

 участия обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

основного общего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся; 

 организации сетевого взаимодействия с организациями, располагающими ресурсами, 

необходимыми для реализации программ основного общего образования, которое 

направлено на обеспечение качества условий образовательной деятельности; 

 включения обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды 

(населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой 

деятельности; 

 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 
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 использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм 

наставничества; 

 обновления содержания программы основного общего образования, методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с 

учетом национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических 

и руководящих работников Организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

 эффективного управления Организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ основного общего образования 

ПриреализациинастоящейобразовательнойпрограммыНООврамкахсетевоговзаимодействия 

используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспечениекачества условий 

реализации образовательнойдеятельности. 

Должнос

ть 

Должностныеобязанности Ко

ли

че

ств

о 

ра

бо

тн

ик

ов

вО

У 

УровеньквалификацииработниковОУ 

Требования к 

уровнюквалификации 

Фактический

уровеньквал

ификации 

Руководи

тельобра

зователь

нойорган

изации 

Обеспечиваетсистемнуюобразовательнуюиадми

нистративно-

хозяйственнуюработуобразовательнойорганиза

ции 

1 Высшее 

профессиональноеобразование 

по 

направлениямподготовки 
«Государственноеимуниципаль

ноеуправление», 

«Менеджмент»,«Управлениепе

рсоналом» и стаж 

работынапедагогических 

должностях не менее 5 летлибо 

высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональноеобразованиев

области государственного и 

муниципального 

управления,менеджмента и 

экономики,стажработынапедаго

гических или руководящих 

должностяхнеменее 5 лет. 

Высшее 

профессиона

льноеобразов

ание,стажраб

отынаруково

дящей 

должности10 

лет 



370  

Заместит

ельруков

одителя 

Координируетработу 

педагогов,разработкуучебно-методическойи 

иной  документации.Обеспечивает 

совершенствованиеметодов 

организацииобразовательного  

 процесса.Осуществляетконтрользакаче

ством образовательногопроцесса. 

4 Высшее 

профессиональноеобразование 

по 

направлениямподготовки 

«Государственноеимуниципаль

ноеуправление», 

«Менеджмент», 
«Управление персоналом» 

истаж работынапедагогических 

должностях не менее 5лет либо 

высшее 

профессиональноеобразованиеи 

дополнительноепрофессиональ

ное образование в 

областигосударственногои 

муниципальногоуправленияили

менеджментаиэкономики и 

стаж работы напедагогических

 илиру

ководящих должностях неменее 

5лет. 

Высшее 

профессиона

льноеобразов

ание, 

стажработы 

наруководящ

ей 

должности3г
ода. 

Учитель Осуществляетобучениеивоспитаниеобучающи

хся,способствуетформированиюобщейкультур

ы личности, 

социализации,осознанноговыбораиосвоенияоб

разовательныхпрограмм 

30 Высшеепрофессиональноеобраз

ованиеилисреднеепрофессиона

льноеобразованиепонаправлени

ю 

подготовки«Образованиеипедаг

огика»иливобласти,соответству

ющей 

преподаваемомупредмету,без 

предъявления требованийк 

стажу работы либо 

высшеепрофессиональное 

образованиеилисреднеепрофесс

иональноеобразованиеидополн

ительное 

профессиональноеобразованиеп

онаправлению деятельностив 

образовательномучреждении 

без предъявления  

требованийкстажуработы. 

Высшее 

образование 

–100% 

Среднее 

профессиона

льное 

образование 

-1человек 

Педагог-

организа

тор 

Содействуетразвитиюличности,талантовиспос

обностей,формированиюобщейкультурыобуча

ющихся, расширениюсоциальной сферы в их 

воспитании.Проводитвоспитательныеииныеме

роприятия.Организуетработудетских клубов, 

кружков, секций идругих объединений, 

разнообразную

 деятельностьобучающих

сяи взрослых. 

1 Высшеепрофессиональноеобраз

ованиеилисреднеепрофессиона

льноеобразованиепонаправлени

юподготовки«Образованиеипед

агогика» либо в 

области,соответствующейпроф

илюработы,безпредъявлениятре

бованийкстажуработы. 

Высшее  

профессиона

льноеобразов

ание 

Социаль

ныйпедаг

ог 

Осуществляет 

комплексмероприятийповоспитанию,образован

ию,развитиюипрофилактикиправонарушений 

2 Высшее 

профессиональноеобразование 

или среднеепрофессиональное 

образование по направлению 

подготовки«Образованиеи 

педагогика», 

«Социальнаяпедагогика»либов

области,соответствующей 

профилюработы, без 

предъявлениятребованийкстаж

уработы 

Высшее  

профессиона

льноеобразов

ание 

Учитель-

логопед 

Осуществляет 

работу,направленнуюнамаксимальнуюкоррекц

ию недостатков в развитииобучающихся. 

1 Высшеепрофессиональноеобраз

ованиевобластидефектологии

 безпр

едъявлениятребованийкстажура

боты. 

Высшее 

профессиона

льноеобразов

ание 
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Педагог-

психолог 

Осуществляетпрофессиональнуюдеятельность,

направленнуюнасохранение 

психического,соматическогои социального 

благополучияобучающихся. 

 

1 

Высшеепрофессиональноеобраз

ованиеилисреднеепрофессиона

льноеобразованиепонаправлени

юподготовки «Педагогика и 

психология»безпредъявлениятр

ебованийкстажуработылибо 

высшее 

профессиональное 
образованиеилисреднеепрофесс

иональноеобразованиеидополн

ительное 

профессиональноеобразованиеп

онаправлениюподготовки 

«Педагогикаипсихология»без 

предъявления 

требованийкстажуработы. 

Высшее 

профессиона

льноеобразов

ание 

Учитель 

-

дефектол

ог 

Осуществляет 

работу,направленнуюнамаксимальнуюкоррекц

ию недостатков в 

развитииуобучающихся,воспитанниковснаруш

ениямивразвитии,создаваемыхдляобучающихс

я,воспитанниковсограниченнымивозможностя

миздоровья(дляглухих,слабослышащихипоздн

ооглохших, 

слепых,слабовидящихипоздноослепшихдетей,д

етейстяжелыминарушениямиречи,снарушение

мопорно-

двигательногоаппарата,сзадержкойпсихическо

горазвития,умственно отсталых и других 

детейсограниченнымивозможностямиздоровья

). Осуществляет 

обследованиеобучающихся, 
воспитанников, определяетструктуру и степень 

выраженностиимеющегосяунихнарушенияразв

ития. 

1 Высшеепрофессиональноеобраз

ованиевобластидефектологии 

безпредъявлениятребованийкст

ажуработы. 

Высшее 

профессиона

льноеобразов

ание 

Библиоте

карь 

Обеспечивает доступ 

обучающихсякинформационнымресурсам,учас

твует в их духовно- нравствен-ном 

воспитании, профориентации исоциализации, 

содействуетформированиюинформационнойко

мпетентностиобучающихся. 

1 Высшее или среднее 

профессиональноеобразованиеп

оспециальности 

«Библиотечно- 

информационнаядеятельность». 

Высшее  

профессиона

льноеобразов

ание 

Педагогический коллектив школы — стабильный, динамично развивающийся. В 

настоящеевремявшколеработают55 педагогов.Втом числе: 

свысшимобразованием–54человек,что составляет99%отобщегочислаработающих; 

сосреднимпрофессиональнымобразованием–

1человека,чтосоставляет1%отобщегочислаработающих. 

Наначальномуровнеобучениятрудятся13педагогов. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации ООП 

- ОП НОО и создании условий для ее разработки и реализации 

Учителя 1-4 классов 

 

Всего учителей, 

включая руководящих 

работников 

Из них с 

высшим 

образованием 

Имеют квалификационные 

категории 

Аттестованы 

на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Не имеют 

квалификационных 

категорий 

01.09.2023 

чел. % выс-

шая 

% I % итого % 

 

 

15 
15 100 11 69,2 4 30,8 15 100 --- --- 
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Для реализации отдельных предметов обязательной части учебного плана на углубленном 

уровне в школе созданы кадровые условия из учителей, имеющих высшую или первую 

квалификационные категории. 

Кроме того, школа укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечивающим 

создание и сохранение условий материально-технических и информационно-методических 

условий реализации ООП НОО школы. 

 
Должность  Всего 

педагогических 

работников, 

включая 

руководящих  

Имеют квалификационные категории Аттестованы 

на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Не имеют 

квалификационных 

категории 
высшая % I % итого % 

 

 

Учитель-логопед 1 --- --- 1 100 1 100 --- --- 

Учитель-

дефектолог 

1 --- --- --- --- --- --- 1 --- 

Педагог- психолог 1 --- --- --- --- --- --- --- 1 

Социальный 

педагог 

1 --- --- --- --- --- --- 1 --- 

Педагог 

дополнительного 

образования 

2 --- --- 1 50 1 50 1 --- 

Тьютор  1 --- --- --- --- --- --- --- 1 
Педагог-

организатор 

1 --- --- --- --- --- --- 1 --- 

Старший вожатый 1 --- --- --- --- --- --- --- 1 

Профессиональноеразвитиеиповышениеквалификациипедагогических работников 

Основнымусловиемформированияинаращиваниянеобходимогоидостаточногокадрового 

потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с 

новымиобразовательнымиреалиямиизадачамиадекватностисистемынепрерывногопедагогиче

скогообразованияпроисходящимизменениямвсистемеобразованиявцелом. При 

этомтемпымодернизацииподготовкиипереподготовкипедагогическихкадров 

должныопережатьтемпымодернизациисистемы образования. 

Планы-графики, включающие различные формы непрерывного повышения 

квалификациивсех педагогических работников, а также графики аттестации кадров на 

соответствие занимаемойдолжности и квалификационную категорию в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 

07апреля2014г.№276«ОбутвержденииПорядкапроведенияаттестациипедагогическихработни

коворганизаций,осуществляющихобразовательнуюдеятельность»представленывпланеметоди

ческойработы. 

Длядостижениярезультатовосновнойобразовательнойпрограммывходееёреализациипредпола

гаетсяоценкакачестваирезультативностидеятельностипедагогическихработниковсцельюкорр

екцииихдеятельности,атакжеопределениястимулирующейчастифондаоплатытруда.Показател

и индикаторы разработаны образовательной организацией на 

основепланируемых результатов(в томчисле длямеждисциплинарных программ) 

ивсоответствиисоспецификойосновнойобразовательнойпрограммыобразовательнойорганиза

ции. 

Ониотражаютдинамику образовательных достижений обучающихся, в том  числе 

формирования УУД(личностных,  регулятивных, познавательных, коммуникативных), а 

также активность

 ирезультативностьихучастиявовнеурочнойдеятельности,образовательных,тво
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рческихисоциальных,в томчислеразновозрастных, 

проектах,школьномсамоуправлении,волонтерскомдвижении. При оценке качества

 деятельности педагогических работников 

учитываютсявостребованностьуслугучителя(втомчислевнеурочных)ученикамииродителями;

использованиеучителямисовременныхпедагогическихтехнологий,втомчислеИКТиздоровьесб

ерегающих;участиевметодическойинаучнойработе,распространениепередовогопедагогическ

огоопыта;повышение   уровня профессионального

 мастерства;работаучителяпоформированиюисопровождениюиндивидуальны

хобразовательныхтраекторийобучающихся,руководствуихпроектнойдеятельностью;взаимод

ействиесовсемиучастникамиобразовательныхотношенийи др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовностьработниковобразования к реализации ФГОСНОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностейсовременного образования; принятиеидеологииФГОСНОО; 

– освоениеновойсистемытребованийкструктуреосновнойобразовательнойпрограммы,результа

тамеёосвоенияиусловиям реализации,а также системыоценки 

итоговобразовательнойдеятельностиобучающихся; 

– овладениеучебно-методическимииинформационно-

методическимиресурсами,необходимымидляуспешного решениязадачФГОС НОО. 

ОднимизусловийготовностиобразовательнойорганизацииквведениюФГОСНООявляетсясозд

ание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагоговнавсехэтапахреализациитребований ФГОС. 

Планметодическойработывключаетследующиемероприятия: 

1. Семинары,посвященныесодержаниюиключевымособенностямФГОСНОО. 

2. Тренингидляпедагоговсцельювыявленияисоотнесениясобственнойпрофессиональнойпозици

исцелями изадачами ФГОСНОО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

реализацииФГОСНОО. 

4. Участие педагогов в корректировке разделов и компонентов основной 

образовательнойпрограммыобразовательной организации. 

5. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок,открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения иреализацииФГОСНОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разныхформах:совещанияпридиректоре,заседанияпедагогическогоиметодическогосоветов,вв

иде решенийпедагогическогосовета,размещенныхнасайтепрезентаций,приказов,инструкций, 

рекомендаций,резолюцийи т.д. 

Образовательнаяорганизацияукомплектованавспомогательнымперсоналом,обеспечивающим

создание и сохранение условийматериально-техническихи информационно-методических 

условийреализацииосновной образовательнойпрограммы. 

Профессиональноеразвитиеиповышениеквалификациипедагогическихработников.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточногокадрового 

потенциала образовательной организации является обеспечение адекватности 

системынепрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования вцелом. 

Непрерывностьпрофессиональногоразвитияпедагогическихииныхработниковобразовательно

й организации, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательнойпрограммыначальногообщегообразования,характеризуетсядолейработников,

повышающихквалификациюнереже1 разав3 года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, 
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имеющиесоответствующую лицензию. 

В ходе реализации основной образовательной программы предполагается оценка качестваи 

результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности,атакже определения стимулирующей частифондаоплатытруда. 

Ожидаемыйрезультатповышенияквалификации—

профессиональнаяготовностьработниковобразования креализации ФГОСначального 

общегообразования: 

обеспечениеоптимальноговхожденияработниковобразованиявсистемуценностейсовременног

о образования; 

освоениесистемытребованийкструктуреосновнойобразовательнойпрограммы,результатам её 

освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательнойдеятельности обучающихся; 

овладениеучебно-методическимииинформационно-

методическимиресурсами,необходимымидляуспешногорешениязадачФГОС 

начальногообщего образования. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровняпедагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательнойпрограммыначальногообщегообразования,являетсясистемаметодическойраб

оты,обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требованийФГОСначального общегообразования. 

Актуальныевопросыреализациипрограммыначальногообщегообразованиярассматриваются 

методическими объединениями, действующими в образовательной организации,а также 

методическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего 

образования,действующиминамуниципальномирегиональном уровнях. 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основнойобразовательной 

программыНОО 

Психолого-педагогическоесопровождениеобразовательных  отношений  в  МБОУ 

СОШ № 48 г. 

Белгородареализуетсякакодинизкомпонентовцелостнойсистемыобразовательнойдеятельност

ив 

тесномсотрудничествесовсемиучастникамиобразовательныхотношений,ориентированонауча

щихся,педагогов,администрацию,родителей.Всемероприятияпсихолого-

педагогическогосопровождениянаправленынасодействиепосохранениюиукреплениюздоровь

яшкольников,обеспечениеоптимальногоучебно-воспитательногопроцесса. 

Исходяиззадачшколы,былиопределенынаправленияисодержаниепсихолого-

педагогическогосопровождения. 

Одним из важнейшихвидовдеятельностиявляется диагностическая 

работа,нацеленнаянаизучениеиндивидуальныхспособностей,определениефакторовнарушени

йвразвитииучащихсянапротяжениивсегопериодаобучениявшколе.Проводитсямониторингакт

уального состояния познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы, 

адаптацииучащихся,наэтапепоступлениявшколу.Диагностическаяработаспособствуетраннем

у 

выявлениюпричинвозникновенияпроблемвобучениииразвитии;определениюсильных 

сторонличности,  ее  резервных  возможностей,  на  которые  можно  опираться   
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в  ходе коррекционно-развивающейработы. 

В рамках коррекционно-развивающей деятельности в школе реализуется программа О. 

Хухлаевой «Тропинка к своему я», проводятся занятия по развитию мотивации в  1-4 классах 

Помимогрупповыхзанятийведетсяииндивидуальнаяработасдетьми,нуждающимисявпсихолог

ическойподдержке. 

Содержание всех коррекционно-развивающих занятий и тренингов направлено на охрануи 

укрепление здоровья учащихся, коррекцию нарушений развития, формирование социально-

коммуникативныхуменийи навыков. 

Просветительская деятельность направленанаформированиепсихологическойкультуры 

педагогов, родителей, учащихся и осуществляется через выступления педагогов-психологов 

на педагогических советах, родительских собраниях, классных часах, 

стендовуюинформацию,статьи вИнтернет-блоге. 

Важнымнаправлениемвпсихолого-

педагогическомсопровождениитакжеявляетсяконсультационнаядеятельность,целькоторой

-оказаниепомощиучащимся,ихродителямипедагогам в решении актуальных задач развития, 

социализации, учебных трудностей, проблемвзаимоотношений. Консультирование носит 

характер индивидуальной или групповой 

работы,проводитсяпозапросуилипорезультатампсиходиагностическихисследований. 

Основнымивопросами,скоторымиобращаютсянаконсультациюучастникиобразовательныхотн

ошений,являются:преодолениезатрудненийвучебе,общенииилиповедении;развитиежеланияу

читься;развитиеотношенийвдетскихколлективах;повышениеуровняпедагогическогомастерст

ваучителей;развитиеспособностей,чертхарактера,возможностей самоопределения и 

личностного развития; нормализация отношений в семье;помощь 

старшеклассникамввыборепрофессии. 

Врамкахэкспертнойдеятельностиосуществляетсяпосещениеуроковсцельюизученияпсихоло

гического климата на уроке. В результате анализа проведенных исследований 

даютсяметодическиерекомендациипооптимизациипсихологическойатмосферынауроке,норма

лизацииотношений междуучащимисяипедагогами. 

Такжеврамкахэкспертнойдеятельностипедагоги-психологипринимаютучастиевпсихолого-

педагогическомконсилиуме.Основнаязадачаданногоучастия-

выявлениехарактераипричинотклоненийвинтеллектуальномразвитииучащихся,причинзатруд

ненийвобучениииповедении.ПорезультатамППкопределяютсяучащиеся«группыриска»иразр

абатываетсякоррекционно-развивающийплан сопровожденияданныхдетей. 

Психолого-педагогическоесопровождениереализуютпсихолог,логопед,социальныйпедагог. 

 

3.5.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих Государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственномзадании образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем(содержание)государственной услуги(работы),атакжепорядокеёоказания(выполнения). 

Финансовоеобеспечениереализацииобразовательнойпрограммыначальногообщегообразован

иябюджетного(автономного)учрежденияосуществляетсяисходяизрасходныхобязательств на 

основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных(муниципальных)образовательных услуг,казенногоучреждения—на 
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основаниибюджетнойсметы. 

Обеспечениебесплатногоначальногообщегообразованиявобщеобразовательныхорганизациях

осуществляетсявсоответствииснормативами,определяемымиорганамигосударственнойвласти

субъектовРоссийскойФедерации. 

Приэтомформированиеиутверждениенормативовфинансированиягосударственной(муниципа

льной) услуги по реализации программ начального общего образования 

осуществляютсявсоответствиисобщимитребованиямикопределениюнормативныхзатратнаока

заниегосударственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, 

основногообщего,среднегообщего,среднегопрофессиональногообразования,дополнительного

образованиядетейивзрослых,дополнительногопрофессиональногообразованиядлялиц,имеющ

ихилиполучающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, 

применяемыхприрасчетеобъемасубсидиинафинансовоеобеспечениевыполнениягосударствен

ного(муниципального)заданиянаоказаниегосударственных(муниципальных)услуг 

(выполнениеработ)государственным(муниципальным) учреждением. 

Нормативзатратнареализациюобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования — 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год 

врасчетенаодногообучающегося,необходимыйдляреализацииобразовательнойпрограммынач

ального общего образования, включая: расходы на оплату труда работников, участвующих 

вразработке и реализации образовательной программы начального общего образования; 

расходы наприобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; прочие расходы 

(за исключениемрасходовнасодержаниезданийиоплатукоммунальных 

услуг,осуществляемыхизместныхбюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфереобразованияопределяютсяпокаждому видуинаправленностиобразовательныхпрограмм 

сучетомформобучения,типаобразовательнойорганизации,сетевойформыреализацииобразоват

ельныхпрограмм,образовательныхтехнологий,обеспечениядополнительногопрофессиональн

ого образованияпедагогическим работникам, обеспечения безопасных условийобучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренныхзаконодательствомособенностейорганизациииосуществленияобразовательн

ойдеятельности(дляразличныхкатегорийобучающихся),заисключениемобразовательнойдеяте

льности,осуществляемойвсоответствиисобразовательнымистандартами,врасчетенаодногообу

чающегося,еслииноенеустановлено законодательствомРФилисубъекта РФ. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетовфинансовоеобеспечениепредоставленияначальногообщегообразованиямуниципаль

нымиобщеобразовательнымиорганизациямивчастирасходовнаоплатутрудаработников,реализ

ующихобразовательнуюпрограммуначальногообщегообразования,расходовнаприобретениеу

чебникови учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового 

обеспечения,определенного субъектомРоссийскойФедерации. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления 

ирасходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно 

определяетдолюсредств,направляемыхнаоплатутрудаииныенужды,необходимыедлявыполне

ниягосударственного задания, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры 

направленияи расходования бюджетных средств структуре норматива затрат на реализацию 

образовательнойпрограммы начального общего образования (заработная плата с 

начислениями, прочие 
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текущиерасходынаобеспечениематериальныхзатрат,непосредственносвязанныхсучебнойдеят

ельностьюобщеобразовательныхорганизаций). 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива 

учитываютсязатратырабочеговременипедагогическихработниковобразовательныхорганизаци

йнаурочнуюи внеурочную деятельность. 

Формированиефондаоплатытрудаобразовательнойорганизацииосуществляетсявпределах 

объемасредствобразовательнойорганизациинатекущийфинансовыйгод,установленногов 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственнойвластисубъектаРоссийскойФедерации,количествомобучающихся,соответств

ующимипоправочнымикоэффициентами(приихналичии)илокальнымнормативнымактомобра

зовательнойорганизации,устанавливающимположениеобоплатетрудаработниковобразовател

ьнойорганизации. 

Размеры,порядокиусловияосуществлениястимулирующихвыплатопределяютсялокальнымин

ормативнымиактамиобразовательнойорганизации.Влокальныхнормативныхактахо 

стимулирующих выплатах определены критерии и показателирезультативностии 

качествадеятельностиобразовательнойорганизацииидостигнутыхрезультатов,разработанныев

соответствиистребованиямиФГОСкрезультатамосвоенияобразовательнойпрограммыначальн

ого общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся,активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

педагогическими 

работникамисовременныхпедагогическихтехнологий,втомчислездоровьесберегающих;участ

иевметодическойработе,распространениепередовогопедагогическогоопыта;повышениеуровн

япрофессиональногомастерстваи др. 

Образовательнаяорганизациясамостоятельноопределяет:соотношениебазовойистимулирующ

ейчастейфондаоплатытруда; 

соотношениефондаоплатытрударуководящего,педагогического,инженерно-

технического,административно-хозяйственного,производственного,учебно-

вспомогательного ииногоперсонала; 

соотношениеобщейиспециальнойчастейвнутрибазовойчастифондаоплатытруда;порядокрасп

ределениястимулирующейчастифондаоплатытрудавсоответствиис 

региональнымиимуниципальныминормативнымиправовымиактами. 

Враспределениистимулирующейчастифондаоплатытрудаучитываетсямнениеколлегиальных 

органов управления образовательной организации, выборного органа 

первичнойпрофсоюзнойорганизации. 

Взаимодействиеосуществляется: 

наосновесоглашенийреализацииобразовательныхпрограммнапроведениезанятийврамкахкру

жков,секций,клубовидр.поразличнымнаправлениямвнеурочнойдеятельностинабазеобразоват

ельнойорганизации(организациидополнительногообразования,клуба,спортивногокомплексаи 

др.); 

за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечиваютреализациюдляобучающихсяобразовательнойорганизацииширокогоспектрапро

грамм 

внеурочнойдеятельности. 

Финансовоеобеспечениеоказаниягосударственныхуслугосуществляетсявпределахбюджетны

хассигнований,предусмотренныхобразовательнойорганизациейнаочереднойфинансовыйгод. 
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3.5.4.   Информационно-методические условия реализации программыНОО 

Информационно-образовательнаясредакакусловиереализациипрограммы 

начальногообщегообразования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального 

общегообразования обеспечивается современнойинформационно-образовательной средой. 

Подинформационно-

образовательнойсредой(ИОС)образовательнойорганизациипонимаетсяоткрытаяпедагогиче

скаясистема,включающаяразнообразныеинформационныеобразовательныересурсы,современ

ныеинформационно-коммуникационныетехнологии,способствующиереализации 

требованийФГОС. 

ОсновнымикомпонентамиИОСявляются: 

учебно-

методическиекомплектыповсемучебнымпредметамнаязыкахобучения,определенныхучредит

елем образовательной организации; 

учебно-

наглядныепособия(средстванатурногофонда,печатныесредстванадлежащегокачествадемонст

рационныеираздаточные,экранно-звуковыесредства,мультимедийныесредства); 

фонддополнительнойлитературы(детскаяхудожественнаяинаучно-

популярнаялитература,справочно-библиографические ипериодические издания). 

Образовательной     организацией     применяются     информационно-коммуникационные 

технологии(ИКТ),втомчислесиспользованиемэлектронныхобразовательныхресурсовиресурс

овИнтернета,атакжеприкладныепрограммы,поддерживающиеадминистративнуюдеятельност

ь и обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательныхотношений как внутри образовательной организации, так и с другими 

организациями социальнойсферыи органами управления. 

ФункционированиеИОСтребуетналичиявобразовательнойорганизациитехническихсредствис

пециальногооборудования. 

ОбразовательнаяорганизациядолжнарасполагатьслужбойтехническойподдержкиИКТ. 

Информационно-коммуникационныесредстваитехнологииобеспечивают: 

достижениеличностных,предметныхиметапредметныхрезультатовобученияприреализациитр

ебованийФГОСНОО; 

формированиефункциональнойграмотности; 

доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов 

внеурочнойдеятельности; 

доступкэлектроннымобразовательнымисточникам,указаннымврабочихпрограммахучебныхп

редметов,сцельюпоискаиполученияинформации(учебнойихудожественнойлитературе, 

коллекциям медиаресурсов на съемных дисках, контролируемым ресурсам локальнойсетии 

Интернета); 

организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена 

сприменениемэлектронногообучения,сиспользованиемэлектронныхпособий(обучающихком

пьютерныхигр,тренажеров,моделейсцифровымуправлениемиобратной связью); 

реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление 

самостоятельнойобразовательнойдеятельностиобучающихсяпри 

поддержкепедагогическихработников; 

включениеобучающихсявпроектно-конструкторскуюипоисково-
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исследовательскуюдеятельность; 

проведениенаблюденийиопытов,втомчислесиспользованиемспециальногоицифровогооборуд

ования; 

фиксациюихранениеинформацииоходеобразовательногопроцесса; 

проведениемассовыхмероприятий,досугаспросмотромвидеоматериалов,организациютеатрал

изованныхпредставлений, обеспеченныхозвучиваниеми освещением; 

взаимодействиемежду участникамиобразовательногопроцесса, 

втомчислесинхронноеи(или)асинхронноевзаимодействиепосредствомлокальнойсетии 

Интернета; 

формированиеихранениеэлектронногопортфолиообучающегося. 

ПриработевИОСсоблюдаютсяправилаинформационнойбезопасностиприосуществлениикомм

уникациившкольныхсообществахимессенджерах,поиске,анализеииспользованииинформации

всоответствиисучебнойзадачей,предоставленииперсональныхданныхпользователейлокально

й сетииИнтернета. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической 

системой,сформированнойнаосноверазнообразныхинформационныхобразовательныхресурсо

в,современныхинформационно-

телекоммуникационныхсредствипедагогическихтехнологий,гарантирующихбезопасностьиох

рануздоровьяучастниковобразовательногопроцесса,обеспечивающихдостижениецелейоснов

ногообщегообразования,еговысокоекачество,личностноеразвитие обучающихся. 

ОсновнымикомпонентамиИОСМБОУ СОШ №48 г. Белгородаявляются: 

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном 

языкеРоссийскойФедерации(языкереализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновног

ообщего образования), из расчета не менее одного учебника по учебному предмету 

обязательнойчастиучебного плана на одногообучающегося; 

 фонддополнительнойлитературы(художественнаяинаучно-популярнаялитература,справочно-

библиографические ипериодическиеиздания); 

 учебно-наглядныепособия(средстванатурногофонда,модели,печатные,экранно-звуковые 

средства, мультимедийныесредства); 

 информационно-образовательныересурсыИнтернета; 

 информационно-телекоммуникационнаяинфраструктура; 

 техническиесредства,обеспечивающиефункционированиеинформационно-

образовательнойсреды; 

 программныеинструменты,обеспечивающиефункционированиеинформационно-

образовательнойсреды. 

ИОС МБОУ СОШ №48 г. Белгородапредоставляетдля участниковобразовательного процесса 

возможность: 

 достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО, в том 
числеадаптированнойдля обучающихся сограниченнымивозможностямиздоровья(ОВЗ); 

 развитияличности,удовлетворенияпознавательныхинтересов,самореализацииобучающихся, в 

том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и 

внеурочнойдеятельности,социальныхпрактик,включаяобщественно-

полезнуюдеятельность,профессиональной пробы, практическую подготовку, систему 

кружков, клубов, секций, студий сиспользованием возможностей организаций 

дополнительного образования, культуры и спорта,профессиональных образовательных 

организаций и социальных партнеров в профессионально-производственномокружении; 

 формированияфункциональнойграмотностиобучающихся,включающейовладениеключевыми
компетенциями,составляющимиосновудальнейшегоуспешногообразованияиориентациивмир
епрофессий; 
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 формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основих 

гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-

профессиональныхориентаций; 

 индивидуализациипроцессаобразованияпосредствомпроектированияиреализациииндивидуал
ьныхобразовательныхплановобучающихся,обеспеченияихэффективнойсамостоятельнойрабо
тыприподдержкепедагогических работников; 

 включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного 
пункта,формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 
социальныхпроектовипрограмм, втом числевкачестве волонтеров; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и 
общественнойдеятельности; 

 формированияуобучающихсяэкологическойграмотности,навыковздоровогоибезопасногодляч

еловека иокружающейего средыобраза жизни; 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий,направленныхвтом числе на воспитаниеобучающихся; 

 обновления содержания программы основного общего образования, методик и технологийее 
реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 
обучающихсяи их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития 
субъекта РоссийскойФедерации; 

 эффективногоиспользованияпрофессиональногоитворческогопотенциалапедагогическихирук

оводящихработниковорганизации,повышенияихпрофессиональной,коммуникативной,инфор

мационной иправовой компетентности; 

 эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных 
механизмовфинансирования. 

В МБОУ СОШ №48 г. Белгородасоздано 

единоеинформационноепространствонаосновеорганизацииэлектронногодокументооборота,и

спользованияАИС«Образование».Организовановзаимодействиевсехучастниковобразователь

ныхотношенийчерезэлектронныйжурнал/дневникповнутреннейивнешнейсети,форум,электро

ннуюпочту,доскуобъявленийидр. 

Сцельюсозданияширокого,постоянногоиустойчивогодоступавсехучастниковобразовательны

хотношенийклюбойинформации,связаннойсреализациейосновнойобразовательнойпрограмм

ы,достижениемпланируемыхрезультатов,организациейобразовательной деятельности, 

обеспечивается функционирование школьного сервера, 

школьногосайта,локальнойсетиивнешнейсети. 

Электроннаяинформационно-образовательнаясредаМБОУ СОШ №48 г. 

Белгородаобеспечивает: 

 доступкучебнымпланам,рабочимпрограммам,электроннымучебнымизданиямиэлектроннымо

бразовательнымресурсам,указаннымврабочихпрограммах посредствомсайтаМБОУ СОШ №48 

г. Белгорода 
формированиеихранениеэлектронногопортфолиообучающегося,втомчислеегоработиоценокз

аэтиработы; 

 фиксациюихранениеинформацииоходеобразовательногопроцесса,результатовпромежуточно

йаттестацииирезультатовосвоенияпрограммыосновногообщегообразования; 

 проведениеучебныхзанятий,процедурыоценкирезультатовобучения,реализациякоторых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательныхтехнологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронные 

и(или)асинхронныевзаимодействияпосредством Интернета. 

Электроннаяинформационно-образовательнаясредапозволяетобучающимсяосуществить: 

 поискиполучениеинформациивлокальнойсетиорганизациииГлобальнойсети–Интернете 

всоответствиисучебнойзадачей; 
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 обработкуинформациидлявыступления саудио-,видео-играфическимсопровождением; 

 размещениепродуктовпознавательной,исследовательскойитворческойдеятельностивсетиобра

зовательнойорганизациииИнтернете; 

 выпускшкольныхпечатныхизданий; 

 участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, 

праздниках),обеспеченныхозвучиванием,освещением имультимедиа сопровождением. 

Вслучаереализациипрограммыосновногообщегообразования,втомчислеадаптированнойспри

менениемэлектронногообучения,дистанционныхобразовательныхтехнологий,каждыйобучаю

щийсявтечениевсего периодаобученияобеспечениндивидуальнымнеограниченнымдоступом 

к электронной информационно-образовательной среде организации из любой точки, 

вкоторойимеетсядоступкинформационно-

телекоммуникационнойСетикакнатерриторииорганизации,так ивнееѐ. 

Функционированиеэлектроннойинформационно-

образовательнойсредытребуетсоответствующихсредствИКТиквалификацииработников,ееисп

ользующихиподдерживающих. 

Функционированиеэлектроннойинформационно-

образовательнойсредысоответствуетзаконодательствуРоссийскойФедерации. 

Характеристикаинформационно-образовательнойсреды 
 

 Компонентыинформационно-образовательнойсреды Наличиеком

понентов 

ИОС 

Сроки создания 

условийв 

соответствиистре

бованиями 

ФГОС (вслучае 

полногоиличасти

чно отсутствия) 
обеспеченности 

1 Учебники в печатной и (или) электронной форме покаждому 

предмету, курсу, модулю обязательнойчасти учебного плана ООП 

ООО в расчете не менееодного экземпляра учебника по 

предметуобязательнойчастиучебногоплананаодного 

обучающегося 

Вналичии  

2 Учебники в печатной и (или) электронной форме илиучебные 

пособия по каждому учебному предмету,курсу, модулю, 

входящему в часть, формируемуюучастниками образовательных 

отношений, учебногопланаООПОООврасчетенеменее одного 

экземпляра учебника по предмету 

обязательнойчастиучебногоплананаодногообучающегося 

Вналичии  

3 Фонддополнительнойлитературыхудожественнойинаучно-

популярной, справочно-

библиографических,периодическихизданий,втомчислеспециальных 

изданийдляобучающихсясОВЗ 

Вналичии  

4 Учебно-наглядныепособия(средстваобучения): 

натурный фонд (натуральные природные 

объекты,коллекциипромышленныхматериалов.экспериментов,колл

екциинародныхпромысловидр.); 

модели разных видов; печатные 

средствадемонстрационные:таблицы,репродукции портретов и 

картин, альбомы изобразительногоматериала идр.; 

раздаточные:дидактические карточки, пакеты-комплекты 

документальныхматериаловидр.); 

экранно-звуковые (аудиокниги, 

фонохрестоматии,видеофильмы),мультимедийныесредства 

(электронныеприложениякучебникам,аудиозаписи,видеофильмы,эл

ектронныемедиалекции,тренажеры,идр.) 

Вналичии  

5 Информационно-образовательные 

ресурсыИнтернета(обеспечендоступдлявсехучастников 

образовательногопроцесса) 

Доступобеспе

чен 
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6 Информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура 

Вналичии  

7 Технические средства, 

обеспечивающиефункционированиеинформационно-

образовательнойсреды 

Вналичии  

8 Программныеинструменты,обеспечивающие 

функционирование информационно-образовательнойсреды 

Вналичии  

9 Службатехническойподдержкифункционирования 

информационно-образовательнойсреды 

Вналичии  

Образовательныепорталы: 

 Российская электронная школа. Большой набор ресурсов для обучения (конспекты, видео -

лекции,упражненияитренировочныезанятия,методическиематериалыдляучителя.Материалы

можносмотретьбезрегистрации.https://resh.edu.ru/ 

 «Учи.ру» - интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к 

проверочнымработам, а также тематические вебинары по дистанционному обучению. 

Методика платформыпомогает отрабатывать ошибки учеников, выстраивает их 

индивидуальную образовательнуютраекторию.https://uchi.ru/ 

 «Яндекс. Учебник» - более 45 тыс. заданий разного уровня сложности для школьников. 

Вчислевозможностей«Яндекс.Учебника» –автоматическаяпроверкаответов 

имгновеннаяобратнаясвязьдля обучающихся.https://education.yandex.ru/home/ 

 Мобильноеэлектронноеобразование–

разнообразныеформатыматериалов(текст,мультимедиа,интерактивныересурсы).Разработаны

онлайнкурсыдляобучающихся.Предусмотренасистема 

видеоконференцийимессенджер.https://mob-edu.ru/ 

 Фоксфорд- онлайн-школадляобучающихся1-

11классов,помогающаявподготовкекЕГЭ,ОГЭ,олимпиадам.Дляучителейпроводятсякурсыпов

ышенияквалификацииипрофессиональнойпереподготовки,адляродителей–

открытыезанятияовоспитаниииразвитиидетейhttps://foxford.ru/about 

 Издательство«Просвещение»-бесплатныйдоступкэлектроннымверсиямучебно-методических 

комплексов, входящих в Федеральный перечень. Для работы с учебниками 

непотребуетсяподключениякинтернету.Информационныйресурсрасполагаетсяпоадресуhttps:/

/media.prosv.ru/ 

 «Академкнига/Учебник»-on-lineбиблиотекаучебнойлитературысайтhttp://akademkniga.ru 

 Издательство «Русское слово» - доступ к электронным формам учебников из 

Федеральногоперечня, к рабочим тетрадям, методическим пособиям, интерактивным 

тренажѐрам, а такжестороннимресурсамиавторскимнаработкам педагоговhttps://русское-

слово.рф/ 

 ОбразовательныйпорталЯКласс(https://www.yaklass.ru/)идр. 

 

3.5.5. Материально-техническиеусловияреализациипрограммыНОО 

Материально-техническаябазаобразовательнойорганизацииобеспечивает: 

возможностьдостиженияобучающимисярезультатовосвоенияпрограммыначальногообщегооб

разования; 

безопасностьикомфортностьорганизацииучебногопроцесса; 

соблюдениесанитарно-

эпидемиологическихправилигигиеническихнормативов;возможностьдлябеспрепятственного

доступадетей-инвалидов и обучающихсяс 

ограниченнымивозможностямиздоровьякобъектаминфраструктурыорганизации. 

Вобразовательнойорганизацииразработаныизакрепленылокальнымактамиперечниоснащения 

и оборудования, обеспечивающиеучебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательнойдеятельностиявляютсятребованияФГОСНОО,лицензионныетребованияиусл

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://mob-edu.ru/
https://foxford.ru/about
https://media.prosv.ru/
https://media.prosv.ru/
http://akademkniga.ru/
https://www.yaklass.ru/
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овияПоложенияо лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением 

ПравительстваРоссийскойФедерации28октября2013г.№966,атакжесоответствующиеприказы

иметодическиерекомендации,втомчисле: 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

иобучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждённые постановлением 

Главногосанитарного врачаРоссийской Федерации№2от 28 сентября 2020г.; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования кобеспечению 

безопасностии(или)безвредности длячеловекафакторовсредыобитания»,утвержденные 

постановлениемГлавногосанитарноговрачаРоссийскойФедерации№2от 28 января2021 г. 

переченьучебников,   допущенных   к   использованию   при   реализации   имеющих 

государственнуюаккредитациюобразовательныхпрограммначальногообщего,основногообще

го, 

среднегообщегообразования(всоответствиисдействующимПриказомМинистерствапросвещен

ия РФ); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 

«Обутвержденииперечнясредствобученияивоспитания,необходимыхдляреализацииобразоват

ельных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования,соответствующихсовременнымусловиямобучения,необходимогоприоснащении

общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию 

созданию 

всубъектахРоссийскойФедерации(исходяизпрогнозируемойпотребности)новыхмествобщеоб

разовательныхорганизациях,критериевегоформированияитребованийкфункциональномуосна

щению,атакженормативастоимостиоснащенияодногоместаобучающегося указанными 

средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 №56982); 

аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и 

локальнымиактами образовательной организации, разработанные с учетом особенностей 

реализации основнойобразовательнойпрограммывобразовательнойорганизации; 

Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации,причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства 

Российской Федерации,2011,№1, ст. 48; 2021, №15, ст. 2432); 

Федеральныйзаконот27июля2006г.№152-

ФЗ«Оперсональныхданных»(СобраниезаконодательстваРоссийской Федерации, 2006,№31, 

ст. 3451; 2021,№1, ст. 58). 

В зональную структуру образовательной организациивключены: входнаязона; 

учебныеклассысрабочимиместамиобучающихсяипедагогическихработников; 

учебныекабинеты(мастерские,студии)длязанятийтехнологией,музыкой, 

изобразительнымискусством,хореографией, иностраннымиязыками; 

библиотекасрабочимизонами:книгохранилищем,медиатекой,читальнымзалом;актовый зал; 

спортивныесооружения(зал,стадион,спортивнаяплощадка); 

помещениядляпитанияобучающихся,атакжедляхраненияиприготовленияпищи,обеспечиваю

щиевозможность организации качественногогорячегопитания; 

административныепомещения;гардеробы,санузлы; 

участки(территории)сцелесообразнымнаборомоснащенныхзон. 

Составиплощади учебныхпомещенийпредоставляютусловиядля: 
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начальногообщегообразованиясогласноизбраннымнаправлениямучебногопланавсоответстви

и сФГОСНОО; 

организациирежиматрудаиотдыхаучастниковобразовательногопроцесса; 

размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной мебели 

иучебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного процессапо 

данномупредметуилициклуучебных дисциплин. 

Восновнойкомплектшкольноймебелииоборудованиявходят: 

доскаклассная; 

столучителя; 

стулучителя(приставной); 

креслодляучителя; 

стол ученический (регулируемый по высоте); 

стул ученический (регулируемыйповысоте); 

шкафдляхраненияучебныхпособий; 

стеллаж демонстрационный; 

стеллаж/шкафдляхраненияличныхвещейсиндивидуальнымиячейками.  

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебногоназначения,максимальноприспособленыкособенностямобучения,имеютсертификат

ысоответствияпринятойкатегорииразработанного стандарта (регламента). 

Восновнойкомплекттехническихсредстввходят:компьютер/ноутбукучителяспериферией;мно

гофункциональноеустройство/принтер,сканер,ксерокс; сетевойфильтр. 

Учебныеклассыикабинетывключают следующиезоны: 

рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого 

оснащения;рабочуюзонуобучающихся сместомдля размещения личныхвещей; 

пространстводляразмещенияихраненияучебногооборудования. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим 

требованиям,комфортностии безопасностиобразовательного процесса. 

Комплектыоснащенияклассов,учебныхкабинетов,иныхпомещенийизонвнеурочной 

деятельности формируются в соответствии со спецификой образовательной организации 

ивключают учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся инструктивно-методическими 

материаламипоиспользованиюихвобразовательнойдеятельностивсоответствиисреализуемойр

абочейпрограммой. 

Материально-
техническиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразован

ияобеспечиваетвозможностьдостиженияобучающимисяустановленныхСтандартомтребованийкпредм

етным,метапредметнымиличностнымрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы. 

Материально-техническиеусловияобеспечиваютсоблюдениетребований: 

-санитарно-

гигиеническихнормобразовательнойдеятельности(требованиякводоснабжению,канализации,

освещению,воздушно-

тепловомурежиму,размещениюиархитектурнымособенностямзданияорганизации,осуществля

ющейобразовательнуюдеятельность,еготерритории,отдельнымпомещениям,средствамобучен

ия,учебномуоборудованию; 

-санитарно-

бытовыхусловий(наличиеоборудованныхгардеробов,санузлов,местличнойгигиены; 

-социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места,учительской); 
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-пожарнойиэлектробезопасности; 

-требованийохраныздоровьяобучающихсяиохранытрудаработников; 

-

требованийкорганизациибезопасностиэксплуатацииспортивныхсооружений,спортивногоинв

ентаряиоборудования,используемоговобщеобразовательныхорганизациях; 

-своевременныхсроковинеобходимыхобъемовтекущегоикапитального ремонта. 

Вшколеобеспеченавозможностьдлябеспрепятственногодоступаобучающихсясограниченным

ивозможностямиздоровьякобъектаминфраструктуры образовательного учреждения в 

соответствии с Паспортомдоступности для инвалидов объекта и предоставления на нем 

услуг в сфереобразования. 

Материально-

техническоеоснащениеобразовательнойдеятельностиобеспечиваетследующиеключевыевозмо

жности: 

-реализациюиндивидуальныхучебныхплановобучающихся; 

-

проектнуюиисследовательскуюдеятельностьобучающихся,проведениенаблюденийиэксперим

ентов(вт.ч.сиспользованиемтрадиционногоицифровоголабораторногооборудования,электрон

ныхобразовательныхресурсов); 

-художественноетворчествосиспользованиемсовременныхинструментов и технологий, 

художественно - оформительские и издательскиеработы; 

-научно-техническоетворчество,созданиематериальныхиинформационныхобъектов; 

-

получениеличногоопытапримененияуниверсальныхучебныхдействийвэкологическиориентир

ованнойсоциальнойдеятельности,экологического мышления иэкологическойкультуры; 

-базовоеи углубленноеизучениепредметов; 

-проектированиеиконструирование; 

-наблюдение, наглядное представление и анализ данных, 

использованиецифровыхплановикарт,спутниковыхизображений; 

-физическое развитие, систематические занятия 

физическойкультуройиспортом,участиевфизкультурно-

спортивныхиоздоровительныхмероприятиях; 

-

практическоеосвоениеправилбезопасногоповедениянадорогахиулицахсиспользованиемигр,о

борудования,атакжекомпьютерныхтехнологий; 

-размещениепродуктовпознавательной,учебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихсявинформационно-

образовательнойсредеобразовательнойорганизации; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

-

индивидуальнуюигрупповуюдеятельность,планированиеобразовательнойдеятельности,фикса

циюегореализациивцеломинаотдельных этапах, выявление и фиксирование динамики 

промежуточных иитоговыхрезультатов; 

-доступ к информационно- библиотечному центру, ресурсам 
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Интернета,учебнойихудожественнойлитературе,коллекцияммедиаресурсовнаэлектронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебныхи методических 

текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатовтворческой,научно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихся; 

-проведениемассовыхмероприятий,собраний,представлений,организацию досуга и общения 

обучающихся, группового просмотра кино- 

ивидеоматериалов,организациюсценическойработы,театрализованныхпредставлений 

(обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедийнымсопровождением); 

Маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа 

(выпускшкольныхпечатныхизданий,работасайтаобразовательнойорганизации,школьноготеле

видения,представление школывсоциальныхсетяхипр.); 

-

организациюкачественногогорячегопитания,медицинскогообслуживанияиотдыхаобучающих

сяипедагогическихработников. 

Всеуказанныевидыдеятельностиобеспеченырасходнымиматериалами. 

С целью  улучшения школьной инфраструктуры в образовательном учреждении  созданы 

условия для развития творческих и физических  способностей обучающихся.     

В образовательном учреждении  имеется    свободный   доступ в Интернет, развивается  

электронная  форма управления системой образования. 

Наличие и размещение помещений, материально-техническая база для осуществления 

образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, их площадь, освещённость и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 

обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательных  отношений. 

ОУ обеспечено наличием в начальной школе:   12 оборудованных кабинета начальных 

классов,   оборудованных спортивного и столовых залов,   библиотекой. 

места, постоянно доступные младшим школьникам и предназначенные для: 

 общения (классная  комната, комната отдыха).  

 подвижных занятий (спортивный зал) 

 спокойной

 групповой работы (классная  комната); 

 индивидуальной работы (классная комната); 

Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках ООП класс 

(группа)  имеет  частичный доступ по расписанию в следующие помещения: 

 компьютерный кабинет,  имеющий выход в интернет (создан собственный сайт). 

 библиотека (с  читальным залом); 

 спортивный зал; 

Материально-технические условия  соответствуют возрастным особенностям и 

возможностям обучающихся, позволяют   обеспечить   реализацию     образовательных   и   

иных потребностей   и возможностей обучающихся (по жизнеобеспечению и безопасности, 

сохранению и укреплению здоровья, развитию профессионального, социального и 

творческого опыта обучающихся и др.). 

 

3.5.6 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Условия реализации основной образовательной программы: 

 соответствиетребованиямФГОС; 

 гарантия  сохранности  и  укрепления

 физического,психологическогоисоциальногоздоровья обучающихся; 

 обеспечениедостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновной  
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образовательнойпрограммы; 

 учѐтособенностейобразовательнойорганизации,еѐорганизационнойструктуры,запросовуч
астниковобразовательного процесса; 

 предоставлениевозможностивзаимодействияссоциальнымипартнѐрами,использованиярес
урсовсоциума. 

Направление

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки

реализ

ации 

I. Нормативное 

обеспечение 

реализацииФГОСН

ОО 

1.Обеспечениесоответствиянормативной базы школытребованиям 

ФГОСНОО 

Понеоб

ходимо

сти 

2. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствиестребованиями ФГОС НОО и 

тарифно-квалификационнымихарактеристиками 

ипрофессиональнымстандартом 

Понеоб

ходимо

сти 

3.Определениеспискаучебниковиучебных 

пособий, используемыхвобразовательной 

деятельностивсоответствиисоФГОСНОО 

Ежегод

но 

4. Разработка локальных актов, 

устанавливающихтребованиякразличнымобъектаминфраструктуры 

образовательнойорганизациисучѐтомтребованийк минимальной

 оснащѐнности учебнойдеятельности 

Понеоб

ходимо

сти 

5.Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальныхидр.); 

— учебногоплана; 

— рабочихпрограммучебныхпредметов,курсов,дисциплин,м
одулей; 

— годовогокалендарногоучебногографика; 

— положенийовнеурочной деятельностиобучающихся; 

— положенияоборганизациитекущейиитоговойоценкидостиженияоб

учающимисяпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразователь

нойпрограммы; 

— положения об организации домашней работыобучающихся; 

— положенияоформахполученияобразования; 

 

Ежегод

но 

 

 

Понеоб

ходимо

сти 

II.Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1.Определениеобъѐмарасходов,необходимых 

для реализацииООПидостижения 

планируемыхрезультатов 

Ежегод

но 

2.Корректировка  локальных  актов  (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной 

организации в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

Понеоб

ходимо

сти 

3. Заключениедополнительныхсоглашенийк 

трудовомудоговоруспедагогическими 

работниками 

Понеоб

ходимо

сти 

III.Организационное 

обеспечение

введенияФГ

ОСНОО 

1.Обеспечениекоординациивзаимодействия 

участниковобразовательныхотношенийпо 

организациивведенияФГОСНОО 

Понеоб

ходимо

сти 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного 

образования,обеспечивающих 

Понеоб

ходимо

сти 
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организациювнеурочнойдеятельности 

3.Разработкаиреализациясистемымониторинга 

образовательных  потребностей  обучающихся  и 

родителейпоиспользованиючасоввариативной 

частиучебногопланаивнеурочнойдеятельности 

Ежегод

но 

IV.

 Кадровоеоб

еспечениереализац

ииФГОСНОО 

1.Анализкадровогообеспеченияреализации 

ФГОСНОО 
Понеоб

ходимо

сти 

2. Корректировка плана- графика повышения 

квалификации педагогических и

 руководящихработниковобразовательнойорганизац

иивсвязи 

свведениемФГОСНОО 

Ежегод

но 

3. Корректировка плана научно-

методическойработы(внутришкольногоповышения 

квалификации)

 сориентациейнапроблемывведенияФГОС

НОО 

Ежегод

но 

V.Информационноеоб

еспечениереализации 

ФГОСНОО 

1.Размещениенасайтеобразовательной 

организацииинформационныхматериалов. 
Понеоб

ходимо

сти 

2. Широкое информирование родительской 

общественностиореализацииФГОСНОО 
Понеоб

ходимо

сти 

3. Обеспечение публичной отчѐтности 

образовательнойорганизацииоходеи результатахреализацииФГОС 

НОО 

Понеоб

ходимо

сти 

VI. 

Материально-

техническоеобеспе

чениереализацииФ

ГОСНОО 

1.Анализматериально-

техническогообеспечениявведенияиреализацииФГОС НОО 
Понеоб

ходимо

сти 

2. Обеспечение соответствия материально- 

техническойбазы

 образовательнойорганизациитребованиямФГ

ОСНОО 

Понеоб

ходимо

сти 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условийтребованиям 

ФГОСНОО 

Ежегод

но 

4.Обеспечениесоответствияусловийреализации 

ООПпротивопожарнымнормам,нормамохранытрудаработниковобразо

вательнойорганизации 

Понеоб

ходимо

сти 

5.Обеспечение соответствияинформационно- 

образовательной среды требованиямФГОСНОО 

Ежегод

но 

6.Обеспечение 

укомплектованностибиблиотекипечатнымииэлектронными

образовательными ресурсами 

Ежегод

но 

 


